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ПРЕДИСЛОВИЕ

В решениях Ш1 съезда КПСС и пленумов ЦК КПСС большое 
внимание уделяется правильному и эффективному использованию 
земельных ресурсов и повышению плодородия полей как одному 
из пляинну условий дальнейшего прогресса народного хозяйства 
страны-. В решении Продовольственной программы большая роль 
отводится Казахстану, территория которого протянулась с запа
да на восток на 3000 км, с севера на юг около 2000 км.

Влияние различных климатических фаций и наличие крупных 
геоморфологических областей определяет многообразие почвенно - 
климатических условий на территории республики. На равнинной 
части Казахстана выражена широтная зональность почв и расти
тельности, а в горных областях - вертикальная (высотная пояс
ность) .

Казахстан продолжает оставаться базой для освоения целин
ных и залежных земель, здесь разработана и совершенствуется 
почвозащитная технология возделывания сельскохозяйственных 
культур.

Казахский филиал Всесоюзного общества почвоведов объеди
няет более 700 членов, работающих в научно-исследовательских, 
учебных и проектных институтах, на областных опытных станци
ях и в подразделениях Казсельхозхимии. Почвоведы Казахстана 
ежегодно выполняют большой комплекс географических, опытно
стационарных, режимных и других работ, связанных с изучением 
генетических свойств почв и их плодородия. Особенно актуаль
ны в настоящее время вопросы антропогенного изменения почвен
ного покрова и воспроизводства плодородия, с которыми связаны 
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рост урожайности сельскохозяйственных культур и реализация 
Продовольственной программы СССР. Исследованиями установлено, 
что в зависимости от почвенных, климатических и ландшафтных 
условий приемы повышения почвенного плодородия,так же как и 
система использования земельных ресурсов, должны быть различ
ными.

В связи с необходимостью более быстрого ознакомления спе
циалистов сельского хозяйства Казахстана с результатами изу
чения плодородия почв Казахский филиал Всесоюзного общества 
почвоведов начиная с 1985 г. будет ежегодно выпускать тема
тический сборник по вопросам генезиса и плодородия почв Ка
захстана. В первом выпуске освещаются вопросы диагностики 
почв, их агрохимических и биологических свойств, влияние на 
плодородие полезащитных лесных полос, орошения, мелиорации 
солонцов, борьба с дефляцией и эрозией, даются рекомендации 
по рациональному иопользованию пахотных почв.

Редакционная коллегия надеется, что материалы,излагаемые 
в выпусках, помогут всем специалистам сельского хозяйства еще 
успешнее решать поставленные в Продовольственной программе 
задачи.



Уда 631.452: 634.232 (574.41/42)

М.И.Рубинштейн, Б.К.Борангазиев, А.Бектемиров 

ВЛИЯНИЕ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС 
НА ПЛОДОРОДИЕ ТЫЙЮ-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ 

ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

Повышение плодородия темно-каштановых почв Восточного 
Казахстана (Восточно-Казахстанская и Семипалатинская области) 
связано с большими трудностями вследствие засушливого, клима
та и активной ветровой деятельности, вызывающих дефляцию почв. 
В борьбе с этими факторами наиболее оптимальны полезащитные 
лесные полосы, однако их влияние на плодородие почв практи
чески не изучалось.

Исследования проводили на темно-каштановых почвах Семипа
латинской сельскохозяйственной опытной станции (легкосуглинис
тые почвы) и совхоза "Багратионовский" Восточно-Казахстанской 
области (тяжелосуглинистые). В результате было установлено, 
что под воздействием растительности изменяются гидротермичео- 
кие условия почвообразования, морфологические, физические, хи
мические и биологические свойства темно-каштановых почв.

Скорость ветра в лесополосе в 3-метровом приземном слое 
воздуха снижается на 44-65%, зимой лесные полосы способствуют 
накоплению снега, причем с возрастом их снегозадерживающий эф
фект усиливается. По данным Восточно-Казахстанской опытной 
станции, общая протяженность шлейфов снега заветренных и на
ветренных сторон в продуваемых конструкциях равна 3&-53, в 
ажурно-продуваемых - 47-72 высотам.

Мощный снежный покров в межполосных пространствах значи
тельно уменьшает промерзание почвы зимой (в открытом поле поч
ва промерзла на 120, возле лесных полос - на 15-24, на расстоя
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нии 100 м - на 60-8У см) и увеличивает запасы продуктивной вла
ги в почве. По мере приближения к лесополосе запасы влаги воз
растают. Так, ее содержание в метровом слое почвы после схода 
снега в открытой степи составляет 114 мм, на расстоянии 100, 
50 и 25 м - соответственно 175, 225 и 252 ,под лесными поло
сами - 183 мм. Высокое содержание влаги в почвах лесной поло
сы и межполосного пространства наблюдается в течение всего ве
гетационного периода.

15-летние лесные полосы привели к увеличению мощности гу
мусовых горизонтов (А+В) на 8-11 см, в том числе горизонта А 
на 7-9 см. Линия вскипания понизилась на 14-15 см, окраска гу
мусовых горизонтов стала темнее. Структура легкосуглинистых 
почв горизонта А стала из комковато-пылеватой комковатой, тяже
лосуглинистых - из комковато-пылеватой комковато-зернистой. В 
верхних горизонтах почв под лесными полосами, в отличие от откры 
того поля, находится больше корней, в нижних четко обозначены 
гумусовые затеки. В тяжелосуглинистых почвах под лесными по
лосами в верхнем (1,5 см) слое почвы обнаружены остатки ист
левших листьев; горизонт А заметно отличается по цвету, сложе
нию и содержанию корней от нижележащего горизонта В.

Верхний слой (0-10см ) почв лесных полос обеднен илом, а 
нижний (10-20) обогащен на 4-5%, что объясняется вымыванием 
илистых частиц из верхнего слоя при дополнительном поступле
нии влаги в виде снега.

Под влиянием лесных полос в слое 0-40 см темно-каштановых 
почв уменьшилась объемная масса: в легкосуглинистых с 1,41 до 
1,39 г/см^ в тяжелосуглинистых соответственно с 1,22 до 
1,14 г/см3. Максимальная гигроскопичность между почвами пашни и 
лесополосы на легкосуглинийтых аналогах малоразличима - ее 
величина в среднем для слоя 0-40 см равна 3,5 и 3,6%; в тяже- 
лооуглинистых под лесной растительностью она возрастает с 9,2 
до 9,8%. В нижних слоях почвы различия отсутствуют.

Содержание Гумуса в темно-каштановых почвах при лесопо
садках увеличилось (табл, I). Достоверность различий по этому 
показателю мевду почвами лесных полос и пашни, оцененная по 
I-критерию, для тежелооуглинистых почв существенна для всего 
метрового слоя, а для легкосуглинистых почв - только для слоя 
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10-20 см. Лесная полоса на легкосуглинистых почвах имела ши
рину 7 м, отчего часть растительного опада из нее выдувалась, 
что замедлило темпы накопления гумуса. Выраженная водопрони
цаемость почв легкого механического состава способствует хо
рошей миграции водно-растворимого органического вещества в 
нижние слои почвы и относительно меньшей в верхние. Органи
ческие вещества проникают в почвы по ходам корней. Вследст
вие этого увеличивается содержание гумуса для метрового про
филя в почвах лесополос по сравнению с пашней. Содержание гу
муса на тяжелосуглинистых почвах в слое 0-10 см - 5,21, в 
слое 30-40 см - 4,63, в слое 40-50 см - до 2,59%. По-видимому, 
в тяжелосуглинистых почвах лесополос усиливается дифференциа
ция гумусового слоя.

Повышение содержания органического вещества и мощности 
гумусового горизонта происходит не только за счет образова
ния гумуса, но и в результате отложения мелкозема, богатого 
органическим веществом, который, смешиваясь с раотительным 
опадом, также "наращивает" мощность гумусового горизонта.

Запасы гумуса в слое 0-100 см легкосуглинистых почв воз
росли на 25,1 и составили 169,3 т/га; в тяжелосуглинистых - 
соответственно на 101,9 и 355,7 т/га. Таким образом, темно
каштановые тяжелосуглинистые почвы под воздействием лесных 
полос по запасам гумуса стали соотносимы с южными черноземами.

Изменилось в них и содержание общего азота (табл.2). В 
легкосуглинистых разновидностях по сравнению с почвами пашни 
в верхних (0-20 см) и нижних (90-100 см) слоях оно находится 
на одном уровне и увеличивается в суглинках в средней части 
метрового профиля. При этом в слое 20-30 см разница достигает 
0,019%, в слоях 30-40 и 50-60 см - соответственно до 0,032 и 
0,035%. В тяжелосуглинистых почвах содержание общего азота в 
слое 90-100 см находится примерно на одном уровне, в почвах 
лесных полос для слоя 0-10 см разница составляет 0,056%;
10-20 см - 0,063; 20-30 см - 0,077%, т.е. увеличивается вниз ПО 
профилю с максимумом в слое 30-40 см - 0,116%. В нижних сло
ях почвы, наоборот, наблюдается уменьшение этой разницы - в 
слое 50-60 см - до 0,028, 90-100 см - до 0,007%.
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Таблица I. Влияние лесных полос на содержание 
и запасы гумуса в темно-каштановых почвах, 

(М± т), %

Глубина, | Пашня 
см

I Лесополоса 
!

НСР05

Легкосуглинистые

0-10 1,74 1 0,06 1,89 + 0,04

10-20 1,76 + 0,04 1,95 + 0,04

20-30 1,54 ± 0,16 1,85 + 0,06”

30-40 1,23 + 0,17 1,44 + 0,08
40-50 0,85 ± 0,14 1,06 + 0,12

50-60 0,83 + 0,08 0,96 + 0,12

60-70 0,67 ± 0,10 0,84 + 0,06
70-80 0,49 ± 0,01 ' 0,76 + 0,06
80-90 0,47 ± 0,01 0,52 ± 0,03

90-100 0,36 + 0,02 0,43 1
Запасы гумуса
в слое 0-100 см,
т/га 144,2 169,3

факт.<105

0,13

I факт^105

Тяжелосуглинистые

0-10 4,26 ± 0,08 5,21 + 0,04 0,21

10-20 3,94 + 0,17 4,99 1 0,06 0,42
20-30’ 3,58 + 0,09 4,95 ± 0,08 0,28
30-40 2,27 ± 0,09 4,63 + 0,15 0,40
40-50 1,68 + 0,05 2,59 + 0,23 ■ 0,65
50-60 1,43 + 0,08 1,75 + 0,08 0,31
60^-70 0,97 + 0,10 1,44 ± 0,02 0,28
70-80 0,77 + 0,08 1,24 + 0,03 0,24
80-90 0,55 0,03 1,13 + 0,08 0,24
90-100 0,46 + 0,02 0,88 + 0,08 0,23
Запасы 
в слое

гумуса 
0-100 см.

т/га 253,,8 355,7



в почвах лесных полос (по сравнению с почвами пашни в лег
косуглинистых разновидностях) отмечается относительное его 
увеличение в средней части метрового профиля (по-видимому, 
вследствие миграции азота совместно с органическим веществом). 
В тяжелосуглинистых разновидностях эта тенденция не отчетливо 
проявляется, но все же имеется.

Незначительно изменяется количество валового фосфора в 
почвах под влиянием лесных полос: в верхнем (0-20 см) слое 
легкосуглинистых почв лесных полос его содержится 0,14, пашни- 
0,12%. В нижних слоях этих почв валовой фосфор составляет 
0,11/йж.В верхнем (0-10 см) слое тяжелосуглинистых почв лесных 
полос его находится 0,18, пашни - 0,16%. Вниз по профилю раз
личия сглаживаются и содержание валового фосфора становится 
одинаковым (0,15-0,16%).

В почвах лесных полос карбонаты залегают глубже, чем в 
почвах пашни. В легкосуглинистых почвах в слое 50-60 см карбо- ' 
наты составляют 0,7. в слое 90-100 см - 4,6%. В почвах лесной 
полосы в верхнем слое карбонатов нет, во-втором - 3,9%. В тяже- 
лосуглинистых почвах пашни содержание карбонатов в слое 50- 
60 см достигает 5,7, 90-100 см - 5,2%; в почвах лесных полос в 
верхнем слое их нет, постепенно их концентрация увеличивается 
до 7,1%, в слое 90-100 см -до 7,4%.

В легкосуглинистых почвах лесной полосы рН в верхних гори
зонтах нейтральная (7,0-7,1), резко возрастающая (до 8,7) к 
слою 90-100 см. В почвах пашни от верхних горизонтов (7,3-7,5) 
к нижним (7,9-8,4) постепенно нарастает щелочность. В тяжело
суглинистых почвах под лесными полосами рН в верхних горизон
тах слабокислая (6,5-6,7); в нижних- нейтральная и слабощелоч
ная (7,0-7,8). В верхних горизонтах почв пашни рН превышает 
7,0, нараотая до 8,1-8,4 в нижних, Следовательно, под воздей
ствием растительности рН уменьшается.

Растительность изменяет и ферментативную активность темно
каштановых почв. Так, в легкосуглинистых почвах пашни актив
ность инвертазы (I мг глюкозы/1 г воз.-сух.почвы) в слое 0-10 см 
составила 8,2 мг, в почвах лесополосы - на 5,1’мг больше. 
В нижних слоях в различных почвах активность одинаковая. В тя
желосуглинистых почвах лесной полосы в верхнем слое (0-10 см)
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Таблица 2. Влияние лесных полос на химические 
свойства течно-каштановых почв

Угодье ! Глубина, 
; см

! Азот
Iобщий, %
!

!Фосфор ТсОо*

1валГой’ !к?^°5Г
]’рн”

I водная
I

Пашня

Лесополоса

Легкосуглинистые

0-10 0,107 0,12 ' Нет 7,5
10-20 0,110 0,12 7,4

20-30 0,091 0,11 7,3

30-40 0,066 0,11 7,8

50-60 0,035 0,11 0,7 7,9

90-100 0,027 0,11 4,6 8,4

0-10 0,105 0,14 Нет 7,0

10-20 0,112 0,14 7,1
20-30 0,110 0,12 7,0

30-40 0,098 0,11 7,0

50-60 0,070 0,11 7,0

90-100 0,031 0,11 3,9 8,2

Тяжелосуглинистые

Пашня

Лесополоса

0-10 0,245
10-20 0,231
20-30 0,206
30-40 0,157
50-60 0,094
90-100 0,049

0-10 0,301
10-20 0,294
20-30 0,283
30-40 0,273
50-60 0,122
90-100 0,056

0,16 Нет 7,4
0,17 7,5
0,17 7,7
0,17 0,5 7,8
0,16 5,7 8,1
0,15 ■ 5,2 8,4

0,18 Нет 6,6
0,17 5.7
0,17 6,5
0,17 6,5
0,16 __ II _ 7,0
0,16 7,4 7,8



она равна 25,7 мг, что на 12,о мг больше, чем на пашне. Почти 
не изменяется активность каталазы, ее величина на легкосугли
нистых почвах лесополос в слое 0-40 см повышается в среднем на 
0,5 мл 02/мин и равна 1,2 мл; в тяжелосуглинистых почвах умень
шается с 4,4 ДО 4,1 мл.

Содержание питательных веществ в темно-каштановых почвах 
тесных полос увеличивается. Так, содержание нитратов в слое 
0-40 см в легкосуглинистых почвах возросло с 19,2 до 23,7мг/кг, 
в тяжелосуглинистых - с 29,8 до 48,0 мг/кг. Содержание под
вижного фосфора соответственно возросло с 12,4 до 15,3 и с 
13,8 до 29, 5 мг/кг. Изменилось и содержание обменного калия, 
оно повысилось с 33? до 443 мг/кг в легкосуглинистых и с 499 
до 700 мг/кг в тяжелосуглинистых почвах. Подвижных форм азота, 
фосфора и калия под воздействием растительности в тяжелосугди- 
нистых почвах становится значительно больше.

С приближением к лесополосе возрастает количество гумуса, 
нитратов, подвижного фосфора и обменного калия, активизируется 
инвертаза (табл. 3).
Таблица 3. Влияние лесных полос на свойства темно

каштановых почв межполосного пространства
(0-30 см)

Показатель
!Лесопо- 
|лоса
!

Расстояние от лесо- 
I полосы, м

Юткры- 
!тое 
!поле!“50 “Т ШТ—Г 21Ю

Гумус, % 5,05 4,25 4,12 3,91 3,93
я03, мг/кг почвы 47,5 39,4 34,1 32,5 29,7
^2°5’ мг/кг почвы 32,0 21,0 18,4 16,5 15,9

1^0, мг/кг почвы 794,0 614,0 605,0 568,0 560,0

Инвертаза, I мг
глюкозы/ I г 18,3 15,3 13,0 II,I 11,2
воз.-сух.почвы

В межполосных пространствах (расстояние между лесополо
сами 250-300 м) урожайность яровой пшеницы в среднем на 23,1- 
40,4% выше, чем в открытом поле. Варьирование урожайности на 
полях, защищенных лесными полосами,во времени несколько ниже- 
32,7-33,1% (ср.37,4-37,6% в открытом поле).
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Лесные полосы, уменьшая скорость ветра, защищают почву 
от дефляции и способствуют накоплению снега, вследствие чего 
почвы зимой меньше промерзают, в них увеличиваются запасы 
почвенной влаги.

Полезащитные лесные полосы играют важную роль в сохране
нии плодородия темно-каштановых почв: в них увеличивается мощ
ность гумусовых горизонтов, снижается линия вскипания и объем
ная масса, подкисляется рН. В почве на расстоянии до 150-200 м 
от лесополос возрастает содержание гумуса и азота, нитратного 
азота, подвижного фосфора и обменного калия, активизируется 
инвертаза.

УДК 631.445.5: 631.67

С.В.Жердева

К ОЦЕНКЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ 
ТИЯНО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ

Успешное решение Продовольственной программы во многом 
зависит от рационального и эффективного использования орошае
мых земель. В Северном Казахстане имеются значительные площа
ди темно-каштановых почв, пригодных для орошения, но трудно- 
мелиорируемых.

Стационарные исследования по орошению почв в Целиноград
ской области в районе Вячеславского водохранилища проводятся 
с 1976 г. Применяется дождевание с использованием за поливной 
сезон 1000-2000 м3/га воды. Оросительные воды - пресные, о об
щей минерализацией до I г/л. В их химическом составе преобла
дают ионы натрия, хлора и сульфата - соответственно 2,3, 1,9 
и 1,2 мг/экв.

На опытных участках в 1976-1979 гг. изучали почвенно
мелиоративное состояние и эффективность возделывания яровой 
пшеницы в условиях орошения. В 1981 г. па Вячеславском оро
шаемом участке яровую пшеницу размещали по предшественникам^ 
пласту многолетних трав (по люцерне), чистому пару и после 
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картофеля; в 1982, 1983 гг. здесь возделывали картофель.
На исследуемой территории преобладает непромывной тип 

■водного режима с залеганием грунтовых вод на большой глубине. 
Вегетационными поливами при норме 500-650 м3/га промачивает
ся, по нашим данным, не более 70-80 см. Поэтому на повышение 
уровня грунтовых вод они не влияют.

Темно-каштановые карбонатные легкоглинистые почвы ха
рактеризуются удовлетворительными водно-физическими свойства
ми, высоким потенциальным плодородием, не солонцеваты и не за
солены. Содержание легкорастворимых солей первого метра 0,1^ . 
второго - 0,96$. Тип засоления сульфатно-магниево-кальциевый. 
В составе солей доминируют сульфаты, наибольшее количество ко
торых (до 0,58$) сосредоточено в гипсоносном горизонте почв о 
глубины 120-130 см. Во втором метре увеличивается содержание 
хлоридов и натрия. Величина общей щелочности (НС03“) невысокая- 
0,04-0,07$. При непродолжительном (6 лет) использовании почв 
оостав легкорастворимых солей практически не изменяется (табл.Д

Таблица I. Состав легкорастяоримых солей в темно
каштановых карбонатных почвах, 

мг/экв на 100 г почвы

Примечание .Вычислителе - без полива, в знаменателе при 
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Глубина, 
см

Сумма 
содей,

|нсо~
1

I
! СГ
1
I

! 5бГ
I ++| Са**
1

Мв -+
I N а++ К+ 
по разноо- 

| ■ ти

0-10 0,09 0,60 0,03 0155 0,65 0,35 0118
0,08 0,62 0,03 0,40 0,75 0,10 0,20

10-20 0,06 0,56 0.04 0.23 0.60 0,10 0.13
0,08 0,57 0,04 0,46 0,60 0,30 0,17

20-30 0,07
07 0.59

9759
0.04
02

0,30
05

0.60
0,65

0.20
90

0.139717
30-40 0.07

07
0.62
08

0.04ОВ 0.25
03

0.50
05 0,15

0.21
07

40-60 0*09 0.82
9/79

0.05
ОТ

Й
09

0,45
09

0,15
9Д5

0,4790
60-80 0,10

зо
0,94
07

0.03 
от

0,15
0,55

0.15 0,109^9 0.87
Т7Ё7

80-100 0.15
0,16

1.18
' 1,21

0,03
0,06

0.55
0,64

0.30
0,25

0.10
0,10

1.36
1,61



Исследуемым почвам свойствен тяжелый механический состав. 
Преобладают илистая фракция (31-38%) и физическая глина (61-6$). 
Орошение существенно не, повлияло на механический состав почв, 
однако произошло увеличение дисперсности в орошаемых почвах, 
что говорит о снижении водопрочности микроструктуры и структу
ры почвы при орошении через 6 лет орошения (табл. 2).

Глуби- г 
на, 
ом !

Таблица 2. Механический состав темно-каштановых 
карбонатных поче

[Содержание фракций ! "[Крите- Тфактср дисперсности 
I------------ 1——------- ) :рий су-( (по КачйнскоМу)
|без по- орошение ;МТ-М? ществен-;±--"~""Г Г орошение 
ливов, 6 лет, И, ; 1 ‘ ной раэ40вз поли- 

I М 2 ности вов I о лет

63,03 62,13

0-10 31,12 28,72
62,96 60,96

10-20 32,33 30,79
61,14 62,72

20-30 33,38 32,25
62,42 62,93

30-40 34,84 35.94
64,18 60,64

40-60 34,16 34,47
63,76 65,00

60-80 38.22 38,02
63,53 66,77

00-100 38,83 37,50

4-2,40
+2,00
+1,54
-1,58
+1,13
-0,51
-1x10
+3,54
-0,ЗГ
-1,24
+0,20
-3,24

1,26
0,50
0,67
0,24
0,55
0,35
0,64
0,87
0,04
0,54
0,22
0,56

5,6

6,4

7.1

7-,7

10,1

II,4

10,2

10,3

-.1,33 0,68
•<0,90 0,81

5,1

4,8

2,9

10,2

7,3

3,0

Примечание. В числителе - фракция <0,001 мм,
е знаменателе - < 0,01 мм 
при р0,05 * =4^ *-2.78.

Коэффициент оглинивания*в  почвенных горизонтах ВС и С| 

неоколько превышает единицу. В подпахотном слое орошаемых 
почв он равен 1,04 (ор.на богаре - 0,93), что, по-видимому об
условлено орошением, под влиянием которого илистые частицы вы- 
мываютоя из верхних горизонтов.

Крупенников И.А. Черноземы Молдавии.Кишинев, 1967, 427.‘с.
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Урожай зерна яровой пшеницы сорта Саратовская-29 при опти
мальном режиме орошения и»внесении минеральных удобрений в сред
нем за 5 лет выше, чем на неполивном варианте, на 19,2 ц/га,или 
в 2,7 раза.

Урожайность картофеля сорта Мурманский на орошаемом масси
ве в 4,4-5,3 раза выше, чем на неполивном. Возделывание картофе
ля 4 года подряд на одном поле снижает выход продукции на 93,1- 
124,9 ц/га, возникает сильная засоренность и пораженность болез
нями. Поэтому необходимо введение севооборота. Размещение карто
феля по яровой пшенице положительно влияет на урожай (табл. 3).

Таблица 3. Влияние орошения на урожайность картофеля
в звене севооборота

! Урожайность
Вариант • 1982 г. | 1983 г. !3го§а

По пшенице без поливов 35,7 20,1 27,9

По пшенице, посеянной по чистому
пару 156,5 87,8 122,2

По пшенице, посеянной по пласту
многолетних трав 188,3 "■

Посаженный по картофелю 4-й год
подряд 63,4 я ••

В результате проведенных исследований можно сделать следу
ющие выводы.

При кратковременном (6 лет) орошении химический и механи
ческий составы почв практически не изменяются. В орошаемых поч
вах отмечается перемещение илистых частиц из верхнего горизонта 
в более глубокие слои и их концентрация там. В уоловиях ороше
ния отмечается тенденция к повышению дисперсности и оглиниванию, 
проявляющемуся в накоплении илистых частиц в нижней части гуму
сового горизонта. В оухостепной зоне с темно-каштановыми почва
ми орошение позволяет в 3-5 раз повысить продуктивность каждого 
гектара пашни.

Интенсивное и рациональное использование, введение оевообо- 
ротов позволит сохранить и улучшить почвенно-мелиоративные усло
вия орошаемых земель.
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УДК 631.416.9 (574.2)

У.М.Султанбаева
С0ДЕНКАН1Е МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В КОРМОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

ЦЕЛИНОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Изучение химического состава кормов на содержание в них 
микроэлементов имеет большое народнохозяйственное значение. 
Микроэлементы - необходимая часть рациона, обеспечивамцая 
полноценное питание сельскохозяйственных животных.

Уровень накопления микроэлементов луговой растительность 
определяют по градациям (см. таблицу).

Градация содержания микроэлементов 
в лугово-пастбищных растениях (Егоров, 

1968)

Микроэле- !________
мент, мг/кг !недоста- 

! точная
(понижен- !нормаль- !повышен- Шзбыточ- I
! ная ! ная ! . ная • ная 1

Медь 
Цинк 
Марганец 
Кобальт 
Молибден 
Бор

< 5,0
< 10
< 50
< 0,10
< 1,0
< 5,0

6,0-12,0
20-25

6,0 -
10-20
50-100 100

0,10-0,15. 0,15-0,20
1,0-2,0 2,0-3,О
10-20 20-25

12,0-25,0 
25-35 

100-150
0,20-0,50 
3,0-10,0
25-35

При оценке микроэлементов естественной кормовой раститель
ности (кормового рациона животных) важно не только абсолютное 
■количество микроэлементов, но и их соотношение. Отклонение от 
нормы, особенно в содержании Си. и Мо может вызывать некоторые 
заболевания крупного рогатого скота. В норме соотношение должно 
быть равно 4 (си:Мо=4:1). При отношении СилМо <4 молибден стано
вится ядовитым дажо при относительно невысоком его содержании.

В Казахстане вопрос о микроэлементах в кормах и потребнос
ти в них оельокохозяйбтвенных животных изучен недостаточно. Оп
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ределяли лишь влияние добавок кобальта и меди при откорме молод
няка крупного рогатого скота. Подкормка животных солями этих 
Тшкроэлементов увеличивает привес на 10,5-15,5%, причем наиболее 
эффективные дозы кобальта - 1,9 и меди - 13 мг/кг сух.в-ва.

14а всей территории республики в кормах отмечается недоста
ток кобальта, а на юго-востоке еще и меди; в Гурьевской, Актюбин
ской и Карагандинской областях (Грабаров, 1970) обнаружен избы
ток бора. Растительность южных областей поглощает сравнительно 
небольшую часть доступной формы микроэлементов, содержащихся в 
почве (Султанбаева, 1978; Султанбаева, др., 1980).

Недостаточность цинка, кобальта, меди в кормах не только 
снижает продуктивность сельскохозяйственных животных, но и часто 
является ::ччиной различных заболеваний. Во всех областях Север
ного Казахстана у телят распространена диспепсия, одна из при
чин этого - дефицит цинка в кормах, приводящий к замедлению 
синтеза витамина А из каротина. Поэтому следует изучать микро- 
элементный состав кормовых рационов, проводить опыты по опреде
лению эффективности микроэлементных подкормок животных. Все это 
позволит выработать единые нормы потребности животных в микро
элементах в условиях Казахстана. Задача наших исследований - 
выявить оптимальный состав микроэлементов кормовой раститель
ности Целиноградской области для нормального развития животных.

На территории области существуют разнообразные растительные 
ассоциации. Для’установления содержания микроэлементов в расти
тельных кормах проанализировали 95 растительных образцов, сено 
естественных сенокосов, пастбищ и сеяных трав, зеленую массу ку
курузы.

Рассматриваемые почвы (черноземы обыкновенные и южные, тем
но-каштановые, луговые и солонцы) содержат недостаточна подвижно
го цинка (2,5-5,5 мг/кг) и молибдена (0,03-0,16), за исключением 
некоторых разрезов лугово-болотных почв и лугово-степных солон
цов, где количество цинка превышает 8мг/кг почвы, они среднеобевг- 
печены подвижной медью (3,0-7,5) и кобальтом (I,6-3,0), хорошо 
обеспечены водно-растворимым бором ( 1,0-2,8) и подвижным мар
ганцем ( 219-395). Здесь выявлены вполне достоверные показатели 



подвижных форм микроэлементов (Доспехов, 1?е8). Коэффициент ва
риации ( у ♦%) и показатель достоверности (1) в данных почвах 
следующие:

Медь Цинк Марганец Кобальт Молибден Бор

уД 9,4-27,9 11,1-66',9 11,1-20,4 3,9-28,9 19,3-98,6 9,1-33,3
* 12,3-31,3 6,4-19,0 12,6-23,6 9,8-50,9 2,0-13,8 6,9-22,0

Содержание микроэлементов в сене различного ботанического 
состава и в пастбищных растениях по зонам области таково, 
мг/кг сух,в-ва:

Сено Пастбищные растения

Медь 2,5-9,0 2,5-13,5
Цинк 7,5-26,8 6,0-26,0
Молибден 0,2-0,4 0,2-0,4
Бор 2,0-9,0 I,3-5,0
Кобальт 0,12-0,60 0,10-0,40
Марганец 34,9-129,6 42,0-109,0

В содержании этих элементов каких-либо зональных различий не 
обнаружено. Меньше всего в растительных кермах молибдена и ме
ди, в пределах нормы - цинка, марганца, кобальта и бора.

Медь. Наибольшим количеством меди характеризуется сено о 
преобладанием полыни (11,5 и 9,0мг/кг), произрастающей на обыкн 
венном черноземе , лугово-степных солонцах; а также в паст
бищных травах и в вейнйке (8,4-10,7) лугово-болотных почв. Ма
ло меди в сене ив пастбищных травах темно-каштановых почв.

Установлены прямая корреляционная связь (г =+0,15) меяду 
содержанием подвижной меди в обыкновенном черноземе и разно
травье; обратная <г= -0,26) - в системе солонец - разнотравье.

Цинк. Наибольшее его количество находится в низкозлаково
полынных ассоциациях, в сене'с естественных пастбищ (26,0- 
27,5 мг/кг), обыкновенного чернозёма и дугово-степных солон
цов; наименьшее (8,0-18,0 мг/кг) - в сене с преобладанием 
злаков произрастающих на всех почвах. Недостаток цинка ча
ще всего наблюдается на карбонатных песчаных почвах. В сене и 
пастбищных травах цинка содержится ниже нормы. Коэффициент ва
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риации цинка в разнотравье колеблется от 18,6 до 69,9/, корре
ляционная связь цинка в почве и растении отрицательная - г = 

-0.32 до -0,60.
Марганец. Количество усвояемого растениями марганца зави

сит от наличия в почве его подвижных форм. Высокое содержание 
микроэлемента(108,4-129,6 мг/кг) зарегестрировано в сене с пре
обладанием ковыля и житняка (до 70/), произрастающих в ос
новном на солонцовых почвах. Образцы трав, собранные весной и 
летом, отличаются низким содержанием марганца (42-98), хотя в 
почвах достаточно высока его концентрация. В большинстве изу
ченных кормов количество марганца в среднем находится в преде
лах нормы - 93,5-103,5 мг/кг. Коэффициент вариации в разнотра
вье - 29,9-35,7/, со статистической достоверностью (г = 5,6- 
7,9), коэффициент корреляции марганца в системе почва - растение 
- г= + 0,12—. + 0,32.

кобальт.Содержится (у = 18,6-78,9/) 0,06-0,60 мг/кг сух. 
корма (-ь = 11,7-12,5). Колебания в 2-3 раза отмечены не только 
по всей совокупности разнотравья, но и по отдельным видам 
(0,10-0,30 мг/кг). Связь между концентрацией кобальта в расте
ниях и его подвижной формы в почве выявляется не всегда (г = 
-0,10 и +0,41), потому что содержание доступного кобальта в 
почве стабильно. В кормовых растениях области находится в пре
делах нормы - 0,35-0,38 мг/кг сух.корма.

Молибден, накопление молибдена в пастбищных растениях 
происходит интенсивно в ранние стадии и замедляется в более 
поздние фазы развития. Сено и пастбищные травы содержат недоста
точное количество молибдена - в среднем 0,2-0,4 мг/кг (при норма 
1,0). Содержание молибдена в разнотравье статистически достоверно 
(1 = 7,2-10,0). Связь между концентрацией молибдена в растении 
и его подвижной формы в южном черноземе сильная ( г. = + 0,80), 
а в солонцовых почвах - слабая (г = + 0,17).

В кормах области отношение количества меди к молибдену 
значительно выше 4. В сене оно равно 24, в пастбищных травах - 
18. На это следует обратить внимание, так как есть предположение, 
что диспепсия и диаррея - распространенные заболевания скота 
во многих районах СССР - связаны с нарушением медно-молибде- 
нового обмена.
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Бор. Содержание бора в растениях одного и того же видя 
различно, зависит оно от фазы развития растения и количества 
его в почве. Больше всего бора (8-9 мг/кг) находится в сене 
растений, произрастающих на обыкновенном черноземе, меньше 
бора (1,2 мг/кг) - в пастбищных травах карбонатных и солонцо
вых почв. Среднее содержание бора в сене, пастбищных травах 
достигает 2,5-3,0 мг/кг сух.массы.

Многие группы растений по среднему количеству содержа
щихся в них микроэлементов различаются со статистической дос-, 
товарностью (1 = 5,3 - 7,8) и коэффициентом вариации (у = 
23,3-38,2%). Корреляция бора в системе почва - растение поло
жительная, но неодинаковая: сильная (б? = +0,86) в системе 
солонец - разнотравье и слабая в системе южный чернозем - 
разнотравье, что объясняется энергичным извлечением бора из 
почвы растениями и накоплением его в органах и тканях.

Сельскохозяйственные культуры также содержат различное 
количество микроэлементов. Повышенные концентрации меди (в 
среднем 6,0-10,0 мг/кг) свойственны кукурузе, подсолнечнику, 
бобовым и сеяным травам. В зерновых культурах меди меньше - 
5,0 мг/кг; цинка - 26,0, марганца - 92,0; кобальта - О.,18; 
бора - 20,6 мг/кг, что соответствует норме в кукурузе. Более 
еысоким содержанием кобальта (0,24-0,80 мг/кг) и недостаточ
ным молибдена (0,2-0,4) отличаются ботва гороха, стебли ку
курузы и подсолнечника, бобовые травы.

Растения из почвы с одинаковым микроэлементным составом 
неодинаково их потребляют. Стебли подсолнуха и кукурузы, бо
бовые травы извлекают из обыкновенного и южного черноземов 
меди, цинка и бора намного больше, чем злаковые растения. 
Максимум марганца получают разнотравье, кукуруза, житняк, лю
церна; кобальта и молибдена - сеяные травы, -горох, суданка, 
люцерна, разнотравье. Понижен микроэлементный состав соломы 
пшеницы, овса, сеяных трав, полыни. Кукуруза, разнотравье, 
полынь и костер, произрастающие на тёмно-каштановых почвах, 
потребляют меди/ цинка, марганца, кобальта, молибдена боль
ше, а бора - меньше.

Из полученных данных видно, что растения поглощают микро
элементы не пропорционально их содержанию в почве, а избира
тельно .
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В настоящее время нет необходимости добавлять в рацион 
льскохозяйственных животных соли марганца и молибдена.
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Р.А.Чиркова

ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ
НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ 

ПРЕДГОРНОЙ РАВНИНЫ

Наиболее крупные орошаемые массивы в Казахстане располо- 
1Ны главным образом в средней и нижней частях предгорных рав- 
щ Джунгарского и Заилийского Алатау, северо-западных склонов 
ладного Тянь-Шаня и юго-западных склонов хребта Каратау.

Предгорные равнины сложены мощными толщами древнеаллювиа- 
>ных и пролювиальных отложений. Но мере удаления от области 
(змыва они дифференцируются по гранулометрическому составу: у 
•дножия гор - валунно-галечниковые, галечниковые, гравийно
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песчаные и песчаные накопления, перекрытые сверху толщей лесс 
и лессовидных суглинков. Лесс и лессовидные суглинки - основы 
почЕообразующие породы предгорий и подгорных равнин. Предгорю 
равнины имеют покатый или пологий уклон, уменьшающийся от гор 
аккумулятивным равнинам.

Преобладающими почвами в районе орошаемого земледелия на 
подгорных равнинах являются светлые и обыкновенные сероземы, 
лугово-сероземные и сероземно-луговые почвы.

Влияние орошения на почвенно-мелиоративные условия орошаа 
мых почв и прилегающих к ним территорий носит сложный характер 
Оросительной водой приносятся взвешенные и растворенные мате-, 
риалы, из которых первые создают ирригационные наносы, а втор! 
фильтруясь через почвенную толщу, соответственно составу и ко! 
центрации растворенных веществ воздействуют на химические сво! 
ства почв, способствуя их засолению и заболачиванию. |

Один из крупных массивов орошения в Южном Казахстане - 
территория Арысь-'Гуркестанского канала. Он пересекает пред- ’ 
горную равнину юго-западного склона хребта Каратау от р.Арысь < 
до границ Кэыл-Орцинскои области. I

Цель настоящей работы - изучить содержание гумуса и эле- 1 
ментов питания в почвах предгорной равнины юго-западноцр скло-| 
на хребта Каратау вдоль Арысь-Туркестанского канала, представ-в 
ляющих собой сероземы светлые северные и южные, а ниже по ук- 1 

лону предгорной равнины - лугово-сероземные и сероземно-луго- 1 
вые почвы, используемые в основном под посевы хлопка,зерновые , 
и другие культуры.

Первый участок -исследований расположен в районе пос.Тортч 
коль. Разрез 108 заложен в 4 км восточнее пос. Тортколь на 1 
слабонаклонной к северо-западу предгорной -равнине на сероземе 
светлом южном, орошаемом под культурой хлопка. До глубины 0,5 
профиль разреза суглинистый, ниже - легкосуглинистый. Разрез 
109 заложен через 10-1I км(ниже по уклону)от разреза 108 на | 
слабонаклонной к западу предгорной равнине из сероземно-луго- ‘ 
вой почвы, занятой под хлопок. Среди хлопка небольшими остров-1 
ками выделяются изреженные тростниковые заросли. До 0,5 м про
филь разреза сложен средним оуглинком. На глубине 50-66 см 
находится слоистая прослойка из крупного песка и супеси, ниже- 
тяжелый суглинок. (
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Сероземно-луговая почва содержит больше гумуса, общего и 
ткогидролизуемого азота. Здесь больше валового и подвижного 
[о Мачигину)фосфора, подвижного калия (табл.1,2). Содержаний 
1лового фосфора, подвижных форм фосфора и калия в сероземе 
етлом с глубиной постепенно и закономерно снижается, 
сероземно-луговой почве в нижней части метрового слоя отма
ется увеличение указанных форм фосфора и калия. Привлекает 
щмание то обстоятельство, что в светлом сероземе уменьшает- 
[ с глубиной Профиля содержания гумуса и увеличивается вало- 
>го и гидролизуемого азота. В нижней части профиля и в серо
зно-луговой почве повышается концентрация легкогидролизуе- 
>го азота, что объясняется растворением и перемещением этих 
(ементов по профилю почв и уклону территории. К тому же на хлоп 
1вые поля вносятся растворимые азотные и фосфорные удобрения
виде аммиачной селитры и суперфосфата. Возможно, что из 

ероземов светлых, подстилаемых легкими грунтами, раствори
те элементы питания с оросительной водой вымываются вглубь 
рофиля и за пределы орошаемого массива.

Участки 2 и 2а находятся в средней части" орошаемого*  масс
ива по трассе Арысь-Туркестанского канала. Расположены рни 
районе пос. Старый Икан.

Разрез 293 заложен в 4 км северо-восточнее поо. Старый 
Икан на территории, примыкающей непосредственно к Туркеотан- 
кому магистральному каналу, на сероземе светлом северном су- 
линистом, подстилаемом на глубине 1-2 м гравийно-галечнико- 
ыми отложениями. Включение галечника и крупного пеока начи- 
аются с глубины 64 см. Угодье - старая залежь.

Ниже по уклону в 6,5 км от разреза 293 заложен разрез 
94 на луговато-сероземной суглинистой орошаемой почве, засе- 
аемой ячменем с покровом люцерны. Еще ниже по уклону в 3 км 
го-юго-западнее р^рреза 294 на дугово-сероземной суглинис- 
ой солончаковой почве заложен разрез 320. Участок предотаэ- 
ен пятнистым комплексом из пухлых солончаков (по микроповы- 
ениям) и сильнозасоленных и солонцеватых почв (на границе 
пашней). Пятна солончаков лишены растительности.

Разрезы 16 и 31 участка 2а характеризуют сероземы свет- 
ые северные орошаемые под хлопчатник. Разрез 31 заложен в 4 км
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западнее пос. Старый Икан в верхней части слабопологого скло 
на южной экспозиции. Профиль верхней части 0,5-метрового ело 
сложен средним суглинком, ниже постепенно переходящим в тяже
лый суглинок с включением мелкого галечника, количество кото 
рого с глубиной нарастает. Разрез 16 расположен в ?50 м южне 
разреза 31 на спланированном хлопковом поле со слабым уклона 
на юг. Сложение профиля аналогично предыдущему. Два разреза 
заложены на целинной территории, примыкающей к орошаемому ма‘ 
сиву. Разрез 126 заложен ниже по уклону в 4 км южнее разрезу 
на микроповышении, на лугово-сероземной тяжелосуплинистой со 
лончаковой почве. Запас солзй в метровой толще - 242 т/га. Р 
рез 133 расположен в 5 км по уклону от разреза 31 в слабом п 
нижении лугово-сероземной суглинистой солончаковой почвы. За 
пас солей в метровой толще - 213 т/га;

В профиле серозема светлого (разрез 16) количество гукг 
са и элементов питания соответствует их концентрации в почвг 
данной зоны, и книзу постепенно убывает (см.табл. 1,2). 
Высокое содержание легкогидролизуемого азота в пахотном сло< 
связано с внесением азотного удобрения.

В профиле разреза 31 содержание гумуса, общего азота и 
подвижного фосфора и подвижного калия также книзу постепенн! 
уменьшается, а легкогидрализуемого азота, наоборот, увеличи- 
вается. Образование подвижных форм азота на глубине 50-100 ( 
в больших количествах маловероятно, хотя оно может быть обу< 
ловлено выносом евда азота из верхних горизонтов.

В нижерасположенных по уклону дугово-сероземных почвах 
содержание гумуса также закономерно убывает книзу, количест! 
общего азота и легкогидролизуемых форм колеблется по горизо! 
там независимо от гумуса, повышаясь с углублением почвенной 
профиля. В лугово-сероземных почвах отмечается значительно 
большее, по сравнению о вышележащими светлыми орошаемыми се
роземами, валового и подвижных форм фосфора, причем высокие 
концентрации последнего прослеживаются во всей метровой толп 
особенно в верхнем слое /5-50 см. При этом следует учитывать 
почвообразующие породы практически равнозначны, т.е. в исхо4 
ном состояний по почвообразующей породе они не должны сильн<
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ди чаться
В 1

содержанием лалового фосфора. Фосфорные соедине- 
растворенном виде могут мигрировать в почвенной толще с 

элежащих полей вниз по уклону. С большей вероятностью это 
эсится и к хорошо растворимым солям калия, количество кото- 
0 В профиле лугово-сероземных почв в несколько раз больше по 
внению с вышерасположенными соседними участками орошаемых 
тлых сероземов. Распределение элементов питания аналогично 
пределению по уклону предгорной равнины, отмеченному для 
в первого участка.

Третий участок характеризуют орошаемые почвы предгорной 
нины в конечной части Туркестанского канала в районе г.Тур- 
тана. Разрез 222 заложен в 4 км северо-западнее пос. 30 лет 
ахстана между Туркестанским каналом и автомагистралью Чим- 
т - Туркестан на сероземе светлом северном, суглинистом, 
шаемом, на плоской о уклоном на юго-запад нитей частью 
эдгорной равнине, слабозацебненной с поверхностиГТалечник 
крупнозернистым песком залегает на глубине ниже I м. В 7 км 
юго-запад от разреза 222 вниз по уклону заложен разрез 220 
лугово-сероземной, незасоленной, орошаемой почве, развитой 
пролювиально-аллювиальных суглинистых отложениях» с глуби- 
50 см встречаются включения гальки. Здесь выращивают хлопок.

В 5 км севернее г.Туркестана на слабоволнистой предгорной 
внине заложен разрез 228 на сероземе светлом северном, лег- 
зуглинистом, орошаемом, засеваемом хлопком. Ниже по уклону 
юго-запад от г.Туркестана заложен разрез 223 на лугово- 

эоземной, незасоленной, староорошаемой почве, засеваемой 
эпком. С 1959 г. сюда ежегодно вносятся азотные и фосфорные

В первых двух разрезах третьего участка различия в содер
жи элементов питания выражены не столь резко. В светлом се- 
|еме в подпахотном слое обнаружено большое количество общего 
>та, а в нижней половине метровой толщи - легкогидролиэуемо- 
Г’умус, фосфаты и калий с глубиной почвенного профиля пос- 
(енно уменьшаются. В лугово-сероземной почве в результате 
впей водообеспеченности гумуса содержится больше. Здесь бо- 
1е валового фосфора, что, возможно, связано с аккумуляцией 
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фосфатов из растворов, поотупаицих с вышележащих территории 
Вследствие большей растворимости и способности к перемещен^ 
соединения легкогидролизуемого азота и подвижного калия, по 
видимому, играют здесь роль транзитных элементов.

Во второй паре разрезов легкосуглинистый светлый серо^ 
обеднен элементами питания, а легкосуглинистые лугово-серо^ 
ные почвы обогащены ими. Удобрения под хлопок вносили и а I 
и в другие почвы, и участок лугово-сероземных почв оказался! 
недопустимо перегружен всеми тремя элементами не только в п 
хотном слое, но и во всей метровой толще. Безусловно, это р 
вультат бесконтрольного применения минеральных удобрений и 
норирования почвенно-мелиоративных условий данной местност 

Соединения- рассматриваемых элементов питания обладают , 
различной способностью к растворению, диффузии и поглощению; 
почвенными компонентами, что в процессе орошения приводит к’ 
изменению в их соотношении. Расположенные выше по уклону 
местности орошаемые массивы обедняются подвижными соединена 
ми калия, а нижележащие почвы обогащаются. Динамика подвижн 
Соединений к^тия аналогична динамике водорастворимых солей! 
почьах. При засолении участков, прилегающих к орошаемым мае 
вам, в почве, как правило, возрастает содержание подвижных с 
динений калия.

Общие запасы азота в почве связаны с содержанием гумуй 
Однако полной корреляции между содержанием гумуса и валовой 
азота нет. Максимальное количество гумуса, содержащееся в 
верхнем горизонте, постепенно снижается вниз по профилю.К 
центрация общего азота в нижележащих горизонтах разрезов 1(3 
126,133,222 и 223 оказалась большей. Поскольку это явление! 
встречается в светлых сероземах и в лугово-сероземных почва 
на целине и на пашне, следовательно, оно не вызывается ород 
нием или агротехникой и, очевидно, обусловлено различием в 
распределении по горизонтам корневых систем и их остатков 
условиях гумусообразования, окисления и минерализации орга. 
ческой массы на поверхности и в глубине почвенной толщи. В 
боких слоях лучше сохраняется влажность, здесь меньше ампл 
да колебаний температур и газообмена, вероятнее реакции ме: 
гумусовыми веществами и минеральной частью почвы, в резуль^ 
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те которых образуются более стойкие азотсодержащие органоми- 
неоальные комплексы с меньшим соотношением углерода и азота.

Своеобразно распределение легкогидролизуемых форм азота 
по уклону и по профилю почв. В состав легкогидролизуемого азо
та кроме собственно легкогидролизуемых органических соедине
ний, количество.которых невелико, включаются минеральные сое
динения азота - нитраты и аммонийная форма. Они хорошо раст
воримы в воде, подвижны и усвояемы растениями. Нитраты не за
крепляются в почве и легко вымываются и перемещаются ороси
тельной водой вглубь почвенного профиля. Потери нитратного 
азота из почв связаны и с процессами денитрификации. Ион ам
мония способен вступать в обменные реакции с почвенным погло
щающим комплексом, не теряя при этом доступности, но приобре
тая ограниченность перемещения в почве.

Полученные данные по общему содержанию фосфора и его 
подвижным формам в исследуемых почвах говорят о закономерном 
перемещении почвенных фосфатов вниз по уклону предгорной рав
нины (табл. 2). Лугово-сероземные целинные почвы (разрезы 126, 
133 и 320), не получавшие фосфорных удобрений, при равнознач
ном гранулометрическом составе содержат по сравнению с ежегод
но удобряемыми фосфором светлыми орошаемыми сероземами, распо
ложенными выше на предгорной равнине, больше почвенных фосфатов

Согласно имеющимся данным по групповому составу почвенных 
фосфатов(по Чирикову), в исследуемых почвах не обнаружено изме
нений в соотношении групп (табл.З): и в сероземах светлых и в 
лугово-сероземных почвах фосфаты представлены в основном мине
ральными фордами разной степени растворимости и подвижности. 
Органические соединения фосфора в верхнем слое составляют лишь 
1-3)5, легкорастворимые минеральные соединения первой группы - 
1-2% общего содержания фосфора в почве. Некоторое увеличение 
доли легкорастворимых фосфатов первой группы в лугово-серозем
ных почвах в той или иной степени может быть связано о спади-, 
нениями, приносимыми потоком фильтрующейся воды,и с процесса
ми мобилизации в условиях лучшей обеспеченнооти влагой и орга
ническим материалом.

Основными формами соединений являются фосфаты второй и 
третьей групп (66-85% общего запаса), извлекаемые соответст- 
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фоофатов из растворов, поступающих о вышележащих территории 
Воледотвие большей растворимости и способности к перемещен^ 
соединения легкогидролизуемого азота и подвижного калия, по 
видимому, играют здесь роль транзитных элементов.

Во второй паре разрезов легкосуглинистый светлый сероз; 
обеднен элементами питания, а легкосуглинистые лугово-сероэ 
ные почвы обогащены ими. Удобрения под хлопок вносили ив® 
и в другие почвы, и участок лугово-сероземных почв оказался 
недопустимо перегружен всеми тремя элементами не только в п 
хотном слое, но и во всей метровой толще. Безусловно, это й 
эультат бесконтрольного применения минеральных удобрений и 
норирования почвенно-мелиоративных условий данной местное®

Соединения- рассматриваемых элементов питания обладают , 
различной способностью к растворению, диффузии и поглощению, 
почвенными компонентами, что в процессе орошения приводит к' 
изменению в их соотношении. Расположенные выше по уклону 
местности орошаемые массивы обедняются подвижными соединена 
ми калия, а нижележащие почвы обогащаются. Динамика подвижн 
соединений к^лия аналогична динамике водорастворимых солей| 
почьах. При засолении участков, прилегающих к орошаемым мае 
вам, в почве, как правило, возрастает содержание подвижных с 
динений калия.

Общие запасы азота в почве связаны с содержанием гумуй 
Однако полной корреляции между содержанием гумуса и валовог 
азота нет. Максимальное количество гумуса, содержащееся в 
верхнем горизонте, постепенно снижается вниз по профилю.К 
центрация общего азота в нижележащих горизонтах разрезов 101 
126,133,222 и 223 оказалась большей. Поскольку это явление! 
встречается в светлых сероземах и в лугово-сероземных почва: 
на целине и на пашне, следовательно, оно не вызывается ороаг 
нием или агротехникой и, очевидно, обусловлено различием в 
распределении по горизонтам корневых систем и их остатков 
условиях гумусообразования, окисления и минерализации орга) 
ческой массы на поверхности и в глубине почвенной толщи. В1 
боких слоях лучше сохраняется влажность, здесь меньше ампл^ 
да колебаний температур и газообмена, вероятнее реакции ме: 
гумусовыми веществами и минеральной частью почвы, в резуль®
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те которых образуются более стойкие азотсодержащие органоми
неральные комплексы с меньшим соотношением углерода и азота.

Своеобразно распределение легкогидролизуемых форм азота 
по уклону и по профилю почв. В состав легкогидролизуемого азо
та кроме собственно легкогидролизуемых органических соедине
ний, количество,которых невелико, включаются минеральные сое
динения азота - нитраты и аммонийная форма. Они хорошо раст
воримы в воде, подвижны и усвояемы растениями. Нитраты не за
крепляются в почве и легко вымываются и перемещаются ороси
тельной водой вглубь почвенного профиля. Потери нитратного 
азота из почв связаны и с процессами денитрификации. Ион ам
мония способен вступать в обменные реакции с почвенным погло
щающим комплексом, не теряя при этом доступности, но приобре
тая ограниченность перемещения в почве.

Полученные данные по общему содержанию фосфора и его 
подвижным формам в исследуемых почвах говорят о закономерном 
перемещении почвенных фосфатов вниз ио уклону предгорной рав- 
нины (табл. 2). Лугово-сероземные целинные почвы (разрезы 126, 
133 и 320), не получавшие фосфорных удобрений, при равнознач- 
ном гранулометрическом составе содержат по сравнению с ежегод
но удобряемыми фосфором светлыми орошаемыми сероземами, распо
ложенными выше на предгорной равнине, больше почвенных фосфатов

Согласно имеющимся данным по групповому' составу почвенных 
фосфатов(по Чирикову), в исследуемых почвах не обнаружено изме
нений в соотношении групп (табл.З): и в сероземах светлых и в 
лугово-сероземных почвах фосфаты представлены в основном мине
ральными формами разной степени растворимости и подвижности. 
Органические соединения фосфора в верхнем слое составляют лишь 
1-3$, легкорастворимые минеральные соединения первой группы - 
1-2% общего содержания фосфора в почве. Некоторое увеличение 
доли легкорастворимых фосфатов первой группы в лугово-серозем
ных почвах в той или иной степени может быть связано о соеди
нениями, приносимыми потоком фильтрующейся воды,и о процесса
ми мобилизации в условиях лучшей обеспеченности влагой и орга
ническим материалом.

Основными формами соединений являются фосфаты второй и 
третьей групп (66-85% общего запаса), извлекаемые ооответст-
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в широких пределах в обратной корреля- 
характеризует условия фосфатного режи, 
почвенного массива. На участках 2 и 2| 
в лугово-сероземных почвах, это соотнся

обменными реакциями между соединениями. Трудно- 
формы играют при этом роль буфера. Постоянный пе 
фосфорной кислоты из труднорастворимых соединени 
раствор (вместб поглощенных растениями или удален

венно 0,5 Н растворами уксусной и соляной кислот. Соотношев 
между ними колеблется 
ционной зависимости и 
определенного региона 
в сероземах светлых и 
ние смещается в сторону труднорастворимых фосфатов третьей 1 
группы. На первом и третьем участках преобладают фосфаты втс 
рой группы, за исключением обедненного элементами питания се 
розема светлого, орошаемого (разрез 228).

Опытами доказано, что мевду группами минеральных фосфа
тов устанавливается определенное динамическое-равновесие, по 
держиваемое 
растворимые 
реход ионов 
в почвенный 
ннх о фильтрационными водами) со временем становится замети 
и в абсолютных значениях. Таким образом, вынос фильтрацион
ными водами почвенных фосфатов возможен не только за счет 
растворимых, но и труднорастворимых соединений. Этим и объ 
ясняется обедненность фосфором лежащих выше по уклону пред- ] 
горной равнины светлых орошаемых сероземов и обогащенность | 
фосфором лугово-сероземных почв при незначительных изменени
ях группового соотношения.

Анализируя полученные данные по агрохимической характе
ристике почв, относящихся к Арысь-Туркестанскому каналу, сле
дует, отметить, что такие элементы питания, как азот, фосфор 
и калий, участвуют в химическом стоке веществ вниз по уклону 
в результате чего расположенные выше орошаемые и удобряемые 
светлые сероземы обедняются, а нижележащие 
почвы обогащаются ими.

Фактор химического стока элементов 
димо учитывать при внесении минеральных 
на светлых орошаемых сероземах может проявиться потребность 
в калийных удобрениях. В качестве минерального азотного удоб
рения на орошаемых светлых сероземах предпочтительнее аммо
нийная форма. Из фосфорных туков целесообразнее вносить ела-- 
борастворимые в воде формы, которые, будучи доступны растени
ям, пополняют первый резерв усвояемых фосфатов (соединения

лугово-сероземные

питания необхо- 
удобрений. Так,
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[блица 3. Состав почвенных фосфатов, 
% общего содержания

! | Группы Р205
! I__ ___________________ -Разрез : Слой, 

см
!

.1 1 П Ш 1 1У ! У

Г "" *" Участок I

08 0-25 0,5 61 17 I 21
0-100 0,5 50 30 I 18

|09 0-25 0,8 39 32 2 26
0-100 0,6 52 21 2 24

Участок 2
193 0-25 ' 1.0 16 60 I 22

0-100 1.0 16 58 I 24
194 0-25 1.5 9 56 2 31

0-100 0,6 7 62 2 29
В20 0-25 3,0 36 43 I 17

0-100 2,0 24 52 2 20
Участок 2а

16 0-25 1,0
0-100 0,4

126 0-25 1,6
0-100 0,8

01 0-25 0,8
0-100 0,5

133 0-25 2,3
0-100 1.4

17 57 2 23
17 56 3 23
30 55 2 12
18 65 2 14
17 58 3 21
18 55 4 22
17 65 2 13
13 70 2 14

Участок
р22 0-25 1.0

0-100 0,6
220 0-25 1.0

0-100 0,6
228 0-25 2,0

0-100 1.0
223 . 0-25 2,6

0-100 1,5

3

47 32 5 15
45 30 3 22
40 26 4 29
41 27 3 28
25 54 4 15
29 48 3 19
56 26 2 13
41 37 2 18



второй группы) и меньше подвержены выносу с оросительным^ 
дани. Растворимые фосфорные удобрения в небольших дозах I 
применять при посеве с семенами, при необходимости - в ш 
кормку.

На лугово-сероземных и других почвах ниже по уклону 
горной равнины усилия должны быть направлены на 
лиоративного состояния почв и мобилизацию почвенных 
азота, фосфора и калия.

УДК 631.4
С.Д.Абдыхалыков, Ю.Г.Евстифеев,

А.Г.Новикова, В.В.Редков, К.Ш.Файзов

ЕДИНЫЙ СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК
И ДИАГНОСТИКА ПОЧВ

РАВНИННОЙ ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА

Научные основы номенклатуры, систематики и диагнос® 
почв заложены в трудах основоположников.отечественного по 
ведения - В.В.Докучаева и Н.М.Сибирцева. Большой вклад в 
разработку этих вопросов внесли И.П.Герасимов (1947), Е.В 
бова (1948), Е.Н.Иванова, Н.Н.Розов (1960), Л.И.11расолов| 
(1976), С.С.Неуструев (1977), К.Д.Глинка (1978) и др.

Значение систематики и диагностики почв как научной ( 
новы картографии, учета, оценки и, в конечном итоге, разрг 
ботки мероприятий по рациональному использованию почв, оч( 
видны, так как они отражают всю сумму знаний, накопленных; 
определенный предшествовавший период изучения почвенного I 
рова страны.

Номенклатура и систематика почв Казахстана за послед!
годы неоднократно унифицировались, все более совершенству! 
по мере накопления нового фактического материала.

Первая систематическая сводка данных о почвенном пок] 
республики, как известно, была осуществлена на обзорной ш 
венной карте Казахстана (масштаб 1:2000000), составленной
Л.И.Иозефовичем, С.П.Матусевичем, А.В.Мухлей, И.А.Беспол; 

новым(1933) под руководством Л.И.Прасолова. На этой карте 
ло выделено 44 знака почв, в том числе на равнинной терри 
рии - 37. Последние объединены в пять следующих труп: 
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1онозе.мы степей западносибирских и восточноевропейской 
Еций (черноземы средние и южные, увеличенной, средней и 
■пенной мощности, карбонатно-солонцеватые и солонцевато- 
Ичаковые); 2) каштановые почвы сухих степей (темно- и 
■о-каштановые карбонатно-солонцеватые и солонцевато-солон- 
■ые)■ 3) бурые и сероземные почвы пустынь и полупустынь 
|е слабосолонцеватые и солонцевато-солончаковые, сероземы 
№е, типичные, такыровидные, гипсоносные и солонцеватые); 
■лонцеватые почвы, солонцы и солончаки; 5) луговые и ал- 
■льные почвы.
■Несколько позднее (1945-1946 гг.) на областных мелко
жабных почвенных картах уже выделено 7.0 знаков для отдель- 
■идов почв, а всего вместе с комплексами и сочетаниями - 
Ине считая песков и почв механического состава. При этом 
Ьежней карты было снято деление черноземов на провинциаль- 
Иварианты и по мощности, выделен новый подтип выщелоченных 
1оземов, уточнено деление почв по карбонатности, солонце- 
1сти и солончаковатости.
I На почвенной карте Казахской ССР (масштаб 1:2500000), 
[авленнои Е.В.Лобовой по материалам областных почвенных 
I и изданной под редакцией Л.И.Прасолова и И.П.Герасимова 
|46 г., общее количество почвенных знаков на равнинной тер- 
1рии республики составляло 36, а вместе с комплексами и со- 
■ниями - 87. В качестве зональных и интразональных типов и 
випов почв на карте выделены черноземы выщелоченные, обык- 
•нные и южные (типичные, карбонатные, солонцеватые); темно- 
ветло-каштановые (типичные, карбонатные, солонцеватые); бу- 
Iпустынно-степные почвы (солонцеватые, солончаковатые); 
Ьземы (типичные, светлые, структурные, гипсоносные, такыро- 
кые, солончакоЕатые); такыры; солончаки; солонцы; дуговые 
рИменные почвы.
| Наиболее полная систематизация материалов о почвенном 
рове республики за весь предшествующий период выполнена на 
Ьокрасочной почвенной карте Казахской ССР (масштаб 
1500000), составленной коллективом сотрудников Института 
Есведения АН КазССР и изданной под редакцией У.У.Успанова 
р7.6 г. В отличие от ранее изданных карт на новой почвенной 
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карте более детально в цветном изображении показаны генети
ческие типы, подтипы и роды почв, их комплексы и сочетания, ; 
а также характерные для Казахстана провинциальные особеннос
ти почвенного покрова.

На равнинной территории республики показаны 53 знака 
почв, в том числе не выделявшиеся ранее серые лесные, такырб 
видные и лиманно-луговые почвы. Тип каштановых почв сухих и 
пустынных степей разделен на три подтипа: темно-каштановые, 
каштановые и светло-каштановые. Бурые и серобурые почвы опре 
делены как подтипы зонального типа бурых пустынных почв. 
Впервые на уровне рода выделены фосфоритные, остаточно-карбо- 
натные, неполноразвитые и малоразвитые почвы. На карте пока- ; 
заны 24 знака почвенных комплексов и сочетаний, где соотноше
ния компонентов отражены в градациях 10 - 30, 30 - 50 и свы
ше 5С$.

Вышедшие работы последовательно вносили все более новые 
генетические и агрономические подразделения в номенклатуру и 
систематику почв республики.

В последние годы на.равнинной территории республики были 
практически завершены работы по почвенному обследованию сель-; 
скохозяйственных угодий. Однако в полученных материалах от
сутствовало единообразие в номенклатуре и систематике- почв. 
Не решает полностью проблем номенклатуры и систематики почв 
и разработанная Почвенным институтом им.В.В.Докучаева ВАСХНИЛ] 
"Классификация и диагностика почв СССР" (1977), поскольку она 
не затрагивает рет’иональных особенностей почвенного покрова 
страны.

Институт почвоведения АН КазССР совместно со специалис
тами проектных институтов Казгипрозем и Целингипрозем разрабо
тали единый систематический список и основные диагностические 
показатели почв равнинной территории Казахстана. Эта крупная 
обобщаедая работа является итогом многолетних почвенно-геогра
фических исследований и отражает современное состояние почвен
ной науки-в'респуб лике.

При подготовке систематического списка и диагностике поч] 
были использованы опубликованные, фондовые литературные и кар
тографические материалы, систематические списки почв админист-
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I гивных областей, массовый аналитический материал и описа- 
I профилей почв отдельных регионов, областей и хозяйств 
| захской ССР. Классификационной основой для систематического 
I целения почв служили докучаевское учение о генетическом 
I .ценном типе и научная концепция о зональности почв. В них 
I паточно полно учитываются эколого-генетические условия фор- 
| -аования, зонально-провинциальные особенности почв, а также 
I эцессы и режимы почвообразования. При разработке системати- 
I ческого списка опирались на классификационные разделения почв, 
I изложенное в серийных монографиях Казахской ССР и книге "Кла&- 
| :акация и диагностика почв СССР" (1977).

Номенклатура систематического списка предусматривает вы- 
I шие таксономических единиц - типа, подтипа, рода и вида 
I почвы в том понимании, как это было принято Межведомственной 
I миссией по номенклатуре, систематике и классификации почв 
I при АН СССР в 1958 г. Согласно решению данной комиссии,почвен- 
I ный тип объединяет большую группу почв, развивающихся в одно- 
I типно-сопряженных биологических, климатических’и гидрогеологи- 
I ческих условиях и характеризующихся ярким проявлением основно- 
I : процесса почвообразования. Основные черты почвенного типа 
I определяются, однотипностью поступления*  превращения и разложе- 
I ния органического вещества; комплексом процессов разложения 
| 'минеральной массы и синтеза минеральных и органомйнеральных 
I новообразований; однотипным характером миграции и аккумуляции 
I веществ и строением почвенного профиля, а также однотипной 
I направленностью мероприятий по повышению и поддержанию плодо- 
I родия почв, сходством агротехники и состава сельскохозяйствен- 
| них культур.

Группы почв в пределах типа, качественно отличающиеся по 
I проявлению основного и налагающихся процессов почвообразова- 
I ния образуют подтипы почв. Мероприятия по повышению и поддержа

нию плодородия почв в пределах подтипа однородны, идентичны в 
I отличие от мероприятий для типа почвы.

Генетические особенности почвенного рода обусловлены влия- 
I "Ием комплекса местных условий почвообразования - литологией и 
| п.мизуом почвообразующих пород, химизмом грунтовых вод, пред- 
I ,|! -:;твующейч1сторией развития почв и др.
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Почвы в пределах рода, отличающиеся по степени развития 
почвообразовательных процессов (глуоине и степени гумусирове 
ности, степени солонцеватости и засоления и т.д.)( образуют | 
виды почв. 1

Систематика почв равнинной территории Казахстана доведи 
включительно до вида.

В систематическом списке выделен. 21 тип почвы, из них..1 
зональных (серые лесные, черноземы, каштановые и бурые) и 17 
межзональных и внутризопальных. По характеру годного режима | 
они разделены на типы: автоморфные (серые лесные, черноземы,; 
каштановые, бурые, такыроввддае, солонцы и солончаки); полу- 
гидроморфные (лугово-черноземные, лугово-каштановые, лугово-| 
бурые, такыры, солонцы и солончаки) и гидроморфные почвы (лущ 
говые, пойменные луговые, пойменные лесо-луговые, лугово-болс 
ные, болотные, солонцы луговые, солончаки луговые и.солоди). .

Принципиально важным является выделение генетического т| 
па бурых пустынных почв, подразделяющихся на подтипы бурых 
почв северной пустыни и серо-бурых почв центральной (средней) 
пустыни. В общесоюзной классификации они до сих пор рассмотри 
ваются как самостоятельные типы пустынно-степного и пустынной, 
почвообразования. Однако проведенные специальные исследования 
обобщение и анализ массового фактического материала показали/ 
что эти почвы имеют много сходных черт, что позволяет рассмая 
ривать их как подтипы одного пустынного типа почвообразования

Зональные и интразональные типы почв разделены на подтип 
в соответствии с общесоюзной классификацией. Так, серые лесн^ 
почвы делятся на темно-серые. серые й” светло-серые; черноземы 
соответственно на выщелоченные, обыкновенные и южные; каштана) 
вне - на темно-каштановые, каштановые и светло-каштановые. Ка 
того, на уровне подтипов выделены лугово и луговато-черноэемны 
каштановые и светло-каштановые почвы.

Помимо родов почв, предусмотренных общесоюзной классифи-' 
нацией (обычных, гдубоковскипающих, слабодифференцированных, I 
осолоделых, солонцеватых, остаточно-солонцеватых, карбонатных! 
остаточно-карбонатных, глубокосолонцеватых, солончаковатых, 
Гйпсбнбсных, слитых и неполноразвитых), исходя из местных ос( 
бенностей почвообразования в систематический список дополните) 
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внесены новые роды фосфоритных, солонцеватосолончаковатых, 
'".рбонатно-солончаковатых и малоразвитых почв.

‘ Род фосфоритных почв характеризует автоморфные почвы, фор- 
мирукдиеся на почвообразующих породах, богатых содержанием фоо- 
(Рора. Они распространены среди черноземов и каштановых почв и, 
й отличии от зонального рода обычных (нормальных) почв,облада- 
юТ более темной окраской и высокой насыщенностью профиля вало- 
ЕЫМ и подвижным фосфором.

Род солонцевато-солончаковатых почв совмещает в профиле 
одновременно признаки солонцеватости (наличие на небольшой глу
бине уплотненного горизонта, содержащего 3-5% и более обменно
го натрия)и солончаковатости (присутствие в горизонте 30-80 см 
0,3% по плотному остатку легкорастворимых солей).

Род карбонатно-солончаковатых почв выделяется среди авто
морфных и подугидроморфных почв и характеризуется наличием, 
начиная с поверхности или в горизонте А, щелочно-земельных кар
бонатов при одновременном присутствии 0,3% по плотному остатку 
легкорастворимых солей на глубине 30-80 см.

Род малоразвитых почв образуется на маломощных (не более
40 см) элювиально-делювиальных грубоскелетных почвообразующих 
породах, близко подстилаемых плотными коренными породами или 
их щебнистым рухляком.

Все многообразие почвенного покрова равнинной территории 
Казахстана в систематическом списке объединяется в 726 видов 
почв. При последующих, более детальных и углубленных почвенных 
исследованиях список почв будет дополняться и совершенствовать
ся. Это, в частности, относится к систематике орошаемых и окуль
туренных почв, которые лишены генетической самостоятельности и 
продолжают выделяться под соответствующими названиями зональ
ных и интразональных почв. Между тем специфические особенности 
формирования и развития этих почв, их водно-воздушный, биологи
ческий, тепловой и другие процессы и режимы позволяют1 выделить 
их в ряд самостоятельных типов почв.

Диагностика почв равнинной территории Казахстана составле
на на основе анализа и обобщения огромного фактического материа
ла по каждому из выделенных в систематическом списке видов почв. 
Данные достаточно объективно отражают условия формирования, оо- 
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новные морфолого-генетические, химические и физико-химиче
ские свойства почв.

Единый систематический список и диагностика почв - пер-9 
вал, наиболее полная сводка научных сведений о почвах равнин
ной территории Казахстана. Данная работа является научно-мето< 
дической основой при проведении всех почвенных изысканий, на
чиная от крупномасштабных съемок и кончая обобщающими исследо- 
ваниями по почвенной картографии в республике, а также для 
учета и оценки почвенных ресурсов, планирования мероприятий 
по повышению плодородия почв.
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УДК 631.445.53

Ю.П.Паракшин, Э.М.Паракшина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ 
О СТРУКТУРЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

В ЦЕЛЯХ КАРТИРОВАНИЯ СОЛОНЦОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Низшие единицы географии и картографии почв - элементар
ные почвенные ареалы (ЭЛА), масштаб выявления которых для Со
биновых территорий, как показали наши исследования, составля

ет 1:1000 - 1:250. Более мелкий масштаб пригоден для равнинных 
пространств, более крупный - для аккумулятивных и транзитных 
ландшафтов. Только при таком детальном обследовании можно по
учить точное, близкое к фотографии, изображение почвенного 

покрова. Любая карта, мельче масштаба выявления ЭПА, дает гене
рализованное представление о почвенном покрове.

В настоящее время картирование почвенного покрова ведется 
методом изображения преобладающей почвы и почв, находящихся с 
ней в комплексе или сочетании.

Состав компонентов почвенных комбинаций (ПК) дается в про
центах от площади контура, причем наименьшей количественной 
единицей является компонент, занимающий не менее 10% террито
рии. В случае резкого пространственного обособления одного из 
компонентов, имеющего важное мелиоративное значение, например 
'олончака, зга доля может быть снижена до 5%. '

За последние 10-15 лет появились работы(Белобров, Фрид- 
•лацд, 1973; Белобров, 1973; Фридланд, 1973,1978; Григорьев, 
1978; Ильина, 1980),свидетельствующие о недостаточной информа
тивности и точности почвенных карт, о необходимости совершенст
вования методики их составления, показа соотношения компонен
тов в почвенных контурах и особенностей структуры почвенного 
покрова (СИЛ). ’

В существующих методических указаниях по картированию 
оостав и соотношение компонентов в ПК определяются визуально, 
что нередко приводит к ошибкам, требования же к почвенно-мелио- 
Ративным картам должны быть жесткими. Ошибка в определении ме
тода освоения может совершенно "погубить" солонцовый массив и 
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сделать непригодным для возделывания сельскохозяйственных куль
тур . В этом случае важным элементом методики составления, 
почвенно-мелиоративных карт является заложение детальных клю
чей, показывающих микроструктуру до ЭПА. С помощью таких клю
чей можно выявить географию почвенных комбинаций, установить 
состав компонентов, их долевое участие, факторы дифференциа
ции почвенного покрова и генетическую взаимосвязь компонентов 
ПК. Как показывает наш опыт детального картирования, на отдель
ных ключах количество ЗПА доходит до 10-12 названий. При круп- ■ 

-номасштабном картировании визуально зачастую сложно обнаружить 
ведущее звено почвенной комбинации. Генерализация материалов 
детальной съемки поможет сделать это объективно и точно.

Данные детальной съемки позволят значительно повысить 
информативность почвенных карт по следующим параметрам СПП: 
I) связь между компонентами почвенного покрова (ПИ); 2) слож
ность ПП; 3) контрастность ПП; 4) особенности геометрии ЭПА.

Эти показатели можно легко отразить в легенде к почвен
ной карте. На характер связи компонентов указывает приурочен
ность их к определенным формам и элементам мезо- и микрорель
ефа, например солонцы луговые корковые межгривных понижений в 
комплексе с солончаками луговыми микробугорков и луговыми за
соленными почвами микрозападин; лугово-черноземные солонцева
тые почвы пологих Уклонов увалов с солонцами лугово-степными 
мелкими эрозионных водотоков. При указании приуроченности 
компонентов почвенного покрова к определенным формам и элемен
там мазо- и микрорельефа проясняется генетическая связь между 
ними, более четко вырисовываются мелиоративные особенности со
лонцовых территорий. (

Важный мелиоративный показатель - сложность структуры 
почвенного покрова, ею определяется пространственная дифферен
циация почвенного покрова, законтуренность ПК. Сложность СПП 
можно выявись путем подсчета количества ЭПА в ключевых участ
ках и пересчета их на I га. На основании анализа многочислен
ных ключей детального обследования составляется группировка 
сложности ПК по количеству ЭПА на I га (табл.1). Другой кос
венный метод, предложенный нами, прост и применяется в поле
вых условиях. На типичном месте перпендикулярно друг другу



дакладываютая 2 хода длиной 100 м и подсчитываются точки пе- 
есечения с линиями границ ЭЛА - так называемые узлы. Для оп

ределения коэффициента сложности (КС) общее количество узлов 
(п) делят на суммарную длину осей (200 м): КС = Была
разработана группировка ПК и по этому показателю.

Под контрастностью понимается степень различия почв, вхо
дящих в ПК, причем В.М.Фридланд (1973) предложил брать в ка- 
(естве критериев контрастности только резко различающиеся 

свойства почв, например степень солонцеватости или засолен
ности в солонцовых комплексах. Таким образом, контрастность 

ожет быть выражена как в качественном выражении (чернозем 
кный несолонцеватый - чернозем южный солонцеватый - солонец 
теплой средний), так и в количественном (% обменного натрия)*

Таблица I. Почвенные комбинации по степени сложности

Группировка КС Количество
( на I га

Несложные 0,05 10
Слабооложные 0,05-0,1 10-30
Среднесложные 0,1-0,15 30-80
Сложные 0,15-0,2 80-150
Сильнооложные 0,20 150

Контрастность является важной мелиоративной характерис
тикой почвенного контура. В овязи с чем необходимо проводить 
группировку почвенных комбинаций по степени контрастности 
почв, в основу которой положены мелиоративные особенности 
компонентов ПК. Для солонцовых почв мы данную методику моди
фицировали.

Как показали наши исследования, ПК с участием солонцов 
относятся чаще всего к слабо- средне- и сильноконтрастным 
С1'РУктурам:
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Характеристика мелиоративных 
различии солонцов в почвенных

Степень контрастности
ПК

комбинациях

Все компоненты относятся к1 
мелиоративной подгруппе

Неконтрастные

Компоненты относятся к I 
мелиоративной группе

Слабоконтрастные

Компоненты относятся к 2 
мелиоративным группам

Среднеконтрастные

Компоненты относятся к '3 
мелиоративным группам

Сильноконтрастные

Компоненты относятся более 
чем к 3 разный мелиоратив-

Очень сильнокон
трастные

ным группам
Приведем примеры: I) СН^ • СНц • Ч^Н. Допустим, что 

первый компонент комплекса для своего улучшения требует залу- ‘ 
жения солеустойчивыми травами, второй - химической мелиорации.]
Это о комплекс.
2) СНдс • ч р заложены 3 разреза на солонцах средних. После
обработки аналитических данных оказалось, что они относятся к | 
3 разным мелиоративным группам - сильноконтрастный комплекс.

Геометрическая характеристика ЭПА включает данные по опреч 
делению площади, формы ареалов и степени извилистости его гра-; 
ниц. Мы предлагаем форму ареала (изоморфную, вытянутую, линей-4 
ную, разветвленную ассиметриодную, лопастную ассиметриодную, 
их монолитную, или дырчатую конфигурацию и т.п.) записывать в . 
легенду к почвенной карте. Изоморфные округлые формы ЭПА свой-] 
ственны почвам элювиальных и аккумулятивных ландшафтов и свя- 
ваны с просадкой и суффозией почвогрунтов; линейные вытянутые 1 
разной конфигурации формы - транзитным ландшафтам, они оВуслов 
лены эрозионными факторами~Гтабл.~2).

Характер связи между компонентами почвенного покрова, его 
сложность и контрастность, специфика геометрии элементарных 
почвенных ареалов позволят глубже понять мелиоративные особен-) 
ности солонцовых территорий и значительно повысят информатив-1 
ность почвенных карт.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
В МЕВДУРЕЧЬЕ ТАЛАС - АССА

Мевдуречье Талас - Аооа представляет ообой часть подгор
ной равнины, ограниченной о юга хребтом Киргизский Алатау, с 
Востока - песками'ТййоЖ^Г^сйеро’-запада - предгорьями М.Ка] 
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тау. Это огромная депрессия, имеющая свободный выход на север. 
Абсолютная высота 800-320 м. Равнинный рельеф в северной части 
равнины нарушает лишь возвышенность Кичик-Бурултау, составлен
ная из невысоких холмов с абсолютными отметками 700-750 м. В 
пределах равнины выделяются конуса выноса - верхняя, средняя 
части и периферия, террасы и сухие дельты рек Таласа и Ассы. 
Хорошо прослеживается пойменная, надпойменные первая и вторая 
террасы рек. Предгорья М.Каратау отнесены к третьей эрозион
ной террасе р.Ассы на правом и левом берегах.'Она образована 
в период поднятия палеогенных отложений при оживлении тектони
ческих подвижек на грани верхне- и среднечетвертичного времени, 
когда поток подпруживался и р.Асса прорезала дочетвертичные 
отложения, образуя озеро остаточного типа.

Конуса выноса сложены пролювиально-алЛювиальными образо
ваниями нижне-, средне- и верхнечетвертичного возраста. Грубо
обломочный материал с поверхности перекрыт супесью и суглинка
ми. По мере удаления от гор галечниковые и каменистые наносы 
сменяются отсортированным материалом - гравием, песком, супесью.

Уклон местности с гор Киргизский и Таласский Алатау, а 
также со стороны М.Каратау создает движение грунтовых вод, а 
следовательно, и транзитный вынос водно-растворимых солей из 
зоны продуктов выветривания. В результате этого вся территория 
подгорной равнины включается в зону транзита солей. С этим 
связывается относительно невысокая минерализация грунтовых вод. 
Грунтовые воды подчиняются гидрогеологической зональности. В 
верхней части конуса выноса их химизм -гидрокарбонатно-кальцие- 
вого типа, они слабоминералиэованы, залегают глубоко; в сред
ней частш - гидрокарбонатно-магниевонатриевые, переходящие в 
сульфатные, формируются на глубине 2-4 м; в периферии коцуса 
выноса - сульфатно-натриевые и залегают на глубине 1,5-2,0 м. 
В шлейфовой части каждого конуса вынооа уровень и минерализа
ция грунтовых вод, а также засоление почв резко увеличивается. 
Здесь выделяются две полосы выклинивания грунтовых вод.

Биоклиматическая и гидрогеологическая зональность, устрой
ство поверхности, характер залегания почвообразующих пород оп
ределяют формирование почвенного покрова. Аналогичную законо
мерность в своих работах по конусам выноса отмечали А.А.Ахмед- 
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сафин (1952), В.Р.Волобуев, Г.А.Буяновский (1963). В продоль
ном профиле почв подгорной равнины имеется четкая дифференциа
ция солей.

Сероземы светлые слагают верхнюю часть конуса выноса. Они 
развиты под серой полынью, ковылем Лессинга, луковичным мятли
ком. Грунтовые воды глубокие, в процессах почвообразования не 
участвуют. Почвы формируются на мощных валунно-галечниковых 
отложениях, сверху перекрытых набольшим чехлом суглинистого и 
глинистого материала (80-90 см), что обеспечивает их хорошую 
промываемость. Все это определяет специфику морфологии, кото
рая резко отличается от классических сероземов на лессе.

Профиль богарных сероземов характеризуется небольшой мощ
ностью мелкоземистой толщи (50-60 см). Дифференциация на гори
зонты слабая, выражена буризна профиля. Горизонт А мощностью 
до 17 см покрыт 4-сантиметровой ноздревато-слоеватой корочкой. 
Горизонт В прослеживается до 31, ВС - 56 см, очень плотный, 
ореховато-глыбистой структуры, о большим количеством пятен и 
потеков карбонатов с нижней сторона хряща, гальки. Особенность 
профиля данных почв состоит в залегании на глубине 50-200 см 
большого количества гипса ноздревато-игольчатой формы. Обилие 
его отмечается на нижней стороне гальки. Валовое содержание гип- 
са в гипеоносных_горизонтах достигает 45%. Мощные горизонты гип( 
вой аккумуляции в богарных сероземах, залегающих на аллювиаль- 
но-пролювиально-селевом конусе выноса связываются с привносом 
водно-солевых масс, главным образом гипса, инфильтрационными 
боковыми токами с вышележащих территорий. Гумуса в горизонте А 
содержится 2,3, в корочке - 1,4%. В орошаемых сероземах про
филь более растянут, карбонатные выделения потечной формы и 
также с нижней стороны гальки. Гипсовые аккумуляции отсутству
ют. В горизонте А гумуса меньше - 1,55%, но по профилю он убы- I 
вает более равномерно, чем в богарных сероземах. Сумма погло
щенных оснований в сероземах 12-13 мг/экв, доминирует кальций, 
магний составляет 6-7, а в орошаемых сероземах 19%.

Сероземы светлые верхней части конуса выноса почти полно- 1 
стью освоены. Они обладают довольно высокой водопроницаемостью- 
1,1 мм/мин. Орошение здесь лучше проводить небольшими нормами '| 
(500 м3/га), но часто, что обеспечит более удовлетворительный Я 
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водный режим. Почвы используются под посевы зерновых, главным 
образом пшеницы.

В средней части конуса выноса залегают сероземы с призна
ками гидроморфности под'серой полынью, пустынной осокой, донни
ком лекарственным и др. Они развиты на аллювиально-пролювиаль
ных отложениях под покровом суглинистого или супесчанного чех
ла мощностью 45-65 см (до 100 см в периферийной части конуса 
выноса). Неглубокое залегание пресных грунтовых вод (2,5-3,0 ы) 
говорит о наличии некоторых признаков гидроморфности. Близкое 
подстилание гравийно-галечниковыми отложениями (65 см) обуслов
ливает некоторую схожесть профиля.этих почв с сероземами свет
лыми. У них также выражены разделение-на генетические горизон
ты, буризна, в растительности отсутствуют луговое разнотравье 
(кроме эфемерной пустынной осочки). Горизонт А имеет мощность 
15-20, А2 - -10-15 и простирается до глубины 20-35 см. Хорошо 
обозначен дерновый горизонт Ао- 5 см. Горизонт В постепенно 
переходит в горизонт ВС. Он простирается до галечниковых отло
жений очень плотного сложения с карбонатными выделениями с ниж
ней стороны гальки. Отличает их от сероземов некоторая растя
нутость гумусового профиля, наличие ржаво-бурых пятен окислов 
железа, четко просматриваемой потечности карбонатов с нижней 
стороны гальки. С02 карбонатов носит характер иллювиальной 
кривой. В верхних горизонтах его содержится 1-4, в карбонат
ных - до 5-8$. Гумуса в этих почвах меньше (1,0-1,7%), чем в 
сероземах, что объясняется более высокой биогенностью почвен
ных процессов. В указанных почвах происходит активная минера
лизация органических веществ под воздействием микрофлоры в ме- 
зотермиче1кую'фазу_раэвййя~этйх почв. Исследованиями микро
флоры почв междуречья Талас - Асса обнаружено множество микро
организмов в сероземах с признаками гидроморфности в верхних го
ризонтах - 8818-11402 на I г почвы, Кайма пленочно-капиллярного 
Увлажнения располагается на глубине 100-150 см, где влажность 
ниже максимальной молекулярной влагоемкости. В связи с этим 
считаем, что отнесение почв среднего конуса выноса к лугово
сероземным, как это сделано на почвенной карте Казахстана, не 
обосновано. Режим влажности данных почв отличается от режима 
влажности лугово-сероземных почв и почти аналогичен < серозем
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ному типу увлажнения. В июле почва здесь иссушается до состоя
ния влаги завядания. Использовать такие почвы можно только при ; 
орошении. Поливная норма составляет не более 500-600 м3/га.

Как уже отмечалось, в пределах двух верхних конусов выно-! 
са в периферийной части каждого из них образуется полоса выкли
нивания грунтовых вод с минерализацией 1,5-2,5 г/л гидрокарбо-.: 
натного и гидрокарбонатно-сульфатно-магниевого типа. Отношение 
кальция к магнию в грунтовой воде составляет 0,5-0,8. Грунто- 1 
вые воды близко подходят к поверхности, прогреваются и расхо- 1 
дуются на испарение. Происходит солеобмен между ними и почвой. 1 
Кальций осаждается в почве в форме карбонатов, образуя кемпер-1 
ташевые горизонты, что резко изменяет соотношение между каль- ’ 
цием и магнием. Магний накапливается в значительном количестве. 
Развиваются луговые сазовые почвы с хорошо сформированным кем- 
перташевым горизонтом и лугово-болотные почвы. Луговые сазовые 
почвы впервые были описаны Д.М.Кугучковым (1937,1956), д.к.Саи
довым (1956, 1966), П.Узаковым (1961), а в Казахстане - Э.Б.Аб- 
лаковым (1960).

Растительность на данных почвах состоит из луговой осо
ки, лугового мятлика, ажрека, подорожника ланцетовидного, кер- 
мека, реже тростника, осота, солодки, тимофеевки, костра безо
стого. В профиле хорошо выражен дерновый горизонт мощностью 
5-9 см, часто слегка оторфованный. Профиль нечетко дифференци
рован по горизонтам, имеет серый тон. Верхние горизонты харак
теризуются более рыхлым сложением, с глубиной плотность пос
тепенно увеличивается. От присутствия карбонатов отмечается 
белесоватость профиля. Тяжело- и среднесуглинистым почвам 
свойственно наличие арзыкового - кемперташевого горизонта, 
формирующегося с глубины 70-80 мощностью 20-50 и даже 70 см. 
Наибольшей плотностью отличается средняя часть горизонта, с 
трудом поддающаяся лому. Выше и ниже сцементированного слоя 
арзыки наблюдаются отдельными конкрециями. Проведенные терми
ческие и микроскопические исследования показали, что сцементи
рованные горизонты состоят в основном из кальцита, а в верхних 
горизонтах встречается еще и доломит. В этих почвах накаплива
ется 15 - 30-40$ карбонатов. Наибольшее их количество отмеча
ется при приближении к грунтовым водам. В составе карбонатов
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,, долю СаСОд падает 60-95$, отношение СаСОд к М^С03 состав
ит 6-8. а в арзыковых горизонтах иногда достигает 10-20. Ду- 

I ляе1
,.рвУе сазовые почвы накапливают гумуса в верхних горизонтах

■ д0 4,5$. В орошаемых почвах его меньше - 2, в оторфованных - 
Ю,5$. В составе органического вещества преобладает фуль- 

сатный гумус, отношение Сг к Сф равно 0,1-0,3, емкость погло- 
ания - 24-36, с глубиной снижается до 14-18 мг/экв на 100 г 

почвы, в орошаемых почвах она ниже - 13-9. В составе поглощен- 
ных оснований преобладает магний - 77-53%, по содержанию по
глощенного натрия данные почеы не относятся к солонцеватым. 
■днако во второй зоне выклинивания грунтовых вод (периферия 
средней части конуса выноса) наблюдается значительная солонце- 
ватость по поглощенному натрию (разрезы под ажреком и керме- 
ком). Эти почвы слабозасолены в верхней части профиля. Арзыко- 
вый горизонт выражен слабее и встречается реже, чем в верхней 
зоне выклинивания грунтовых вод. Сазовые почвы верхней зоны 
выклинивания содержат 0,1-0,3 (0,4) % легкорастворимых солей.
В результате выпадения из растворов карбонатов кальция и час
тично магния в водной вытяжке содержание натрия и магния, свя
занное с сульфатами, повышено. В составе легкорастворимых со
лей часто появляется щелочность от нормальных карбонатов, об
разующаяся, вероятно, по реакции Гильгарда. Анализ валового 
содержания некоторых элементов показывает увеличение кремне- 
кислоты и полуторных окислов в арзыковых горизонтах, которые 
могут явиться дополнительным цементирующим средством кальцита. 
4а наш взгляд, уплотнение этих горизонтов не следует связывать 
с поглощенным магнием, как это делает И.А.Ассинг (1967). Погло
щенный магний по своим физико-химическим и оптическим свойст
вам приближается к кальцию. Он не создает солонцеватости почв.

Сазовые почвы при залегании грунтовых вод на глубине 50- 
120 см используются в основном под сенокосы и пастбища; при 
более глубоком залегании - под сельскохозяйственные культуры 
(пшеницу, кукурузу, свеклу и др.). Они применяются как в бо
гарном, так и орошаемом земледелии. Культуры с мощной и глубо
кой корневой системой (плодовые, люцерна) при этом угнетаются 
и даже гибнут. Осваивая эти почвы под орошение, необходимо 
проводить мероприятия по борьбе с карбонатным засолением. Для 
орошения разовых почв норма полива,исходя из полевой влагоем- 
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кости,составляет 330-510 м3/га на метровую толщу. Однако сле
дует учитывать близкое залегание грунтовых вод и повышенную об 
водненность профиля. Расчетные нормы требуется тогда уменьшить

Периферия конуса выноса, сложенная легкими суглинками и 
супесями, занята луговыми почвами а произрастающими на них 
пустынной осокой, ажреком. Грунтовые воды залегают на глубине 
2 м, но при этом почвы в силу легкого механического состава 
получают постоянное капиллярное обводнение только в весенний 
период при более высоком стоянии уровня грунтовых вод. Профиль 
луговых почв осветленный, слабогумусированный. При незначитель 
пом соленакоплении преобладают гидрокарбонаты натрия и магния.' 
Почвы переходят в засоленные при приближении их к третичным 
плато (третья терраса) и второй террасе р.Талас, которыми под
пирается идущий по уклону грунтовый поток. Почвы осваиваются 
под орошение. Норма полива 500-600 м3/га.
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УДК 631.459.3 : 631.602 (574.51/53)

В.В.Жигайлов

ОСОБЕННОСТИ ПОЧВОЗАЩИТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ '
КГА И ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА •

На основе почвенно-климатических условий специализации 
эльскохозяйственного производства Казахстан подразделяется 
а пять крупных регионов: Северный, Центральный, Западный, 
неточный и й?о-3осточный. •

В Юго-Восточном Казахстане (Алма-Атинская, Джамбулская, 
зыл-ОрцинсКая, Талды-Курганская, Чимкентская области) сосре- 
оточено 4068,5 тыс.га пашни, в том числе богарной 2785,6 тыс. 

орошаемой 1282,9 тыс.
Данный регион республики по почвенно-природному райониро

ванию входит в зону высотных поясов горных областей. Высотным 
онсам горных областей юго-востока Казахстана свойственны эле

менты средиземноморского климата, выражающиеся в непродолжи- 
ельной и мягкой зиме, длительном лете, теплой осени.

Сельскохозяйственные угодья, расположенные вблизи горных 
-истем, больше обеспечены атмосферными осадками, чем равнинные 
территории. В вертикальном поясе предгорных равнин, годовая 
суммарная высота осадков составляет от 180 до 620 мм. Основной 
особенностью режима выпадения осадков в юго-восточных областях 
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Казахстана является приуроченность их максимума к зимнему и 
осеннему периоду, а минимума - к летнему. Удельный вес зимних! 
и весенних осадков составляет 52-84$. Устойчивый снеговой пок
ров формируется лишь в 50$ зим. Летом выпадает 4-20, осенью 
15-25$ годовой нормы атмосферных осадков. Среднегодовая темпе
ратура воздуха в Алма-Атинской, Джамбулской, Талды-Курганской 
областях составляет 7-10°С, в Чимкентской, Кзыл-Ординской об-1 
ластях П,4-2°С.

Специфика выпадения весенних атмосферных осадков обуслов
ливает в этом регионе ведение богарного, а при орошении
орошаемого земледелия. Богарное земледелие распространено в 
среднеазиатских республиках и на юго-востоке Казахстана.

В юго-восточном регионе Казахстана ветровая деятельность 
способствует дефляции легкого механического состава, усилению I 
испарения почвенной влаги. Среднегодовая скорость ветра состав
ляет 2-4 м/с. 6-25 дней (максимум 32-46) в году ветер дует со | 
скоростью более 15 м/с. Максимальная скорость ветра может дос
тигать 36 м/с. В юго-восточном Казахстане насчитывается
782 тыс.га дефляционноопасной площади пашни, из которой 212 ты( 
подвержены дефляции. На склонах активизируется водная эрозия.

Эрозионноопасной пашни насчитывается 2960,0 тыс.га, в
том числе смытой 424,9 тыс.

В эоне богарного.земледелия распространены светлые серо-Я 
земы, светло-каштановые й темно-каштановые'карбонатные прчвыТ I 
Они бедны гумусом, у них слабо выражена водопроточная структур

Исходя из природных особенностей, здесь следует осущест- 1 
влять почвозащитное земледелие на богарных землях, призван
ное обеспечивать максимальное накопление, сохранение и рацио-1 
нальное расходование почвенной влаги в зимне-весенний период,! 
до минимума сводить воздействие воех видов засухи, ветровой и | 
водной арозии. Озимые и яровые культуры, выращиваемые на бога--) 
ре, должны сформировать основную биомассу до наступления высо-! 
ких температур воздуха летом. Иными словами, формирование ос-1 
новной биомассы полевых культурна богаре происходит в мезо- : 
фитный период. В летний, коероф|итный,период, прирост биомассы < 
одерживается выаокой температурой и недостатком влаги.
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На богарных землях юга-востока Казахстана в основном вы
ращиваются озимая пшеница, озимый и яровой ячмень, яровая пше
ница (в Талды-Курганской области); из кормовых культур - а1Т_ 
няк, люцерна, эспарцет, сафлор, сорго,

В настоящее время разработана почвозащитная система зем
леделия для богарных земель югс-востока Казахстана, включаю
щая полевые и почвозащитные севообороты, разноглубинную обра
ботку почвы, агротехнические мероприятия по защите почв о? вет
ровой и водной эрозии, технологию возделывания полевых культур, 
применение минеральных удобрений, сохранение потенциального и 
повышение эффективного плодородия почв, а также полезащитное 
лесоразведение.

Ведущими звеньями почвозащитной системы земледелия на 
богаре являются севообороты и обработка почвы. В результате их 
применения регулируется водный режим почв, повышается плодоро
дие почвы, предупреждаются эрозионные процессы, снижается засо
ренность посевов, а следовательно, повышается урожай полевых 
культур.

На богарных землях нельзя осваивать полевые, почвоза
щитные севообороты без чистых паров. Так, в среднем за 1956- 
1980 гг. в слое почвы 0-50 см содержание продуктивной влаги в 
сентябре достигало: по парам 58,8, поело озимой пшеницы по пару- 
10,2, после пропашних - 9,5 мм. По другим полям и предшествен
никам запасы влаги полностью исчерпывались к периоду посева 
озимой пшеницы.

При доведении удельного веса паров в севооборотах до 
20-25$ обеспечиваются максимальные запасы продуктивной влаги 
на I га как в паровом поле, так и на севооборотной площади. 
Наибольший урожай полевых культур получают в тех случаях, ког
да новые культуры высеваются после пара и пласта многолетних 
трав не более 2 лет, после пропашных - одного года.

Водный режим почв на богаре определяет уровень урожай
ности культур по предшественникам и в целом в оевооборотах. 
1'ак, урожайность зерновых культур по предшественникам в сево
оборотах в среднем в 1961-1980 г. составила: озимая пшеница 
по пару 16,5 ц/га; озимая пшеница - вторая культура после па
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ра - 10,1; озимая пшеница по пласту многолетних трав - 10,3; 
озимая пшеница по обороту пласта многолетних трав 9,8; озимая 
пшеница после пропашных - 9,2; ячмень - третья культура после 
пара - 12,8;- сафлор - третья культура после пара - 5,5; мно
голетние травы 2-3 года жизни - 16,3; бессменные посевы ози
мой пшеницы - 7,0 ц/га. Максимальный выход зерна с I га посе
ва и I га севооборотной площади в среднем за 1961-1980 гг. 
составил: в зернопаровых пятипольных севооборотах с выводным 
полем многолетних трав 13,3 и 8,0; в зернопаропропашных пяти
польных 13,2 и 8 ц/га.

С 1970 г. по настоящее время в стационарных опытах раз
рабатываются различные системы обработки почвы, рекомендуются 
оптимальные севообороты, в том числе на светло-каштановых поч
вах, склонных к водной эрозии, на обыкновенных сероземах, не 
опасных в отношении ветровой эрозии, на светлых дефлированных 
сероземах.

Исследования показали преимущество разноглубинной плоско
резной обработки на всех типах богарных почв юго-востока Ка- 
захстана. Так, на обыкновенных сероземах среднесуглинистого 
механического состава (опасных в отношении ветровой и водной ■ 
эрозии) целесообразна глубокая плоскорезная обработка на 28- | 
30 см в черном чистом пару и мелкая плоскорезная - на 12-14 см 
под вторую и третью кудьтуру после пара. Эффективность плоско
резной обработки почвы особенно резко возрастает в засушливые ;! 
годы, а также тогда, когда обработка проводится после культуры 
которая оставляет после себя достаточное количество стерни. | 
В данных условиях глубокая вспашка рациональна лишь при подго
товке почвы под многолетние травы и при обработке пласта трав'.

Как отмечалось, в регионе около 3 млн. га склоновых зе-.| 
мель, на которых может возникнуть водная эрозия почв, обуслов
ленная сильно расчлененным рельефом, слабой противоэрозионнойI 
устойчивостью, довольно быстрым снеготаянием и ливневым харак
тером выпадения осадков ранней весной. Средневзвешенные показа 
■гели стока и смыва различных типов почв в зависимости от крути 
ны склонов различные: при стоке 5-100 мм смыв почвы1 достигает 
1-37 т. с I га.
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На склоновых землях необходимо их обрабатывать дифферен
цированно. Так, в зоне сероземов и светло-каштановых почв на 
склонах крутизной до 5° целесообразно проводить глубокую плос
корезную обработку под все культуры севооборота, а на склонах 
оолее 5° плоскорезная обработка должна дополняться позднеосен
ним щелевание?л на глубину 60 см вдоль горизонталей с межщелевым 
пространством 2-4 м. В зоне темно-каштановых почв и черноземов 
на склонах до 5° эффективна глубокая вспашка с обвалованием и 
лункованием зяби. На склонах более 5° требуется проведение 
плоскорезной обработки с позднеосенним щелеванием на глубину 
.3-60 см.

Исследования по защите почв от ветровой эрозии проводятся 
с 1963 г. В ходе анализа установлена количественная зависимость 
между комковатостью верхнего слоя и эродируемостью светлых су- 
песчаных сероземов юга Казахстана. При комковатости сероземов

I 45/ и эродируемости 200 г с площадки в 1,15 м2 за 5 мин экспо
зиции в ПАУ-2 почеэ считается неветроустойчивой, при комкова-

I тости 45-55$ и эродируемости 75-200 г - умеренно ветроустойчи- 
I вод при комковатости 55$ и более и эродируемости 75 г и ниже - 
I вполне ветроустойчивой.

С помощью пол' вой аэродинамической установки ПАУ-2 мы оп- 
I ределили количество стерни на поверхности почвы поп различной 
I комковатости верхнего слоя, необходимое для создания ветроус- 
I '- .'.чивой поверхности. Так, при комковатости почвы 50$ следует 
I иметь 0,7-1,3 ц/га; при 40$ Т 2,3-5,2; при 30$ “-'З”7-7^“; при 
I 20$ - 4,9-10,4 ц/га.

Па супесчаных сероземах почвозащитная технология обработ- 
I ки не обеспечивает полной защиты почв от дефляции, поэтому она 
I Должна проводиться путем полосного размещения культур в почво- 
I защитных севооборотах. После уборки зерновых на богарных землях 
I 0лается 1,5 - 6,5 ц/га стерни, которая в значительной степени
■ Уничтожается овцепоголовьем (выпас овец на стерне), а также
I ■ ’ ’чвообрабатывающими орудиями. Почеы легкого механического сос- 
I Т0ва имеют слабую связанность почвенного комка, поэтому распы-
■ Днются ПрИ механической обработке. При завершении всей техноло- 
I Гии обработки почвы плоскорежущими орудиями в паровом поле и 
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последующем посеве озимой пшеницы сохраняется лишь 15-20$ стер-' 
ни, а при подготовке почвы и посеве яровых культур -12$.

Почвозащитная обработка дефлированных сероземов бесопорна, 
однако она должна сочетаться с полосным размещением культур и 
пара.

Исследования показали, что на слабодефлированных сероземах | 
эффективны зернопаровые трехпольные севообороты, на среднедефли-1 
рованных почвах - почвозащитные пятипольные с десятилетней ро
тацией. Схема такого севооборота: 1-5 годы - многолетние травы, | 
6-7 - зерновые, 8 - чистый пар, 9-10 - зерновые.

Ширина полоо при полосном размещении культур составляет 
48-49 или 60-61 м, такая ширина позволяет защитить почвы от деф-1 
ляции, а непроизводительные затраты свести к минимуму.

Исследования показали преимущество разноглубинной комбини- 1 
рованной обработки почвы, плоскорезных обработок на 20-22 см в 
раннем пару, на 10-12 см под вторую культуру после пара, на 20- I 

22 см под многолетние травы, вспашки на 20-22 см пласта много
летних трав и последующей плоскорезной обработки на 10-12 см 
под оборот пласта трав.

В 1955 - 1980 гг, мы испытывали различные сеялки для посева 
зерновых культур. Исследования показали рациональность посева 
зерновых культур по чистым парам и пласту многолетних трав сеял- 1 
ками 03-3,6 и СЗП-24, а при посеве ячменя (второй культурой пос- 1 
ле пара и оборота пласта трав)-стерневой сеялкой СЗС-2,1.

При плоскорезной системе обработки почвы темп разложения 
корневых остатков замедлен, больше содержится гумуса. Так, при 
плоскорезной обработке почвы в течение 7 лет отмечается превыше- ■ 
ние содержания гумуса почвы в горизонтах 0-10, 10-20 см.

Для богарных земель к настоящему времени разработана тех
нология возделывания зерновых культур и многолетних трав, вклю
чающая обработку почвы, нормы, сроки посева, применение удобре
ний. Составным звеном почвозащитной системы земледелия на богар- 
ных°землях Казахстана слу®? полезащитные лесные полосы. Лесные 
полосы на богаре смягчают засуху в летний период, задерживают 

онег зимой.
Наиболее показательными хозяйствами на юго-востоке респуб
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лики, в которых одновременно успешно применяются организационно
хозяйственные, агротехнические мероприятия и полезащитное лесо
разведение являются совхозы "Каскеленский", "Илийский" Алма-Атин
ской области и "Канальский им. 50 лет СССР" Талды-Курганской об
ласти.

В совхозе "Капальский им.50 лет СССР" по рекомендациям Ка
захского института земледелия создана система 4-рядных полеза
щитных лесных полос с площадью влияния около 25 тыс.га богарной 
пашни. В совхозе "Каскеленский" Алма-Атинской области заложено 
1680 га полезащитных лесных полос с площадью влияния более 
•О тыс.га богарной пашни.

Однако для создания добавочного эффекта полезащитных лесо
полос необходимо строго соблюдать особенности агротехники. Поч
ву под лесные полосы следует готовить по типу черного пара и об
рабатывать ее на глубину 55-60 см, сеянцы садить ранней весной 
в хорошо увлажненную почву. Основной древеоной породой для лес
ных полос рекомендуется вяз мелколистный Ширина междурядий 
в лесных полосах устанавливается не менее 4-5 м, расстояние меж
ду древесными растениями в рядах полос-1,0-1,5 м, ширина межпо
лосных пространств в системе-300-360 м.

Коллективом ученых Казахского научно-исследовательского ин
ститута земледелия им. В.Р.Вильямса разработана система почво
защитного богарного земледелия для южных и юго-восточных облас
тей республики. Система почвозащитного богарного земледелия вклю- 
'аетнаучно обоснованные зернопаровые, зернопаропропашные 3-5- 

польные севообороты с удельным весом зерновых 60-80, многолет
них трав - 20 и чистых паров - 20-33%; на почвах, подверженных 
ветровой эрозии,-5-польные почвозащитные севообороты о 10-летнеЙ 
ротацией и с полосным размещением культур при ширине полоо 48- 
49 или 60-61 м. Удельный вес площадей, занятых в этом севооборо
те под зерновыми, составляет 40, многолетними травами - 50, чис
тыми парами - 10%.

На почвах, подверженных водной эрозии, необходима разно
глубинная система обработки почвы, включающая глубокую плоско
резную обработку в паровом поле и под пропашные культуры, мел-
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кую плоскорезную обработку после пара и пропашных. На почвах, 
подверженных ветровой эрозии,эффективна плоскорезная обработка 
на глубину 20-22 см в паровом поле, плоскорезная обработка на 
10-12 см под вторую культуру после пара, плоскорезная обработ
ка на 20-22 см под многолетние травы, летняя вспашка пласта на 
20-22 см и мелкая плоскорезная обработка под оборот пласта на 
10-12 см.

На склоновых землях, подверженных водной эрозии, преиму
щественно используется глубокая и плоскорезная обработки почвы 
по всем полям севооборота с позднеосенним щелеванием на глуби
ну 50-60 см.

Полезащитное лесоразведение является важным элементом сис
темы богарного земледелия. Полезащитные 3-4-рддные лесные поло
сы из вяза мелколистного ажурной конструкции, занимающие 3-4% 
пашни с межполосным расстоянием 300-360 м, в комплексе с агротех
ническими мероприятиями на 6-7 год жизни улучшают микроклимат по 
лей и повышают урожайность зерновых на 18%. Анализ хозяйственной 
деятельности совхозов, освоивших систему почвозащитного богарного 
земледелия,свидетельствует о ее большой экономической эффектив
ности. Так, в совхозе "Илийский" Алма-Атинской области внедрен 
весь комплекс почвозащитного земледелия на 44,5 тыс.га пашни. 
До освоения (1961-1966 гг.) урожайность зерновых культур с пло
щади 29,2 тыс.га составляла 5,4 ц/га, после освоения (1967- 
1980 гг.) на площади 30,1 тыс.га урожайность достигла 9,5 ц/га, 
т.е. возросла на 4,1 ц/га. В совхозе "Каскеленский" - соответ
ственно 5,2 (11,6 тыс.га) и 8,9 ц/га (10,5); в совхозе "Капаль- 
ский им.50 лет СССР" (1963-1966 гг.) - 7,2 (9,4) и 12,2 ц/га 
(7,1).

Таким образом, освоение почвозащитного земледелия на всей 
богарной пашне (2,8 млн.га), где 2,2-2,3 млн.га засеивается 
зерновыми, позволит увеличить урожайность зерновых культур на 
3,0-5,0 ц/га и дополнительно получить 0,7-1,! млн.т. зерна.
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УДК 631.459.2

Н.И.Хабирова, Э.С.Уразумбетов

ОСАДКИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ
ПОЧВ В ЗАИЛИИСКОМ АЛАТАУ

В предгорных и горных районах южного и юго-восточного 
Казахстана проблема защиты почв от разрушения водной эрозией 
приобретает все большее народнохозяйственное значение.

Меры по предотвращению эрозионных процессов прежде всего 
должны быть направлены на оптимизацию водного режима склонов. 
Поэтому необходимо изучать физическую сущность воздействия 
приходных факторов на эрозионные процессы, количественные по
казатели, характеризующие региональные особенности проявления 
водной эрозии. Все это поможет выработать способы борьбы со 
смывом.

Известно, что эрозия почв вызывается различными естест
венными и антропогенными факторами, такими, как климат, рель
еф, характер подстилающей поверхности, растительный и почвен
ный покровы, хозяйственная деятельность человека и др. Однако 
все они, способствуя в той или иной степени возникновению и 
развитию эрозии, непосредственно ее не вызывают. Самым актив
ным фактором денудации горных склонов являются атмосферные 
осадки. Различный режим выпадения осадков создает различную 
опасность проявления и развития эрозии. Поэтому наряду с рель
ефом, растительностью, почвами при оценке потенциальной опас
ности эрозии особое внимание следует уделять атмосферным ооад- 
кам. При изучении роли осадков их средние показатели не воегда 
верно отражают возможность развития эрозии. По свидетельству 
Р.Парсона*,  даже тщательно вычисленные средние показатели мо
гут дезориентировать.

* Парсон Р. Природа предъявляет счет: (Охрана природных ресур
сов ОНА). М., 1969, 567 с.

^Распределение годовых_осадкод в бассейнах Балхаш-Алакульсксй 
впадины.- Тр.КазНИГМИ, 1962, вып.17, с.3-18.

Северный склон Заилийского Алатау характеризуется значи
тельной увлажненностью, количество осадков с высотой местнос- 
ти увеличивается **.
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Стационарные исследования процессов формирования склоново
го стока в зависимости от обусловливающих их факторов проводи
ли на водосборе ручья Правый Чибынсай в бассейне р.Малой Алма- Я 
тинки. Территория водосбора находится на высоте 1600-2000 м 
над ур.м. Почвенный покров представлен горно-лесными темно
серыми оподзоленными и горно-степными почвами, образующими фон - Я 
горно-лесостепного пояса Заилийского Алатау. Среднегодовой слой 1 
осадков составляет 815,8 мм.

В годы с максимальным количеством осадков резко возраста- | 
ет поверхностный сток, а следовательно, развиваются эрозионные 1 
процессы.

За период исследований отмечены значительные отклонения 
годовой суммы осадков от среднемноголетней. Амплитуда колебаний]! 
достигает 420 мм. Количество суток с осадками колеблется - 100-Я 
140 в году.

Внутригодовое распределение осадков по месяцам отличается 1 
своеобразием. Анализ данных среднемноголетних величин ноказыва-Я 
ет, что около 70$ осадков годовой суммы приходится на теплый I 
период, в том числе 60-65$ - на апрель-май. К августу-сентябрю I 
количество осадков резко уменьшается. Такая кривая выпадения | 
осадков говорит о высокой эрозионной опасности в ранневееенний 1 
период. В это время влажная почва характеризуется меньшей водо-1 
проницаемостью, вследствие чего возрастают объемы стока, а сле-Я 
довательно, и смыва. Почвозащитная роль растительного покрова ■ 
выражена еще слабо. В более поздние сроки выпадения ливней поч
ва находится под покровом растений, поэтому вынос ее со склонов 
значительно снижается.

Рассмотрим распределение поверхностного стока, образовав- | 
шегося в апреле-июне 1979 г., характеризующегося наибольшим ко
личеством осадков (587,3 мм). Поверхностный сток со стоковой I 
площадки, расположенный в верхней части склона южной ориента- | 
ции, за этот период составил 54, со средней - 45 и о нижней - 
37 м3/га, поверхностный сток за весь теплый период (с апреля | 
по октябрь при слое осадков в 731,9 мм) составил соответствен- I 
ио 66, 58 и 39 м3/га.

В среднегорном поясе Заилийского Алатау осадки по эрозион
ной опасности можно разделить на 3 группы: I) осадки, выпадаю- | 
щие с ноября по март, из которых 85$ имеют слой менее 10 мм/сУ§



2) осадки, выпадающие в июне-октябре, из которых 24% 
имеют слой 10 мм/сут; 3) осадки, выпадающие в апреле-. 
июне, из которых 50% имеют слой более 10, в том числе 31% 
более 30 мм/сут. По эрозионному воздействию осадки первой и 
второй групп серьезной опасности для плоскосного смыва почвы 
не представляют; наиболее эрозионноопасна третья группа. Осад
ки со слоен более 50 мм/сут в апреле-июне составляют около 4%.

Теоретический и практический интерес для изучения возник
новения поверхностного стока представляют данные о влиянии 
слоя осадков, выпадающих за один довдь. Выпадающие ливни со 
слоем более 40 мм за один довдь в 1975-1983 гг. зарегистриро
ваны 14 раз. Так, 25 мая 1975 г. за один ливень выпале 48,5 мм; 
в 1976 г. выпало 4 ливня с общим слоем 228,2 мм; 28 июня 1977 г. 
зарегистрирован ливень со слоем 62,7 мм; в 1979 г. выпало 3 ли
вня со слоем 189,5 мм; в 1983 г. - 4 ливня с общим слоем 219 мм. 
Наибольший суточный максимум зафиксирован 15 мая 1981 г. - 
90,4 мм. Б большинстве случаев довди с максимальным суточным 
слоем выпадают в весенне-летний период. Поверхностный сток в 
это время резко увеличивается: за май 1983 г. при слое осадков 
в 383 мм поверхностный сток составил 21 м3/га, из них 30% сто
ка приходилось на один довдь, выпавший 19 мая слоем 84 мм.

Проведенный анализ фактических данных, полученных за 9 
лет и характеризующих величины поверхностного стока и осадков, 
показывает прямую зависимость стока от количества выпавших 
осадков - корреляционные отношения равны 0,83-0,90.

Формирование поверхностного стока и смыва зависит не толь
ко от общего количества и слоя осадков, выпавших за один довдь 
и за сутки, но также и от интенсивности довдя. Наиболее часто 
(25-30 в год) довди выпадают здесь с интенсивностью от 0,01 до 
(-»2о мм/мин. Поверхностный сток появляется лишь при интенсивнос
ти довдя не менее 0,5 мм/мин и слое выпавших осадков не менее 

мм. Максимальная интенсивность осадков, зарегистрированная 
в Районе исследований, составила 2,1 мм/мин. При таком характе
ре осадков почва не успевает поглотить все количество влаги и 
-аст.ь ее переходит в поверхностный сток. С увеличением интеноив- 
',Ти и слоя довдя сток воды возрастает. Наиболее негативное 
нние оказывают непродолжительные, но сильные ливни.

Таким образом, осадки как составная часть климата являются 
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наиболее важным фактором эрозии почв. Они непосредственно 
влияют на формирование поверхностного стока. Поэтому при раз
работке методов противоэрозионных мелиораций необходимо в пер
вую очередь учитывать региональные особенности стока и смыва 
на склонах и, исходя из этого, подбирать комплекс мероприятий 
по предотвращению развития эрозионных комплексов.

УДК 631.51.(477.61)

А.И.Иорганский, С.И.Ордабаев

ВОДНАЯ ЭРОЗИЯ НА СКЛОНАХ И МЕРЫ БОРЬЩ С НЕЙ

На предгорных равнинах и в межгорных долинах Заилийского 
и Кунгей-Алатау.Чу-Илийских гор, хр.Кетмень находится значитель
ное количество пахотных земель, подверженных водной эрозии. 
Особенно много таких земель в хозяйствах Каскеленского, Джамбул- 
ского, Талгарского, Энбекшиказахского и Чилийского районов.

В зоне обеспеченной и полуобеспеченной осадками богары поч
ти вся богарная пашня расположена на склонах крутизной от 2° до 
12°, поэтому здесь возникает потенциальная опасность проявления ■; 
процессов водной эрозии.

На.смытых почвах резко снижается урожай зерновых и кормо
вых культур, ухудшается плодородие почв, растут овраги. Овраж- 1 
ная эрозия наблвдается в хозяйствах Каскеленского (совхозы "Ле-| 
нинский", им. ХХШ партсъезда, "Чемолганский", опытные хозяйства ! 
"Первомайское" Казахского ЛИИ овощекартофельного хозяйства, "Ка
менский" Казахского НИИ животноводства и др.), Джамбулского (сов
хозы "Прогресс","Узун-Агачский", колхоз им. В.И.Ленина), Энбекши
казахского и Талгарского районов.

Главными предпосылками водной эрозии служат сильно расчле- ’ 
ненный рельеф предгорной и горной территории, слабая противо- 
эрозионная устойчивость почв, ливневый характер выпадения осад
ков. Неправильное использование земель, как правило, усиливает 
этот процесс.

Исследования показали, что годовой поверхностный сток та*  
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лых и довдевых вод в зависимости от крутизны склонов на черно
земах и каштановых почвах составляет 40-100, на светло-кашта
новых почвах и сероземах - 10-50 мм, а смыв - соответственно- 
3,2-37,0 и 1,0-21,0 т/га.

Почвозащитное земледелие на склонах предполагает противо- 
эрозионную организацию территории. Это правде всего недопущение 
распашки склонов круче 15°; максимальное увеличение подзимных 
посевов; внесение минеральных удобрений под все культуры; обя
зательное внедрение в практику богарного земледелия почвозащит
ных севооборотов; нарезка полей и расположение лесополос и до
рог с учетом рельефа; запрещение выпаса скота на стерне, его 
прогона по пашне, проезда тракторов и других сельскохозяйствен
ных машин прямо по склону; недопущение прокладки тропинок и об
разования канав и борозд вдоль склонов. Установлено, что в хо
зяйствах с большой площадью смытых почв необходимо сократить 
долю пропашных и увеличить площадь зерновых культур и многолет
них трав.

Полевые севообороты следует размещать только на несмытих 
и слабосцытых почвах, а почвозащитные - на средне- и сильносмы- 
ых. Почвозащитные севообороты должны включать на среднееметных 

почвах не менее 40, а на сильносмытых - бойее 50% многолет - 
них трав, которые на анодированных участках пазмещаэдся в вы
водных клиньях. В целях лучшего использования сельскохозяйст
венной техники допускается присоединение небольших площадей ме
нее смытых почв к солее смытым. Применение перечисленных меро
приятий обязательно для всех категорий пахотных смытых почв 
Алма-Атинской облаати.

Важную роль при защите почв от эрозии играют агротехничес
кие мероприятия. Они вводятся на пашне о учетом крутизны скло
ни, смытости и состояния поля и дают положительный эффект уже 
ъ год применения.

Простейший из приемов сокращения стока и повышения урожай- 
:ти - проведение основной обработки почвы поперек склона, по 
низонталям. Урожайность сельскохозяйственных культур при этом 
‘Чительно выше: яровой пшеницы - на 10-15, озимой пшеницы - 
5~9, ячменя - на 10-15%. Содержание продуктивной влаги в 

м слое почвы после снеготаяния на вспашке по горизонталям 
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обычно на 10-15 мм больше, чем при обработке вдоль склона, а 
смыв сокращается в I,5-2,0 раза.

Положительный эффект по сокращению водной эрозии дает 
углубление обработки с 20-22 до 26-28 см. По данным Казахско
го НИИ земледелия, на склонах крутизной 1-5° в зоне сероземных 
и светло-каштановых почв и на склонах 1-3° в зоне темно-кашта
новых почв и черноземов следует проводить глубокую (26-28 см) 
обработку почв по горизонталям. Более высокие показатели про- 
тивоэрозионной устойчивости, увлажнения почв и урожайности зер- 
новых культур отмечаются на плоскорезной обработке. Высота сне
га при такой обработке на 4-8 см, а смыв почвы - в 1,5-2,0 раза 
меньше, чем на вспашке. Весенние запасы продуктивной влаги в 
1,5 м слое почвы на плоскорезной обработке превосходят запасы 
на вспашке в среднем на 10-20 мм. Зерновые культуры, высевае
мые по глубокой обработке превышают урожайность на теыно-кащта-] 
новых почвах на 1,5-2,0, на светло-каштановых почвах и серозе- 1 
мах - 1,3-2,5 ц/га. Таким образом, на склонах данной категории I 
рекомендуются контрольные вспашки, а еще лучше плоскорезная об
работка на глубину 26-28 см. На более крутых склонах необходи- 1 
мо применение дополнительных приемов - лункования, обвалования, 
щелевания.

На темно-каштановых почвах и черноземах лунковать и обва- 1 
ловывать зябь лучше по отвальной вспашке, щелевать - по плоско
резной обработке. Введение этих приемов на склонах крутизной 
3-5° повышает урожайность зерновых культур на 2,1-3,8 ц/га. 
Лункование зяби проводят лункообразователем Л0Д-10, обвалова- -я 
ние - обычным плугом ПН-3-35 с удлиненным отвалом. Для щелева- 1 
ния применяют ЩН-2-140 или специально изготовленный нож-щелерез, 
присоединяемый к плоскорезу КПГ-250. На склонах крутизной более 
5° наибольший почвозащитный эффект получается от плоскорезной 1 
обработки, дополненной щелеванием зяби. Лункование и обвалова- | 
ние зяби на таких склонах малоэффективно.

В Заиляйском Алатау на светло-каштановых почвах и серозе- ' 
мах обыкновенных в 5-польном зернопаровом севообороте с вывод- ■ 
ним полем многолетних трав (1977-1982 гг.) на склонах крутиз
ной 6-8° внедрение систем постоянной глубокой вспашки, плоско
резной обработки или систем, включающей чередование этих прие
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мов в сочетании с постоянным щелеванием почвы по горизонталям 
обеспечивает практически полное прекращение эрозии при снего
таянии и сокращение ее до минимума в эрозионноопасный весенне
летний период. Наиболее эффективная защита почвы от эрозии и 
повышение урожайности второй и третьей культур после пара наб
людаются на системе плоскорезной обработки с щелеванием по го
ризонталям.

В среднем за 5 лет урожайность озимой пшеницы по пару на 
светло-каштановых почвах на системах вспашки и плоскорезной об
работки с щелеванием составила 27,2 и 28,0 ц/га. На вспашке 
без щелевания (контроль) урожайность озимой пшеницы равнялась 
25,8 ц/га, что на 1,4 и 2,2 ц/га меньше, чем на системах с ще
леванием.

Урожайность второй озимой пшеницы после пара и ярового яч
меня на системе плоскорезной обработки с щелеванием составила 
22,5 и 16,8 ц/га, на вспашке - 21,5 и 15,1, на контроле - 20,1 
и 12,5 ц/га.

Дополнительный сбор зерна с I га севооборотной площади на 
плоскорезной обработке почвы с щелеванием достиг 0,8-1,1 ц/га 
по сравнению с остальными системами, включающими щелевание,и 
2,9 ц/га по сравнению с контролем. Урожайность зерновых куль
тур на склонах крутизной до 8°, где применялась плоскорезная 
обработка вдоль склонов с последующим щелеванием по горизонта
лям, не уступает плоскорезной обработке поперек склонов с ще
леванием.

Минимальный сток воды и смыв почвы отмечаются при щелева- 
Нйи через 2 м. Исследования показывают, что ежегодное включе
ние щелевания в систему основной обработки обеспечивает почти 
полную аккумуляцию выпадающих осадков, на 4-5-й годы расстоя
ние между щелями может быть увеличено с 2 до 4 и даже до 6 м. 
клевание почвы необходимо проводить через 15 сут после посева 
озимой пшеницы или по мерзлой почве после первых осенних за
морозков.

В Алма-Атинской области противоэрозионную обработку про- 
ВоДят в совхозах "Прогресс", "Дружба", "Ленинский", в связи о 
Чем получена прибавка урожая до 2,5-3,5 ц/га.

На склонах крутизной больше 8° агротехнические мероприя- 
г’я должны осуществляться на фоне почвозащитных севооборотов 
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с долгосрочным использованием многолетних трав. На пологих 
склонах можно применять полосное размещение культур (зерновые 
и многолетние травы). На сенокосах, многолетних травах и вдпа
сах целесообразно щелевание почвы через 2-4 м поперек склона, 
снегозадержание и регулирование снеготаяния.

Исследованиями установлена высокая эффективность минера
льных и органических удобрений на эродированных почвах. Отда
ча удобрений на эродированных почвах, особенно азотных, очень ' 
высокая. В зависимости от степени эродированности почв дозы | 
увеличиваются на 20-25$, а для азотных на некоторых почвах 
еще больше. Все виды удобрений должны обязательно применяться! 
совместно с противоэрозионными мероприятиями.

Многолетний опыт передовых хозяйств показывает, что не- 1 
отъемлемым элементом прстивоэрозионного комплекса являются I 
лесные насаждения. Они улучшают микроклимат полей, способст-1 
вуют снегозадержанию, задерживают и регулируют сток талых и 
ливневых вод, преобразуют гидрологический режим территории, I 
повышают влажность полей, защищают почву от смыва и размыва.3

На склонах крутизной более 2° создаются водорегулирующие 
лесополосы, расположенные поперек склона по горизонталям. На.Я 
снлонах более 4° расстояние мевду полосами на черноземах не ] 
должно превышать 350, на каштановых почвах - 200-250 м. По 
нижней опушке проводят обвалование, по верхней в крайнем ря- 3 
ду высаживают кустарники. Основная порода - вяз мелколистый. |

Приовражные лесополосы создаются вдоль действующих овра- ■ 
гов двумя полосами о обеих сторон на расстоянии, равном 1,5-2- 
кратной высоте древостоя. Заканчиваются они выше вершины овра-] 
га на 30-50 м, ширина их колеблется в пределах 12,5-21 м. В | 
крайнем ряду к оврагу садят корнеотпрысковые породы и породы, 
способные к семенному размножению - клен, вишню степную и др.

Прибалочные лесные полосы защищают от водной эрозии дни
ща лощин, суходолов, балок. Их размещают у бровок эродирован
ных балок. Ширина полос составляет 12,5-21 м, размещение по- 1 
род трехрядное о расстоянием 0,7-1,0 м. В прибалочные лесопо
лосы необходимо включать до 50$ кустарников.

Созданная таким образом противоэрозионная система, вклю- 
чающая организационно-хозяйственные, агротехнические и лесо
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мелиоративные мероприятия, является надежной защитой почв от 
водной эрозии.

УДК 631.618 1574.53)

Г.Б.Бейсеева

ИЗМЕНЕНИЕ ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ЛЕССОВИДНЫХ СУГЛИНКОВ 

В ПРОЦЕССЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Изучение физических и водно-физических свойств почв име
ет большое практическое значение. Физические свойства почв на
ряду с химическими свойствами обусловливают плодородие почв и 
урожайность сельскохозяйственных культур.

Особенно это важно для районов Южного Казахстана, где на 
зимне-весенний период падает максимум атмосферных осадков, 
тогда как летом их почти нет, на период вегетации приходятся 
высокая температура и резко сменяющаяся относительная влаж- 
,ность воздуха. В этих условиях почвенная влага является одним 
■ из главных факторов, определяющих почвообразовательные процес

сы и урожайность сельскохозяйственных культур’.
Исследования проводили в 1977-1980 гг. в карьере Чимкент

ского комбината стройматериалов. При изучении водно-физических 
свойств лессовидных суглинков в полевых условиях определяли 
объемную массу (цилиндрическим буриком объемом 50 см3), водо
проницаемость (прибором ПВН), структурный состав (методом 
мокрого и сухого просеивания), механический состав (пипеточ- 

|Ным методом), удельный вес (пикнометрическим методом), макси- 
Р’ольную гигроскопичность (насыщением почвенных образцов 10$ 
I еоной кислотой). По данным объемного и удельного веса вычис- 
Гяли общую порозность.

Плотность почвы, характеризующаяся объемной маооой, яв- 
| '-тся важнейшим свойством, определяющим водно-воздушный и теп- 
г ре зимы почв._Объемная масса лессовидных суглинков нового

Курмангалиев А.Б. физические и водные свойства почв предгор
ных равнин Чимкентской области,.- Тр.КазГосСХИ. Серия почвове- 
Пения и агрохимия. Алма-Ата, 1965, т.Ю, о.31-44.
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отработанного карьера и разновозрастных отработанных участков 
в зависимости от механического состава и гумусности варьирует 
в незначительных пределах. Если^объемная масса лессовидных суг- 
линков на новом отработанном участке карьера составляла 
1,6 г/см3, то на разновозрастном естественно заросшем участке 
(10-15 лет) 1,3? г/см3.

Естественная растительность помимо накопления питатель- ' 
них веществ влияет и на физические свойства лессовидных суг- я 
линков.

По механическому составу лессовидные суглинки старых от
работанных участков подразделяются на средние и тяжелые, а 
на новом отработанном участке - на легкие. Преобладающие фрак
ции - крупная пыль (табл.1).

Таблица I. Механический состав разновозрастных отра
ботанных участков карьера

Разрез

~1---------------
(Глубина,

Содержание фи
зического песка

[Содержание фи
зической глины

! см 
!

(0,01 мм), % ,(0,01 мм), %

Р-1, новый 0-5 53,85 46,15
карьер (5-7 лет) 5-10 51,83 48,67

10-23 52,40 47,60
23-90 52,47 47,59

Р-2, отработанный 0-1 53,21 46,79
карьер (10-15 лет) 1-16 55,10 44,80

16-41 54,32 45,68
41-105 57,72 42,28

Р-1, отработанный 0-1 65,63 33,31
карьер (20-25 лет) 1-12 56,19 43,81

12-48 59,60 40,40
48-90 54,72 45,28

В процессе биологической рекультивации объемная масса 
лессовидных суглинков изменилась. Проникая в почву, корни лю- 
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церин преобразуют физические свойства почвы. Если до рекульти
вации объемная масса лессовидных суглинков составляла 1,6 1/м3, 
то после рекультивации в слое 0-30 см стала 1,01-1,33 г/см3 
(табл.2).

Удельная масса лессовидных суглинков колеблется от 2,52
до 2,86 г/см3 и не отличается от удельной массы зональных почв. 

Говоря о порозности, следует отметить, для для лессов
Таблица 2. Водно-физические свойства рекультивируемых 

лессовидных суглинков

Вариант

-1
(Глубина, 
| см
1
|

Объем
ная
X”

Удель- 
;ная мао- 
! са, 
|г/см3

I

Общая 
пороз
ность,

%

Максималь
ная гигро
скопич
ность,%

Без удобрения 0-10 1,10 2,64 58 2,41
10-20 1,11 2,75 60 2,82
20-30 1,12 2,82 60 2,40

а90Р90К60 0-10 1,11 2,77 59 3,04
10-20 1,15 2,62 56 2,22
20-30 1,15 2,78 58 2,64

в180Р180К120 0-10 1,01 2,66 62 2,66
10-20 1,12 2,86 60 2,88
20-30 1,04 2,69 61 2,24

Насыпной гуму- 0-10 1,19 2,57 53 3,86
совый слой, 10-20 1,31 2,52 48 4,08
30 см 20-30 1,32 2,53 4? 3,86

4
Насыпной слой, 0-10 1,33 2,60 48 3,23
10 см 10-20 1,15 2,71 57 4,07

20-30 1,21 2,7? 56 3,66

характерна тонкодористость. Общая порозность в лессовидных суг
линках равна 47-62$, причем самая низкая порозность (10-30%) 
обнаружена в вариантах с насыпными слоями из зональных почв
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(серозем обыкновенный южный). Возмодно, эти различия зависят 
от минералогического и механического составов зональных почв, 
использованных для покрытия лессовидных суглинков, и ме
ханического утаптывания почвогрунтов при нанесении почвенно
плодородных слоев техникой.

Максимальная гигроскопическая влажность прямо пропорцио
нальна содержанию и изменению по профилю илистой фракции и в 
пахотном слое лессовидных суглинков колеблется от 2,2 до 4% 
массы почвы.

Мелкие и крупные частицы почвы образуют комочки или агре- ; 
гаты разного размера. Особенно ценными считаются агрегаты, за
держивающиеся на ситах с отверстиями от I до 3 мм. Такой раз- •’ 
мер комочков наиболее благоприятен. Водопрочные комочки обра- 
зуютоя благодаря коллоидам и илу, если эти коллоиды в основном 
состоят из гуминовых кислот, насыщенных поглощенным кальцием398..

398 Горбунов Н.И. Почвенные коллоиды и их значение для плодоро-' 
для. М., 1967,

Наши данные показывают, что в пахотном слое- лессовидных 
оуглинков количество водопрочных агрегатов (1-10 мм) составля-> 
ет 12-16%. Проникая в почву и образуя структурные агрегаты, кор 
ни люцерны уменьшают плотность, увеличивают порозность и улуч- : 
мают водно-физические свойства лессовидных суглинков (табл.З)./

До закладки опытов водопроницаемость лессовидных суглин- ,1 
ков опытного поля была неудовлетворительной - 54 мц/ч. Корневая 
система возделываемых бобовых культур в течение 4 лет улучшила! 
их водопроницаемость, водно-физические свойства. Самая высокая® 
водопроницаемость наблюдается в варианте с навозом - 204,6 
Здесь рсобенно четко выражено положительное воздействие оргаши 
ческого вещества на водные свойства лессовидных суглинков 
Xтабл.4).

Таким образом, при 4-летнем возделывании культур-освоите-1 
лей (люцерна, эопарцет) и внесении удобрений изменяются водно-*  
физические свойства рекультивируемых лессовидных суглинков.Кор
ни люцерны, проникая в почву и образуя структурные агрегаты, | 
увеличивают порозность и этим: улучшают водно-физические свойот®1 
рекультивируемых лессовидных суглинков.



УДК 631.4

А. Л.Андрейчук

ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
НА СТРУКТУРУ И ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ

Структура почвы является регулятором почвенных условий 
\изни растений - водного, воздушного и пищевого режимов. Со- 
гержание водопрочных агрегатов в почве определяет их генера-. 
нрскис свойства. •

Исследование связи между структурой почвы и факторами, 
ле определяющими, проводили методами корреляционно-регресоив- 
•ого анализа. На основе обобщения литературных и собственных 
"иных в качестве результирующего фактора плодородия принята 
'нкция - содержание агрономически наиболее ценных агрегатов 
упнее 0,25 мм (У,%). Формирующие факторы - аргументы - уро- 

айность пшеницы (Хр ц/га), осадки за период вегетации 
'л, мм), содержание гумуса (Х3, удельная поверхность поч- 

(Х4, дм2/г ), подвижные гуминовые (Х5, и сумма гуминовых 
, слот (Хд,$), содержание физической глины (X?), поглощенные 

акций (Хд мг/экв • 100 г почвы) и магний (Хд мг/экв’ЮО г 
' чвы), плотность почвы (объемная масса Х10 г/см3). Связь 

"'.у показателем У и влияющими на него факторами определя- 
: линейным уравнением.

Из анализа значений коэффициентов парных корреляций сле- 
что наибольшее влияние па структуру черноземов обыкно- 

I -ого и южного оказывают гумус (коэффициент корреляции 0,83 
Iй 0,86), удельная поверхность почвы (0,86 и 0,88), общее содер- 
г’ ’е гуминовых кислот (0,82 и 0,86), подвижные гуминовые кис- 

(0,76 « 0,78), физическая глина (0,7 и 0,8), Поглощенный 
I’-ольций (0,67 и 0,77). Обратное влияние на структуру оказывает 
г"' -мнение почвы (-0,73). Поскольку значения факторов (и коэф- 
Р Тентов парной корреляции) для черноземов обыкновенного и 
Г!°го различаются незначительно, то ие ожидается и оуществен- 
Г'• Различий в тесноте анализируемых связей между оструктурен- 
ЕИ'1Ь® и основными почвенными факторами рассматриваемых под- 
■ !(ов черноземов.
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Так как гумусовые вещества взаимодействуют с внешней по- 
верхностью глинистых минералов, образуя ультрамикроагрегаты, 
состоящие из нескольких кристаллов или доменов глинистых ми- -I 
нералов, следует ожидать высокие значения коэффициентов парных а 
корреляций между гумусом и удельной поверхностью почвы - 0,84 я 
и 0,83. Вследствие связи удельной поверхности с кальцием (0,73 I 
и 0,8) и с содержанием гуминовых кислот (0,77 и 0,87) влияние | 
поглощенного кальция сказывается косвенно - через гумусовые 1 
вещества. Связь оструктуренности почвы с кальцием (0,67 и 0,77) 
по сравнению с воздействием гумусовых веществ,Слабая. Потому 
что увеличение удельной поверхности почвы связано с содержани- 1 
ем физической глины (0,69 и 0,68) и гуминовых кислот (0,76 и 
0,87), воздействие физической глины на структурность также про-| 
является слабее (0,8 и 0,7), чем гумуса или же только удельной I 
поверхности почвы.

В каштановых почвах на оструктуревность, следовательно и 
на плодородие почв, большое влияние оказывают содержание гуму- | 
са (0,74), удельная поверхность почты (0,78) и содержание физи-1 
ческой глины (0,89). В сероземах основную роль в формировании 
структуры играют гумус (0,50) и физическая глина (0,43),но здесь 
воздействие их, по сравнению с каштановыми почвами, почти вдвое 
слабее. Если в каштановых почвах набладается сильная связь меж- ' 
ду содержанием гумуса и удельной поверхностью (0,73), физичес- I 
кой глиной (0,67), а также между удельной поверхностью почвы и ■■ 
физической глины (0,84), физической глиной и поглощенным каль- 1 
цием (0,71), то в сероземах данные связи ослабевают, и только 
для последней пары сохраняется удовлетворительная связь (0,61). 
Следовательно, в образовании структуры сероземов, помимо рас
смотренных, участвуют и некоторые другие факторы.

Сильная взаимная коррелированность показателей может за
труднять физическое толкование коэффициентов регрессии в наших 
моделях структуры, поскольку оценка индивидуального вклада каж
дого показателя достаточно надежна при несильнокоррелированных 
аргументах, т.е. малых значениях внутренней меры определенности. 
Рассчитанные значения (более 0,5) свидетельствуют о сильной кор- 
релированности показателей и не позволяют, давать физическую ин
терпретацию индивидуального влияния изменения показателей (ар
гументов) на оотруктуренность почвы по коэффицентам регрессии, 
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их оценивают по изменению значений результирующего фактора - 
оструктуренности, варьируя искомый показатель с учетом сово
купности значений аргументов.

Поскольку рост оструктуренности почвы обусловливает повы
шение плодородия, то на плодородие черноземов южных и обыкно
венных рассмотренные факторы влияют аналогично, как и на ос
труктуренность.

Перестройка моделей оструктуренности в нелинейный вид и 
их последующая оптимизация показала следующее. Чтобы в верхнем 
лое чернозема повысить содержание агрегатов крупнее 0,25 мм 
:о среднего "текущего" значения (48,5%) до максимально возмож
ного в рассмотренных условиях (67 ; урожайность пшеницы при 
этом повышается до 21,9 ц/га) необходимо выпадение осадков не 
иенее 234 мм за вегетацию, а увеличение содержания гумуса до 
5,9%. Удельная поверхность почвы должна составлять 0,36 дм^/г*  
подвижные гуминовые кислоты - 0,234% массы почвы, а сумма гуми
новых кислот - 2,9%, содержание физической глины - 49%, а пог- 
лощенных кальция и магния - соответственно 32,8 и 4 мэкв на 
00 г почвы, плотности почвы - 1,06 г/см3.

Проведенной оптимизацией оструктуренности каштановых почв 
отановлено, что оструктуренность может быть повышена до 73% 

при одновременном повышении урожайности со среднего 12,2 до 
14,5 ц/га. Для этого требуется создание условий, обеспечиваю
щих. следующие значения факторов: осадки за вегетацию - 142 мм, 
одержание гумуса в почве - 4,9%, удельная поверхность-0,2 дат!1, 

подвижные гуминовые кислоты - 0,179%, а сумма гуминовых кислот - 
[,53%, содержание физической глины - 38,5 до 53,9%, поглощенные 
альций и магний - соответственно до 20 и 9,31 мэкв/ЮО г, сред

нее значение^плотности - до 1,16 г/см3.
Так как построение общей модели оструктуренности почв Ка- 

ахстана вызвано необходимостью учета различных генетических 
аобенностей*  то, ограничиваясь рассматриваемыми факторами и ис
пользуя достигнутую для построения искомой связи информацию, 
ложно получить модель с высоким уровнем достоверности.

Анализ значений коэффициентов парных корреляций показал, 
что на оструктуренность почв Казахстана, а значит и на плодоро
дие, сильно влияют содержание гумуса, сумма гуминовых кислот, 
поглощенного кальция (коэффициенты равны 0,99) и подвижных гу-
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миновых кислот (0,98), удельная поверхность почвы (0,94),; не
сколько меньшее количество физической глины (0,84), урожай
ность (0,77) и осадков (0,63). Сильное, препятствующее острук- 
туриванию, воздействие оказывает плотность почвы (0,88).

Обработка опытных данных по черноземам Казахстана позво- 1 
лиля построить модель их оструктуренности, представляющую со
бой регрессию:

У = 107,07 + 0,84Х1 - 0,004^ - 32,22Х3 + 160,16Х4 +

+ 89,61Х5 + 9,73Хб - 0,26X7 - 2,17Хд - 0,04Хд+ 67,22Х10.
Модель оструктуренности каштановых почв, отражающая реаль- I 

ный процесс с высокой степенью приближения:
У = 30,93 - 0,222Х1 - 0,068X3 + 0,453Х3 - 28,98Х4 - 

-18,96Х5 - 1,723Х6 + 0,99X7 " °>055*8  + °«43х9+ 28,83^.
Для сероземов содержание агрегатов крупнее 0,25 мм описи- 

веется уравнением:

У = 13,092 + 0,255Х1 - 0,036X3 + 1,92Х3 - 0,002вХ4 - 
-0,0012Х5'- 1,36Х6 + 0,082X7 + °»124х8 + °»219х9 + 
+ 2,985Х10.

$
Практические расчеты по моделям дают достаточно высокую | 

точность: ошибка аппроксимации составляет 5,7 - 7,6$.
Интегральная модель оструктуренности почв Казахстана полу

чена в виде:
У = 3,47- 0,17Х1 - 0,004X3 + 2,87Хд + 5,42Х4 + 4,04Х5 + |

+ 6,5Х6 - 0,17X7 + 0,77Хе + 0,04Хд - 3,98Х10.

Значение статистических оценок модели (коэффициент множест
венной корреляции равен 0,9 и относительная ошибка аппроксима
ции 7$) свидетельствует о ее высокой достоверности.

Располагая значениями использованных при построении моде
лей факторов, можно рассчитать ($) содержание в почве агрегатов 
крупнее 0,25 мм-■показателя’ее “плодородия при различных уровнях 
урожайности на различных почвах, подставив значения факторов в 
зависимости, характеризующие тип почвы.
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УДК 631. 461: 631.445.12 (574.52)

X.У.Аханов, Р.М.Сергеева, Л.Б.Аксенова

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БОЛОТНЫХ ПОЧВ КГ А КАЗАХСТАНА

Микрофлора почв - важнейший компонент биосферы, поэтому ни®-' 
робиологическим исследованиям при изучении закономерностей поч
вообразования, отводится большое значение. В связи с этим мы 
изучали микробиологические процессы в лугово-болотных почвах 
юга Казахстана. Лугово-болотные почвы долины р.Чу характеризуют
ся естественной динамичной влажностью, низкой объемной массой и 
высокой порозностью верхних горизонтов. Они различны по содержа
нию гумуса, гидролизуемого азота, растворимых солей, имеют рН от 
щелочного до сильнощелочного значения, варьируют по карбонатноо- 
ти. Профиль незасоленной и солончаковой почв (Разрезы 32; 2) 
достаточно увлажненный за счет высокого уровня грунтовых вод. 
В растительном сообществе господствует тростник. Незасоленная 
разность имеет мощный тростниковый опад, В лугово-болотной засо
ленной с поверхности почвы (Р-34) тростниковые заросли дополня
ются клубнекамышом. Почвенный профиль этой почвы менее увлажнен. 
Такая разнокачественность почвенного профиля существено влияет 
на комплекс микроорганизмов, населяющих почву. Сопоставлением 
количественных показателей по физиологическим группам установ
лено некоторое увеличение микроорганизмов, причастных к минерали
зации компонентов органического вещества (разрезы 32 ;2){см. таблицу) 
Численность микроорганизмов, утилизирующих минеральные и органи
ческие формы азота, в незасоленной лугово-болотной почве выше, 
чем в солончаковой. Биогенность поверхностно засоленной лугово
болотной почвы (Р-34) значительно превосходит показатели двух 
пРёдыдущих (разрезы 32, 2),что,вероятно, связано с’высоким содержа 
нием гумуса, оолее легким механическим. составом, лучшим тепловым 
Режимом и аэрацией почвы, раньше освободившейся из-под затопления,

Следовательно, при благоприятной влажности, аэрации и теп
ловом режиме воздействие микроорганизмов на азотсодержащие ком
поненты органического вещества усиливается, на высоком уровне 

I ^р0Текают процессы аммонификации и нитрификации, создаются усло- 
I длд биологического закрепления азота. При этом повышается 
I ‘10эФфициент минерализации.
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Болотно-луговая почва (Р-4) в прошлом была торфянисто-бо
лотной. В результате изменения гидрологического режима за срав
нительно небольшой период приобрела признаки болотно-луговой 
почвы. Общая численность микронаселения в ней близка к показа
телям лугово-болотной (Р-34); различие лишь в том, что доля 
участия бактерий и актиномицетов, усваивающих минеральные формы 
азота, здесь выше.

При опустынивании лугово-болотных почв (Разрезы 7; 33) 
численность микроорганизмов заметно снижается. Факторами, лими
тирующими жизнедеятельность микроорганизмов, являются обсыха
ние почвенного профиля и, как следствие, изменение структуры 
растительных сообществ, ограниченный приток пищевых и энергети- 
ческих ресурсов, значительное уплотнение почвенного профиля. 
При этом дефицит влаги может привести к засолению. При опусты
нивании болотных почв количество аммонификаторов, определяющих 
гидролиз азотсодержащих органических соединений, и нитрификато- 
ров, окисляющих соединения аммония, снижается. В то же время 
число бактерий и актиномицетов, растущих на крахмало-аммиачном 
агаре, увеличивается в несколько раз. Коэффициент минерализации 
при опустынивании почв возрастает в 2 раза. Возможно, что с раз
витием опустынивания почв процессы минерализации превалируют 
над трансформацией органического вещества в гумусе.

Между опустынивающимися аналогами лугово-болотных почв по 
профилю усиливается различие в распределении микроорганизмов, 
растущих на МПА. Более плотно населена почва разреза 33. Разли
чие в численности микроорганизмов связано с особенностями орга
нического вещества растительных ассоциаций. В лугово-болотной 
опустынивающейся почве Разреза 7 растительность представлена 
серой полынью, Р-33 -разнотравьем с участием изреженного трост
ника. В обеих почвах от болотной стадии почвообразования сохра
нились значительные запасы гумуса - 6-9%. По-видимому, почва 
Разрезов 7 и 34 полнее охвачена процессом опустынивания, чем 
г,очва разреза 33. Почвам гидроморфного ряда свойственна биоло
гическая разнокачественность горизонтов почвенного профиля: в 
■лугово-болотных и болотно-луговых почвах плотно заоелены два 
верхних слоя. Биологический профиль опустынивающихся почв обед
няется за счет резкого снижения численности микроорганизмов во 
“Юром й третьем горизонтах.
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болотных почв микроорганизмами олигонитрофильного типа питания. ■ 
Олигонитрофилы характеризуются разнокачественностью распределен ■! 
ния по генетическим горизонтам, особенно плотно заселен гори- | 
зонт 0-20 см (Р-32). В солончаковой разности плотно населены 
два горизонта. Различия в распределении олигонитрофилов, по-ви
димому, связано с температурным режимом почв. При относительно 
низкой влажности профиля обеих почв в лугово-болотной (Р-32) ] 
над поверхностью почвы располагается тростниковой опад мощное- | 
тью до 35 см, препятствующий прогреванию почвы..

Лугово-болотная почва, засоленная с поверхности (Р-34), 
отличается высокой плотностью олигонитрофилов по всему профилю, | 
поэтому создается впечатление, что она вступает в новую фазу I 
развития. Многочисленность, а следовательно, физиологическая 
активность всего микробного комплекса, интенсивное освоение ор-,| 
ганического вещества, активизирует олигонитрофилов.

Луговой процесс (Р-4) благоприятствует деятельности микроб
ных сообществ, утилизирующих органические и минеральные формы Я 
азота, положительно влияет на увеличение олигонитрофилов.

Максимума численность олигонитрофилов достигает в оцусты- я 
нивающейся почве (Р-7). Эта микробная группа относится к формам, 
быотро реагирующим на изменение экологических условий. При опус
тынивании почв коренным образом преобразуется структура раоти- I 
тельного сообщества, ускоренными темпами превращаются азотсодер
жащие и безазотистые компоненты органического вещества. Доступ
ные формы азота и углерода становятся предметом конкуренции все
го микробного комплекса. Увеличение численности олигонитрофилов 
в такой ситуации следует расценивать как положительный момент в 
почвообразовании, поскольку в процессе биологического круговоро
та азотсодержащих и углеродных соединений олигонитрофилы запол
няют экологические ниши, усваивая следовые дозы связанного азота 
и углерода и закрепляя их в форме микробной плазмы.

Из таблицы видно закономерное увеличение соотношения между 
олигонитрофилами и сапрофитами, растущими на МПА. Данный показа
тель характеризует динамику минерализации органического вещеот- 
ва в эволюционном ряду почв. По данным И.Л.Клевенской (1968)» 
соотношение между олигонитрофилами и сапрофитами на МПА свиде- ■ 
тельотнует об изменении содержания доступного азота в почве о 
растительными остатками.
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Азотобактер - микроорганизм, который не использует связан
ный азот, но обогащает им почву за счет фиксации из атмосферы. 
Для интенсивного развития и высокой эффективности азотфиксации 
азотобактер требует идеальных экологических условий. Одним из 
основных экологических факторов, благоприятно действующих на 
кизнеспособность азотобактера в естественных условиях среды, яв
ляется не столько валовое содержание органического вещества, 
сколько его подвижные соединения (Клевенская, 1968). Раз- 
итие азотобактера во многом зависит от обеспеченности почв 
оступными формами кальция, магния, фосфора, калия, микроэле- 
ентов, играющих огромную роль в клеточном обмене. Данные таб

лицы говорят о том, что экологические условия лугово-болотных 
очв отвечают всем требованиям жизнедеятельности азотобактера, 
лугово-болотных и болотно-луговых почвах профиль насыщен азо- 

обаКтером, за исключением Р-32. Очевидно, подушка из опа- 
а тростника ограничивает аэрацию глубин почвенной толщи. Син
ение численности азотобактера характерно и для опустынивающих- 
I почв. Изменение запасов органического вещества и в его сос- 
;ве доступных форм углерода, низкая целлюлозолитическая актив- 
ость разрушителей целлюлозы, дефицит влаги обусловливают сни- 
;ние численности азотобактера по всему профилю почв. В опусты- 
-вамцейся, но не полностью вышедшей из-под влияния грунтового 
•лажнения почве (Р-33) количество азотобактера сохраняется на 
'лее высоком уровне. В процессе обсыхания почвенного профиля 
отобактер адаптируется к условиям дефицита влаги. При отсут- 

■вии грунтового увлажнения потребность азотобактера к влаге 
какой-то мере компенсируется атмосферными осадками. Вследот- 

’е резкого падения численности азотобактера при опустынивании 
чв доля его участия в азотном балансе снижается, а роль азот- 

сирующих олигонитрофилов.возрастает,.
Почвенные микроскоййческие грибку обладая широким набором 

'.ролитических ферментов преимущественно в виде фитомассы, 
’эгают органическое вещество почвы. Несмотря на богатство 

органическим веществом (фитомасоа и гумуо), грибовздеоь^л 
о. Причина этого кроется в отрицательном влияв.- ойсц_ 

зодкового затопления почв. В период П0СТ^"®”Яб^_тврМ и
1 почвенной толщи более инт®"“д0^Хв источники азота 

■'номицеты, вступающие в борьбу
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и углерода. Наибольшая их численность отмечается в лугово-бо
лотной почве с поверхностным засолением (Р-34), наименьшая - 
в лугово-болотной опустынивающейся (Р-7). Опустынивание почв 
резко повлияло на численный й видовой состав почвенных гри
бов: они оказались самыми чувствительными к обсыханию почв.

В деструкции целлюлозы принимают участие грибы, бактерии 
и актиномицеты. Изучаемые почвы отличаются водообеспеченностыо, 
запасами фитомассы, скоростью минерализации органического ве
щества. В лугово-болотных и болотно-луговых почвах показатели 
численности микроорганизмов достаточно высоки и значительно 
Превосходят таковые в опустынивающихся почвах. В лугово-болот- ■ 
ных почвах (разрезы 32;2;34) наблюдается наибольшая напряжен- ' 
ность процесса разложения в верхнем горизонте. В нижних гори- ■ 
зонтах, несмотря на высокую численность микроорганизмов, их 
целлюлозолитическая активность резко падает. В болотно-луговой | 
почве (Р-4) разложение целлюлозы хорошо протекает по всей глу- | 
бине почвенного профиля.

Интенсивность распада целлюлозы зависит от химического 
состава растительных остатков. 1,3-2-,?% азота, 26-29% клетчат- Я 
ни и 10-20% подвижных углеводов в субстрате повышает активность! 
разложения целлюлозы (Клевенская, 1968). Очевидно, в химическом^ 
составе фитомассы лугового разнотравья соотношение отмеченных'■ 
показателей более сбалансировано, чем в растительных остатках.■ 
тростниково-камышитовых сообществ. Первостепенное значение в I 
процессе разложения целлюлозы имеет обеспеченность почв мине- Я 
ральным азотом.

При изучении микробиологических процессов лугово-болотных | 
почв отмечается закономерная перегруппировка микроорганизмов, 
участвующих в преобразовании органических и минеральных соеди
нений азота, от почв лугово-болотных к болотно-луговым и опусты
нивающимся почвам. В опустынивающихся разностях заметно возрас
тает коэффициент минерализации органического вещества. В микроб
ном сообществе увеличиваются ассоциации микроорганизмов, утили-^ 
зирующих минеральный азот,повышается содержание актиномицетов.ои 
жается численность азотобактера и грибов. Процессы,происходящие 
гидроморфных почвах,благоприятствуют деятельности микроорганизм 
мов олигонитрофильного типа питания.
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В.С.Халитова, В.А.Сергеенко, А.К.Киреев

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

НА ШОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ БОГАРНЫХ СЕРОЗЕМОВ

Разработка новых приемов и методов агротехники, базирует
ся на изучении изменений свойств и режимов почв при почвозащит
ной технологии возделывания сельскохозяйственных культур. В свя
зи с этим актуальной является проблема биологической диагности
ки почв.

Исследования изменений микробной биогенности и биохимичес
ких свойств богарных сероземов в зависимости от приемов обработ
ки почвы и возделываемых культур проводили в 5-польном зернопа
ровом севообороте на стационарном опыте отдела неполивного зем
леделия КазНИИЗа. Опыт ааложён'в зоне необеспеченной богары сов
хоза ''Каскеленокий" Алма-Атинской области на обыкновенных се
роземах с содержанием гумуса в пахотном слое 0,9-1,1%.

Изучали варианты о ежегодной вспашкой и плоскорезной обра
боткой на 20-22 см под вое культуры севооборота. Звенья сево
оборота - пар, ячмень (третья культура после пара) и многолет
ние травы з- или 5-летнего стояния).

Критерием биологической активнооти служили численность 
микроорганизмов до физиологическим группам, определяемая обще
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принятыми методами посева на твердые питательные среды, соотно
шение некоторых групп и качественный состав доминирующей микро
флоры. Суммарную напряженность биохимических процессов оценива
ли по содержанию доступных питательных веществ в почве, разло
жению целлюлозы в природных условиях, активности гидролитичес
ких ферментов - инвертазы, протеазы.

На Юго-Востоке Казахстана с резко выраженным дефицитом 
почвенной влаги влажность влияет на напряженность биологичес
ких и, в частности, микробиологических процессов.

Изучаемые системы обработки почвы по-разному воздейство
вали на ее влажность. Весной больше влаги накапливалось и сох
ранялось в вариантах с различными по глубине плоскорезными об
работками, вследствие чего общий запас влаги на этих полях на 
3,3-5,4 мм выше, чем по вспашке на одну глубину. Хорошо сохра- 
няетоя влага на полях, где ячмень сеют по стерне: здесь разни- I 
ца в запасах влаги по сравнению с контролем составляла также 
2-3 мм.

В паре, вспаханной отвально, накапливается меньше влаги, “я 
чем при плоскорезной обработке на .4-7 мм. Перед уборкой ячменя I 
запас влаги по всем полям примерно одинаковый.

Один из приемов, в значительной степени зависящий от 
влажности почвы и позволяющий установить суммарный эффект дея
тельности почвенной микрофлоры в химических показателях, - оп- ; 
ределение нитрификационной способности почвы, показывающей мо-..^ 
билизуемость азотного фонда почвы в результате деятельности -я 
почвенного микронаселения.

По нашим данным, способы обработки почвы оказали влияние | 
на процесс нитратообразования (табл.1). На первом месте по от
даче азота стоит паровое поле, обработанное плоскорезом. По 
другим полям севооборота с плоскорезной обработкой нитрифика- 1 
ционная способность почв также выше, чем по вспашке. На вспа- ' 
ханных полях рыхлая почва быстрее теряет влагу, а следователь- ' 
но, снижает энергию нитратообразования в пахотном слое. Ж

Немаловажное значение в процессе нитратообразования имеют 
органические остатки, которые на участках, обработанных плоско
резом, оставались в верхней части пахотного слоя, тогда как на 
вспаханных полях сбрасывались на дно борозды.



Таблица I. Влияние обработки почвы на нитрификационную 
способность и ферментативную активность сероземов

' |нитрификационная! Инвертаза,|проте.аза, иг
Поле Прием об-- способность, ! «г инверта аминного азота

; работки мг на 100 г | на 5 г на I г почвы
I 1 ! почвы __ ! почвы !___________ _____
,__________ | 0-20 ! 30-40 -0-20 !30-40} 0-20 ! 30-40

целина

Травы Плоско
27,4 8,35-5-лет резная

него Вспашка 19,9 •18,6с тоянИЯ
Пар Плоско

резная 38,1 26,5
Вспашка 28,3 19,1

Ячмень Плоско
33,8 19,7- резная

Вспашка 17,0 22,8

21,4 9,1 0,952 0,351

16,6 7,5
17,4 7,6

0,662
0,667

0,350
0,435

14.6 11,2
15.6 10,1

0,692
0,640

0,440
0,457

10,9 7,5
9,4 7,2

0,582
0,566

0,410
0,440

Необходимо отметить, что изучаемые почеы обладают потен
циально высокой нитрификационной способностью, но реализация ее 
ограничена небольшим запасом энергетического материала в почве и 
дефицитом влаги.

В настоящее время многие исследователи пытаются дать оцен
ку важнейших свойств Почвы и эффективности применяемых агротех
нических приемов с помощью определения активности почвенных фер
ментов (Галстян, 1974; Купревич, 1974). Активность инвертазы бо
лее четко, чем активность других ферментов, показывает уровень 
естественного плодородия почвы. Активность этого энзима зависит 
от содержания гумуса. Сероземы необеспеченной богары характери
зуются сравнительно низкой инвертазой активностью (см.табл.I). 
Для всех вариантов инвертаза наиболее активна в самом поверх
ностном аэрируемом и прогреваемом слое (0-10 см),в нижележащих 
горизонтах с уменьшением запаса органического вещества и паде
нием общей микробной биогенности активность инвертазы снижается.

На динамику инвертазы влияют условия года, чередование 
культур в севообороте, фазы развития раотений, а также удален
ность почвенного слоя от поверхности. Например, в жаркий 1982 г. 
активность инвертазы была выше, чем в умеренно-жаркий 1980 г.
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Один из основных элементов - азот - находится в почве пре
имущественно в виде органических соединений. Его превращение в 
формы, доступные растениям, происходит за счет протеолитических 
ферментов (Купревич, Щербаков, 1966). Протеазы в значительной 
мере определяют почвенное плодородие и степень обеспеченности 
растений азотом. От активности протеаз зависит не только коли
чество подвижных форм азотистых веществ, но и режим азотного 
питания растений.

В обыкновенных сероземах необеспеченной богары протеаза 
обладает сравнительно высокой катализирующей активностью (см. 
табл.1). На активность этого энзима большое воздействие оказы
вают бобовые травы. Их положительное влияние независимо от об
работки почвы сказывается в почве под многолетними травами. 
В полях под паром и ячменем активность протеаз несколько ниже, 
по всем полям с плоскорезной обработкой почвы протеазная актив-! 
ность выше, чем по вспашке, что согласуется с данными по нитри-| 
фикационной способности почвы.

Б окультуренных сероземах протеолитическая активность в $ 
1,5-2 раза ниже, чем в целинных. Во всех вариантах опытов с 
глубиной почвенного профиля наблвдалось падение активности 
протеаз.

Система обработки почвы в севообороте значительно влияет я 
на численность и соотношение групп аэробных микроорганизмов 
(табл. 2). В целинной'почве содержание бактерий составляет 
50,5%,в пахотном, подпахотном слоях - 21,7%. При обработке 
цочв группы микроорганизмов перераспределяются. В изучаемых ва-| 
риантах в пахотных и подпахотных слоях содержание бактерий уве- < 
дичилось до 70-77%. Процентное содержание грибов и в целинной | 
и в окультированной почвах остается на одном уровне. Как при 1 
плоскорезной обработке, так и при вспашке процентное содержа- ; 
ние актиномицетов снижается в 2-3 раза по сравнению с целинной. 
Немаловажное значение при этом играют антагонистические взаимо
отношения бактерий и актиномицетов.

Аммонификаторы являются одной из физиологических групп 
микроорганизмов, способствующих преобразованию азота в почве. 
Ими начинается цикл минерализации азотсодержащих органических • 
соединений. В табл.З приведены результаты определения числен- |
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Таблица 2. Количество микроорганизмов и их процентное 
содержание в зависимости от обработки почвы (средние данные 

за три года, 1980-1982 гг.)

Поле
•Приемы (
;обрабст-[Глубина

|Сумма ми-
, ‘кроорганг.з-

1
.1 . _ ‘Г о же, %
! бакте-ки ! см мов, млн/г - актино~;микроско-

1 почвы • рии
1

^минеты пические
I I I ] грибы

Целина 0-20 4,474 50,5 49,2 о,з
30-40 0,921 21,7 78,2 0,1

Травы 3-5- Плоско- 0-20 7,324 74,1 25,7 0,2
летнего 
стояния

резная 30_40 3,073 72,9 27,0 0,1
Вспашка 0-20 8,256 77,1 22,6 о,з

30-40 3,552 73,7 26,2 0,1
Пар Плоскорез- 0-20 7,060 76,8 22,9 0,3

нал 30-40 3,179 75,2 24,1 0,1
Вспашка 0-20 8,598 75,8 24,6 0,2

30-40 3,815 70,2 29,6 .'0,2
Ячмень Плоскорез- 0-20 6,163 75,8 24,0 0,2

ная 30-40 3,059 74,2 25,7 0,1
Вспашка 0-20 7,454 • 75,6 24,2 ' 0,2

30-40 3,281 71,3 28,5 0,2

юсти аммонифицирующих бактерий. Как видно, из представленных 
чнных, наибольшее количество аммонификаторов сосредоточено 
пахотном слое (0-20 см)„ где располагается основная масса жи- 

нх и мертвых корней растений. По мере углубления (30-40 см) 
х численность заметно падает.

По сравнению с целинной почвой в вариантах как с плоско- 
езной, так и с отвальной обработкой микробная биогенность воз- 

'"эстает в 1,5-2 раза.
Количество бактерий, усваивающих органический азот, зани-

1 от последовательности чередования полей и способа обработки 
!вы. Наиболее активно аммонификаторы размножаются при вспаш-

' ‘ под многолетние травы и пар. Резкого отличия в биогеннооти
■'х микроорганизмов в связи с обработкой почв не отмечено. 

Обработка почвы и чередование культур в севообороте сти- 
[’Рует развитие Аао-коЬас-Ье’г сИгоососит^аксимум азотобактера 

Явлено в поле ячменя и пара независимо от обработки поля. На
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динамику численности азотобактера влияют условия года, чередо
вание культур в севообороте, фазы развития, а также удаленность 
почвенного слоя от поверхности. Так, в жаркий,сухой 1982 г. био- 
генность азотобактера была в 3-4 раза меньше, чем в умеренно - 
жаркий 1981 г. Низкая численность азотобактера наблвдается под 
многолетними травами при плоскорезной обработке.

Олигонитрофильные бактерии усваивают атмосферный азот и 
пополняют им почву. Данная группа в исследуемых почвах самая 
немногочисленная (см.табл.3). Численность олигонитрофильных бак
терий в слое 0-20 см колеблется от 0,623 до 1,030 млн. на I г 
сухой почвы. Резких различий в биогенности по вариантам обра
ботки почвы не установлено, хотя отмечается небольшое увеличе
ние по вспашке по всем полям севооборота.

Численность актиномицетов при учете их на крахмало-аммиач-’ 
ном агаре варьирует от 0,720 млн. на I г почвы. При этом на це
линных землях и в освоенных их биогенность остается на одном 
уровне (см.табл.З) Различия в количестве этих микроорганизмов 
в зависимости от обработки почв не наблюдается. При плоскорез
ной обработке и вспашке на 20-22 см показатели биогенности ак- 
тиномицетов близкие, лишь небольшое повышение отмечается в па
евом поле. В подпахотном слое почв (30-40 см) количество’ ак- 
■иномицетов остается на одном уровне независимо от чередования 
злей и системы обработки сероземов.

В течение вегетационного периода численность актиномицетов 
зпостоянна. Сезонные колебания вызваны прежде всего изменеяия- 
'I пищевого режима почв и гидрометрических условий. Наибольшую 
"тивность актиномецеты проявляют летом; весной и осенью она 
'тается на одном уровне. Немаловажное значение имеют и анта- 
иистические взаимоотношения актиномицетов с представителями 

’эличных групп микроорганизмов, в частности с бактериями. Со
ставлением по годам исследований.установлено, что в сухой 

"'22 г. численность актиномицетов была большей, доминировали 
;мы с белым и серым воздушным мицелием. Пониженная влажность 
'вляет размножение влаголюбивых бактерий, но не оказывает 
зтного влияния на актиномицетов.

В обыкновенных сероземах необеспеченной богары численность 
'офитных микроскопических грибов составляет небольшую часть 
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общей чиоленнооти микробного населения. Однако они играют важ- I 
ную роль в плодородии почв.

Как видно из данных табл.З, наибольшее количество грибов 
приходится на паровое поле как по вспашке, так и по плоскорез
ной обработке. Именно здесь создаются благоприятные условия ув- 
лажнения. С глубиной численность грибов уменьшается^ очень рез
ко в подпахотном слое (30—40 см), где они составляют 20-40%.

Рост и развитие растений неразрывно связаны с жизнью поч
венной микрофлоры, в составе которой особое значение имеют 
микроорганизмы, обильно населяющие корневую систему растений. 
Количественный состав и динамика их развития зависят от пред- ] 
шествующей растительности, способов обработки почв и наличия 
питательных веществ.

Растения селекционируют из почвенного комплекса определен
ные группы микроорганизмов, видовой состав которых выявляется ■ 
не только растениями, но и длительностью его культивирования на 
одном и том же участке. Качественный анализ показывает, что ро- 
довой состав грибов в обыкновенных сероземах необеспеченной бо
гары сравнительно невелик. Это в основном Реп1с1111ит, А8регяе1- 
1иа, отличающиеся выносливостью в условиях недостаточного ,увлаж
нения и неприхотливоотью к источникам питания. Они находятся во 
всех почвенных пробах в течение всего вегетационного периода.До- 
МИНИРУЮТ рОДЫ Мисог, ТгДсНойегта.

Довольно часто, но в небольшом количестве отмечаются рос® 
Ризаг1ит,А11;егпаг1а изредка МаоговрогТша, Мои111а И других 
почвенных грибов. Более разнообразный видовой состав микроско
пических сапрофитных грибов представлен по отвальной обработке. 
Роды ЦетаНшп, з^етркуНит всгречаю-тоя только по вопашке неза
висимо от предшественников.

Таким образом, при обработке на 20-22 см возрастает общая 
численность микрофлоры, и среди нее группы, связанные о усиле
нием процессов минерализации азотсодержащих соединений.

Плоскорезная обработка на 20-22 ом интенсифицирует процес
сы нитрификации в большей степени, чем вспашка по всей толще | 
обрабатываемого горизонта.

Выявленные микробиологическими и биохимическими методами 
различия по вариантам обработки не воегда велики и часто нося®
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характер тенденций, но они показывают,что на варианте с плоско
резной обработкой микробиологические показатели не ухудшаются,, 
а некоторые из них даже улучшаются по сравнению с вариантом . 
ежегодной вспашки

11а полях, обработанных плоскореэом, выше содержание гумуса, 
основных групп гумусовых веществ и подвижной фосфорной кислоты. 
Меньшее количество нитратного азота и большее содержание усвоя
емого фосфора при плоскорезной обработке в определенной степе
ни свидетельствуют о более полноценном использовании этих эле
ментов и органического вещества, что положительно сказывается 
на плодородии почв и согласуется о данными о большем сохранении 
и экономном расходовании гумуоа в верхнем слое при плоскорезной 
обработке.

Таким образом, культура земледелия значительно влияет на 
направленность и напряженность микробиологических процессов, а 
значит и на плодородие почв.

Литература

Галстян А.Ш. Ферментативная активность почв - Науч.тр., 
Ереван, 1974, т.8. 271 с.

Купревич В.Ф., Щербаков Т.А. Почвенная энзимология. Минск, 
1966, 260 с.

Купревич В.Ф. Почвенная энзимология. Минск, 1974, т.4,
404 \

УДК 631.461 (574.51)

Ш.А.Чуланов, К.К.Султангазина, Р.М.Насыров, Танг Фат Тхань

МИКРОБНЫЙ ФОН ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЯСНОСТИ 
КЕТМЕНСКОГО ХРЕБТА

Вертикальная поясность почвенного покрова Кетменского хреб- 
'а представлена сероземами светлыми и обыкновенными северными 
°ветло-каштановыми и темно-каштановыми; чернозелтами, горно-лео- 
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ними серыми (светлые и темные), горно-лесными темноцветными; 
горно-луговыми субальпийскими и альпийскими почвами. Данная зо
нальность полнее и четче выражена в западной части хребта,где 
гидротермический режим более благоприятен.

Для выявления закономерностей эколого-географического рас
пространения количественного и качественного составов микроорга
низмов по генетическим горизонтам вертикальных поясов почв се
верного силона Кетменского хребта, а также для изыскания путей 
повышения роли микробных ассоциаций в плодородии почв и диагнос
тики почвенного типа провели микробиологические и электронно-мик
роскопические исследования этих почв. Изучение состава особых 
микробных сообществ различных типов почв позволяет микробиоло
гам и почвоведам выявить индикаторные свойства микроорганизмов 
для определения направленности почвообразовательного процесса. |

В связи с этим мы исследовали почвенные микроорганизмы, 
трансформирующие органическое вещество в почве, особенно бакте- 1 
риальное, актиномицетное и грибное население отдельных почвен
ных типов Кетменского хребта Северного Тянь-Шаня.

Количественно и качественно бактерии и актиномицеты опре- Я 
делили путем высева суспензии почв на мясо-пептонный агар (МПА),| 
крахмало-аммиачный агар (КАА) и среду Эшби; споры бактерий учи- | 
тывали в пастеризованном посеве на смешанном мясо-пептонном и 
сусло-агаре, а микроскопические грибы - на среде Чапека. Учет 
целлшозоразрушающих микроорганизмов вели на среде Гетчинсона, | 
а азотобактера - на среде Эшби. Электронно-микроскопически мин- I 
роорганиз^ы изучали путем непосредственного анализа почвенных 
суспензий. ■ - ,

По мере перехода от почв высокогорных к предгорьям напря
женность микробиальных процессов повышается и идет нарастание 
микрофлоры (см.таблицу). Горно-луговые почвы обладают, таким 
образом, наименьшей численностью микроорганизмов - 1800, а се
роземы наибольшей - 16060 тыс./г почвы.

Развитие спорообразующих бактерий в почвах связано с транс
формацией органического вещества. В подгорных сероземах обнару
живается множество бациллярных форм бактерий, быстро утилизую
щих органические вещества (см.таблицу). Превалируют здесь Вас. 
виЪ-ЫНаИ Вас. теаепгег1сиа . В светло-каштановых почвах К гос



подствующим видам можно отнести Вас. те^а-ЬетЧи». В черноземах 
резко снижается количество клеток Бас. ыезеп1ег1сиц но возрас-

- тает относительное содержание Вас. тусогаез и Вас. сегеиз . В 
горно-лесной почве подавляется развитие Вас. шезеп1ег1сиу а 
хорошо растут БаслпезаЪегБит . В горно-луговой почве Бас. виЪ- 
1111в больше,чем Вас. 1лева1ег1ит. К весьма распространенной 
группе видов может быть отнесен Вас. тедагеггит. Б гораздо 
меньшей степени, чем предыдущие виды бацилл, распространен * 
Вас. сегеиз . В глубину- по профилю количество микрофлоры умень
шается.

Удельный вес спороносных бактерий в почвах высокогорных 
поясов менее значителен, и доминирующей группой здесь являются 
неспороносные формы почвенных бактерий. Спороносные бактерии, 
трансформирующие переработанные форму органического вещества, 
несомненно, тяготеют к южным почвам, в которых процесс минера
лизации растительных и животных остатков едет с большей ско
ростью.

Широкое распространение актиномицетов позволяет судить об 
огромной приспособляемости этой группы сапроф'итов к условиям 
внешней срэды и о значительной роли в химических преобразова
ниях органического вещества почвы.По мере продвижения вниз по 
силону горной системы количество актиномицетов закономерно воз
растает. В горно-луговой почве их содержание составляет 400, в 
сероземах превышает 2 млн/г почвы. Такая закономерность в рас
селении актиномицетов отражает зональность почв, абсолютные вы- 

-соты, которые значительно влияют на климатические и экологичес
кие особенности почв.

При исследовании актиномицетов методом высева почвенною 
мелкозема максимальное их количество обнаружено в верхнем го
ризонте, минимальное - в нижнем. В подгорных почвах размноже
ние актиномицетов не лимитируется дефицитом влажности, а обус
ловливается другими факторами, важнейший из которых - наличие 
определенных форм органических соединений.

В связи с колоссальной ролью, которую играют грибы в жиз
ни почвы, представляет несомненный интерео вопрос о распростра
нении представителей микологической флоры в почвах вертикальных 
природных поясов. Бо всех исследованных почвах основная масса
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грибов концентрируется в верхних горизонтах, что является отра
жением аэробности грибов и тяготением их к свежей массе корне
вых остатков (см.таблицу).

С увеличением абсолютной высоты местности (от подгорных 
почв к черноземам и далее к горне-лесным) увеличивается разно
образие растительности, возрастает содержание органического ве
щества. Вместе с тем заметно повышается и численность микроско
пических грибов. С уменьшением абсолютной высоты (от высокого- | 
рий к равнинам) спектр родового состава грибов заметно увеличи
вается. Наибольшее содержание микроскопических грибов выявлено 
в горно-лесных темно-серых и черноземных почвах. Выше этих поя
сов количество микроскопических грибов снижается. Аналогичное 
явление свойственно и спектру систематических единиц грибов. 
Горно-луговые субальпийские почвы наиболее бедны грибами - 
здесь преобладают пенициллы. В горно-лесных и черноземных поч- I 
вах широко распространены Реп1с1111ит, Риоаг1ию,Мисог. В свет- | 
ло-каштановых и сероземных почвах чаще встречаются грибы из рода 
Рвп1с1111шп, АврегкИив, УизигГит.

Таким образом, в почвах вертикальных зон распространение | 
микроскопических грибов повторяет закономерность, свойствен- | 
ную почвам широтных зон. В условиях равнины и гор максимальное 
содержание грибов приходится на черноземы и горно-лесные почвы, 
а минимальное - на почвы гляциального пояса и на малогумусные 1 
южные варианты низовий.

УДК 631.461.61:631.5

Г.Т.Адамбекова, Ш.А.Чуланов •

РОЛЬ ЦЕЛЛШОЗОРАЗЛАГАПДИХ МИКРООРГАНИЗМОВ В ЭКОСИСТ0ЛЕ 
И ДЕЙСТВИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Плодородие почвы во многом зависит от деятельности микро
организмов. Зависимость эта выражается в определенной связи 
между плодородием и биологической активностью почвы - важней
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ших экологических характеристик почвенной среды, дополняющих 
ее агрономическим и физико-химическими показателями.

Основой углеродсодержащей части высших растений является 
целлюлоза. Трансформаторами этого сложного органического соеди
нения в почве служат некоторые микроорганизмы*.  Активность мик
рофлора, разрушающей целлюлозу почвы, определяли по степени рас
пада и убыли сухой массы льняной ткани, заложенной в разные ва
рианты полевого опыта. Для этого брали стеклянные пластины раз
мером 10 х 50 см, обтягивали чистой тканью и настилали на почву 
так, чтобы ткань плотно прилегала к ровной вертикальной отенке 
почвенного разреза**.  Анализ проводили через 1,2,3 мео. Вынима
ли две пластины, отмывали их от почвы; по степени распада ткани 
(весовым методом) по истечении определенного времени выявляли 
наиболее активный горизонт и состав микрофлоры (табл.1). 
Таблица I. Разложение целлюлозы микроорганизмами в обык

новенных черноземах (I ротация), %

опыте

(Сроки | Влажность • Разложение целлюлозы
Пяппдпт !«^лад“| почвы в естественных!в лабораторномвариант ,ки '______ _______ [условиях -------

'ЛЬНЯНОЙ| ! [----------------
•ткани [1973 Ш1974 ГЦ973 Г. Г

! I I '

Целина Июнь 21,1 19,6
Июль 27,8
Август- ю,б 
сентябрь

16,0
19,2

Пшеница Июнь 26,6 Не опр
с оборо- Июль 27,9 м
том 
пласта 
+р2о5

Август- 16,8 
сентябрь

N

Пшеница Июнь 22,1 *29,4
без обо
рота 
пласта
+Р2^

Июль 22,1 17,9
Август- 14,1 
сентябрь

19,8

0,9 0,2 29,0 - 31,0
4,0 2,0 39,0 • 21,0
4,6 10,6 23,6 20,9

4,0 3,8 84,4 63,0
17,6 16,8 82,8 43,6
18,0 20,0 74,0 47»8

21,0 11,6 74,6 36,2
23,0 16,0 60,1 48,4
30,0 17,0 45,4 28,8

Виноградский С.Н. Микробиология почвы. М., 1952. 792 с. 
хк

Востров Н.С., Петрова А.Н. Определители биологической актив
ности печвы различными методами.- Микробиология, 1961. т430. 
вып.4, с.665-672.
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В 1973 г. ужа через месяц после закладки опыта на глубине 
0-50 см под пшеницей с оборотом пласта +?2°5 разложение сухой 
ткани достигало 4%, через два - 17,6, через три - 18,0%. В за
сушливый период (1974 г.) процент убыли сухой массы ткани зна
чительно ниже.

Под пшеницей без оборота пласта с удобрением значительное 
разложение клетчатки наблцп.али в осенний период вегетации рао- 
тений. В первый месяц весны деструктировано 21, летом - 23, 
осенью - 30%, а в засушливом 1974 г. - соответственно 11,6; 
16,0; 17,0%. Эти данные показывают, что при благоприятном соче
тании гидротермического режима и обработки почвы деятельность 
целлюлозоразрушающих микроорганизмов активизируется.

Для изучения состава микрофлоры, разрушающей целлюлозу в 
почве, мы одновременно провели посев (чашечным методом) на сре
ду Гетчинсона. При этом установлено, что разрушение клетчатки 
в почвах осуществляется в основном грибами, актиномицетами и 
бактериями. Доминируют в обыкновенных черноземах грибы рода 
СЬае-ЬотГит, СЬае1оте11а, ГепХсППил, Миоог, а также бакте
риальные формы ОуЪэрНаза, СеПуГЪгАю. Температура и влажность 
почвы весной стимулировали рост, развитие, численность, боль
шее разнообразие и качественный состав целлюлозоразрушающих мик
роорганизмов в различных вариантах опыта.

Представители из рода сьае-ЪотГшп во множестве выделены из 
почв, обработанных способом глубокого рыхления с применением 
фосфорных удобрений. Микроскопические грибы РепГсППит, Ми- 
еог лучше развиваются на пахотных горизонтах варианта с отваль
ной обработкой почвы. Интенсивное разложение наблюдали в пахот
ном слое почвы и очень слабое в подпахотном. Осенью по отваль
ной обработке основная роль принадлежит актиномицетам и грибам, 
а ае бактериям.

Полученные материалы по первой ротации оевооборота показа
ли, что активная деструкция клетчатки микробным населением про
исходит на окультуренных почвах. Зоны активнооти целльпозоразру- 
шающих микроорганизмов при внесении фосфорных удобрений возрас
тают.

Суммарная деструкция ткани в период второй ротации на цели
не (с 29 мая по 29 июня) составляла 0,7, за два месяца-12,а за 
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три - 15,3%. По отвальной обработке с применением фосфорных 
удобрений энергичное разложение целлюлозы весной отмечено на 
глубине 10-30 см, где содержалось 22,0-27,1% влаги. В поверх
ностном (0-ю см) горизонте разрушающая способность микробов 
по сравнению с предыдущим почвенным слоем была слабее, что, 
очевидно, объясняется иссушением поверхностного горизонта в 
наблюдаемый период вегетации растений.

Иная картина сложилась на варианте под пшеницей после пара 
(1978 г.) по отвальной вспашке с удобрением. Здесь в начальном 
периоде закладки ткань разлагалась до 12%, в последующем меся
це в 2 и более раза выше, а к осени процентное содержание до
стигало 27,3%, что связано с увеличением численности микроор
ганизмов, участвующих в минерализации органических остатков 
после уборки урожая, в частности актиномицетов, спорообразую
щих и целлюлозоразлагаацих и других представителей микробного 
ценоза (табл. 2),

Дата

Таблица 2. Интенсивность разложения ткани в почве
в 1978 г., %

Вариант
»с 29Л-29Д1:пО 29/УП:по 30/УЩ

Це лина 0,7 12,0 15,3
Пшеница по отвальной обработке 

+ р2о5 12,0 25,6 27,3
Пиеница по отвальной обработке 

беэ удобрений 8,3 24,1 27,5
Пшеница по плоскорезной обработ

ке +Р205 9,3 16,9 26,9
Пшеница по плоскорезной обработ

ке без удобрении 7,3 21,3 23,1
Старопашка (занятый пар) 8,5 25,0 26,3

Без применения удобрений активное разложение отмечено в 
пределах 0,15 ом, причем деструкция микроорганизмов происхо
дила неравномерно, микроочагами . Раэрушвме клетчатки наибо
лее эффективно по отвальной обработке почвы с удобрением, осо
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бенно в весенний период вегетации, по сравнению с вариантом без 
удобрений. Так, за I мес - 8,3, за 2 -24,1, в течение 
3-меоячной экспозиции ткани - 27,5$. В свою очередь по плоско
резной обработке о применением удобрений весной разложение цел
люлозы происходило значительно интенсивнее в отличие от вариан
та с отвальной вспашкой, где деструкция целлюлозы идет по всей 
глубине.

На площадках без удобрений разложение шло более ровно и 
плавно, а степень разрушения клетчатки - значительно медленнее, 
чем с применением удобрений. Зде'сь разложение весной составляло 
9,3, летом - 16,9, осенью - до 30$, в варианте без удобрений - 
соответственно 7,3’ 21,3,' 23,1$. Такая закономерность мевду уча
стками вызывается чередованием севооборота и наличием источника 
питания в основе фосфорных удобрений.

На старопашне отмечен интенсивный распад ткани на глубине 
10-30 см, где влажность почвы равна 24,9-28,8$. Суммарная дест
рукция ткани весеннего срока составляла 8,5$, к осени она уве- . 
дичилась в 4 и более раза.

Полученные нами данные исследований визуального определе- ■ 
ния коррелируют а результатами весового метода (табд.З).

Таблица 3. Интенсивность разложения клетчатки, в 1980 г. 
(весовой метод),$

п [Разложение целлюлозы в нолевых условиях,
Вариант ;0 19Д по 10/п ! 19/711 | 19/ИП

Целина 1,2 5,7 7,1
При отвальной 
обработке

2,2 6,3 14,5

+ р2°5
То же, без 
удобрений

1,2 6,2 13,2

Ячмень по плоско
резной обработке

2,1 6,6 10,6

+ р2°5

То же, без 
удобрений

2,7 7,9 II,3

Й7,8Старопашка 2,2 17,1
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Из данных табл.З видно, что за 20 сут ткань разложилась 
на 1,2$, в течение 2 мес - в 4 раза больше, по сравнению с ве
сенние сроком. К осени на целине разрушение целлюлозы несксль-.- 
ко .возрастало.

На ячменном поле, где вносили удобрения и высевали пше
ницу, по отвальной обработке при влажности 12-17$ в слое 0-10 см 
ткань осталась совершенно чистой. С увеличением содержания вла
ги (до 18,9$) и улучшением аэрации целлюлозоразлагающие микро
организмы усиливали деятельность.

В 1981 г. по разложению клетчатки получены следующие ре
зультаты: при закладке ткани в почву разложение по пшенице от
мечено в поверхностном генетическом горизонте 5-18 см, а в ни
жележащих слоях выявлены лишь единичные следы микробного цено
за. С наступлением тепла и при достаточном количестве Благи 
скорость разложения клетчатки повышается. Высокий т»мп утилиза
ции целлюлозы обнаружен на полотне осеннего срока. Активная 
деятельность целлюлозоразрушающих микроорганизмов в поверхност
ных горизонтах обусловлена наличием большого количества корне
вых выделений высших растений и меньшей плотностью почвы.

Разложение целлюлозы в полевых условиях коррелирует с об
щей численностью биогеоценоза. Слабая целлюлозоразлагающая ак
тивность почвы в засушливые периоды установлена во всех вариан
тах обработки.С повышением влажности и температуры почвы.процент 
распада ткани увеличивается, к осени снова снижается вследствие 
ослабленной деятельности микроорганизмов. Интенсивное разруше
ние клетчатки за весь период (май -конец августа) при опреде
ленных благоприятных условия;: охватывает горизонт 0-50 см.

В процессе деструкции органического вещества почва обога
щается доступными формами азота, углерода, фосфора и биологи
чески активными аминокислотами, белками и другими веществами, 
играющими важную роль в круговороте веществ и процессах гумусо- 
образования. Следствием разложения клетчатки при плоскорезной 
обработке является большее накопление продуктов гидролиза и 
микробных метаболитов, чем по отвальной обработке при дефиците 
влаги в почве.

Исследованиями установлено,что наиболее благоприятные усло
вия для минерализации угле роде сдержанней части растительных оотап 
ков, особенно целлюлозоразрушающих микроорганизмов, создаются 
при отвальной обработке.
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УДК 631.461.5: 631.445.51 (574.51)

Танг Фат Тхань 
А203Р1В1ЬИЛ.! ЫРОРЕКШЛ

В КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ 
АЛМА-АТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Изучение жизнедеятельности некоторых физиологических свой
ств Аговр1г111ип ИроГегит в горных каштановых окультуренных 
почвах Алма-Атинской области и корнях кукурузы, несомненно, акту 
ально. Применение элективной питательной полутвердой безаэотио- 
той обогащенной минеральной и изолированной среды (индикатор
ной) о яблочной кислотой позволяет перспективно исследовать 
экологические и некоторые физиологические свойства азотфикси- 
рупцих бактерий АзозрТгШил: ИроГегипв корнях кукурузы, выра
щенной на горных каштановых почвах. Элективная питательная по
лужидкая безазотистая минерально-малатная среда наиболее опти
мальна для накопления азотфиксирующих микроорганизмов из корней 
кукурузы (или злакового растения) потому, что напоминает корне
обитаемую почвенную среду. Незначительное количество растворен
ного кислорода и углеродный субстрат создают А гозр1г111ит 11- 
роГегит оптимальные условия роота. Инкубация культуральной 
Агозр1г111иш ИроГегит в полутвердой среде удовлетворяет ее 
физиологическим свойствам, таким, как анаэробность, парциальное 
давление кислорода (микроаэрофильность).

В конце лета - начале осени в горных каштановых окультурен
ных почвах численнооть Аговр1г111иш ИроГегшп колеблется от 
500 тыс. до I млн.клеток на I г почвы; на размельченных стериль
ных корнях кукурузы ее количество варьирует от 7 до 10 млн. кле
ток на I г сухих корней.

А2овр1г111ит ИроТегит “ мелкая азотфиксирупцая спираль, 
несущая жиры,- использует глюкозу как единственный углеродный ис
точник для роста и построения клетки в безазотиотой полутвердой 
малатной среде, содержащей биотин. Способна к микроаэрофильному 
росту. Хорошо окисляет органические вещества, в частности ма
лат, сукцинат и лактат.

На элективной питательной полужидкой безазотиотой минераль
но-мала тной соеде А2озр1г111иш ИроГегиш образует типичный тон
кий слой роста в 1-4 мм ниже поверхности; на изолированной среде 

108



формирует колонии круглой и неправильной формы. На этой же ин
дикаторной среде образуются колонии сначала бесцветные, про
зрачные и плотные, затем становящиеся красзо-бурыми или желто
красными.

Культуральные бактерии инкубировали при температуре 29-34%; 
через 5-7 сут появлялись розовые пигменты, а колонии бактерий 
окрашивались в алый цвет.

Д2оар1г111шп ИроГегшп фиксирует молекулярный азот, живя 
свободно или в ассоциации с корнями злаковых растений. Микроб 
может функционировать как на поверхности корней, так и внутри 
корневой ткани. Наличие АаоэрХгШ-ат ИроГегит в корнях расте
ний на каштановых почвах в большей степени зависит от рН окру
жающей среды; оптимальна - нейтральная среда.

Клеточную структуру АгозрХгШып ИроГегиш изучали о по
мощью электронного микроскопа.Клетка представляет собой мелкую 
спираль вибрионоподобного типа,одна она может быть з- образной 
или ейирайевидной в полутвердой безазотиотой минерально-малатной 
среде. В зависимости от возраста культуры в элективной питате
льной полужидкой минерально-малатной среде находятся мелкие вы
пуклые внутриклеточные гранулы. Клетки встречаются главным об
разом одиночно, иногда парами, содержат липидные включения - 
метахроматические гранулы.

Клетки А20зр1г111ит ИроГегшпС типичной наружностью спи
рилл имеют монотрихиальные жгутики. В жидкой питательной среде 
у клетки отмечается полярный жгутик, иногда они обладают лофо 
трихиальннм пучком жгутиков на каждом полюсе. В элективной полу
твердой минерально-малатной среде чаще наблвдаются культуры с 
перитрихиальными длинными жгутиками. В этой же среде чаще встре
чаются клетки с перетяжкой. На электронно-микроскопических сним
ках ясно просматривается искривленная палочка о клеточной стен
кой и цитоплазматической сокращенной оболочкой.

Размеры клеток АговрРгШит ИроГегшп составляют в среднем 
3,5-5 мкм в длину и 0,8—1,5 в ширину.



РЕФЕРАТЫ

УДК 631.452:634.232 (574.41/42)

Рубинштейн М.И., Борангазиев Б.К., Бектемиров А. Влияние 
полезащитных лвсных полос на плодородие темно-каштановых почв 
Восточного Казахстана. - В кн.: Плодородие почв Казахстана. 
Вып. I. Алма-Ате: Наука, 1985, с.5-12.

Показано положительное влияние лесных полос на плодородие 
темно-каштановых почв: накопление гумуса и азота, усиление 
ферментативной активности, повышение содержания подвижных эда- 
ментов питания.

Табл. 3.

УДК 63Г.445.5 : 631.67
Жердева С.В. К оценке продуктивности и некоторых свойств 

темно-каштановых почв в условиях орошения. - Ь кн.: Плодородие 
почв Казахстана. Вып.1. Алма-Ата: Наука, 1985, с. 12-16.

Показано, что при орошении темно-каштановых почв Целино
градской области в течение 6 лет в химическом составе почвы не 
произошло существенных изменений. Отмечается перемещение ила по 
профилю и оглинение подпахотных горизонтов. Продуктивность оро
шаемых почв в 3-5 раз выше, чем неорошаемых.

Библиогр. I назв. Табл.З.

УДК 631.416.9 (574.2)
Султанбаева У.М. Содержание микроэлементов в кормовсй рас

тительности Целиноградской области. - В кн.: Плодородие почв 
Казахстана. Вып.1. Алма-Ата: Наука, 1985, о. 46-21.

Естественные пастбищные растения характеризуются низким 
содержанием меди, цинка и кобальта и избыточным - бора. Опти
мальное содержание микроэлементов находится в силосной кукуру
зе, люцерне и однолетних травах, минимальное-в соломе, сене, 
волоснеце и типчаке. .

Библиогр.5 назв. Табл. I.

НО



УДК 631.67 : 631.811.
Чиркова Р.Л. Влияние орошения на агрохимические свойства 

почв предгорной равнины.- В кн.: Плодородие почв Казахстана. 
Вып.1. Алма-Ата: Наука, 1985, о.21-36.

Установлено, что распределение элементов питания на пред
горной равнине подчиняется рельефу. На орошаемых полях наблю
дается химический сток элементов по уклону и обогащение ниже
лежащих лугово-сероземных почв.

Табл.З.

УДК 631,4
Абдыхалыков С.Д., Евстифеев Ю.Г., Новикова А.Г., Ред

кой В.В., Файзов К.Ш. Единый систематический список и диагнос
тика почв равнинной территории Казахстана. - В кн.: Плодородие 
почв Казахстана. Вып.1. Алма-Ата: Наука, 1985, с.36-42.

Впервые составлен систематический список и диагностика 
почв Казахстана. Дано научное обоснование разделению почв на 
генетические зональные, межзональные и внутризональные типы, а 
также группировке почвенных комбинаций в структуре почвенного 
покрова.

Бибдиогр. Ц назв.

УДК 631.445.53
Паракшин Ю.П., Паракшина Э.М. Использование данных о струк

туре почвенного покрова в целях картирования солонцовых терри
торий. - В кн.: Плодородие почв Казахстана. Вып.1. Алма-Ата; 
Наука, 1985, с.43 -48.

Предложена система почвенных комбинаций для солонцовых 
комплексов по степени сложности и контрастности, показан фраг
мент легенды почвенно-мелиоративной карты.

Библиогр. 6 назв. Табл.2 .

УДК 631.4:551.4
Пачикина Л.И., Колесникова Н.Т. Закономерности формирова

ния почвенного покрова в междуречье Талас - Асоа. - В кн.: 
Плодородие почв Казахстана. Вып.1. Алма-Ата: Наука, 1985,с.48-55

Показано распределение почвенного покрова в соответствии 
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о биохимической, гидрогеологической зональностью, геоморфоло
гией и составом почвообразующих пород.

Библиогр. 10 назв.

УДК 631.459.3:631.602 (574.51/53)
Жигайлов В.В. Особенности почвозащитного земледелия Юга и 

Юго-Востока Казахстана. - В кн.: Плодородие почв Казахстана. 
Вып.1. Алма-Ата: Наука, 1985, о.55-62.

Приведены результаты изучения почвозащитных мероприятий и 
даны рекомендации по почвозащитным севооборотам, приемам обра
ботки, предупревдающим дефляцию и эрозию почв, и лесным полосам. 
Показаны результаты внедрения их в хозяйствах Алма-Атинской и Тал
ды-Курганской областей.

УДК.631.459.2
Хабирова Н.И., Уразумбетов Э.С. Осадки как фактор разви

тия водной эрозии почв в Заилийском Алатау. - В дн.: Плодородие 
почв Казахстана. Вып.1. Алма-Ата: Наука, 1985, с. 63-66.

Установлено, что величина стока воды зависит от количест
ва выпавших осадков. Сток формируется при интенсивности, довдя 
не менее 0,5 мм/мйн. Осадки по их воздействию на эрозию распре
делены на три группы, из которых наибольшую эрозионную опасно
сть представляют довди, выпадающие в апреле-июне,

Библиогр. 2 назв.

УДК 631.51 (477.61)
Иорганский А.И., Орцабаев С.И. Водная эрозия на склонах и 

меры борьбы с ней. - В кн.: Плодородие почв Казахстана. Вып.1. 
Алма-Ата: Наука, 1985, с. 66-71.

Приведены материалы о распространении эрозии в северном 
Тянь-Шане, о структуре почвозащитных мероприятий, дифференциро
ванных в зависимости от крутизны склонов. Установлено, чта эф
фективным приемом защиты почв от эрозии является глубокое щеле- 
вание почв.

УДК 631.618 (574.53)
Бейсеева Г.Б. Изменение водно-физических свойотв лессовид

ных суглинков в процеасе биологической рекультивации. - В кн.:
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Плодородие почв Казахстана. Вып.1. Алма-Ата: Наука, 1935, с.71-76» 
Показано, что биологическая рекультивация лессовидных суг

линков на отработанных карьерах способствует значительному умень
шению их объемной массы, повышению водопрочности структуры и во
допроницаемости грунтов.

Библиогр.2.назв. Табл.4.

УДК 631.4
Андрейчук А.Л. Влияние генетических свойств на структуру и 

плодородие почвы. - В кн.: Плодородие почв Казахстана. Вып.1. 
Алма-Ата: Наука, 1985, с.77-80.

В статье методом корреляционно-регрессивного анализа рас
смотрены связи почвенной структуры с содержанием гумуса, удель
ной поверхностью, поглощенным основанием и объемной массой.Пред
ставлена математическая модель оструктуренности почв Казахстана.

УДК.631.461:631.445.12 (574.52)
Аханов Ж.У., Сергеева Р.М., Аксенова Л.Б. Микробиологичес

кая характеристика болотных почв юга Казахстана.- В кн.: Пло- . 
дородие почв Казахстана. Вып.1. Алма-Ата: Наука, 1985, с.81-89.

Установлено, что в болотных почвах активно протекают про
цессы аммонификации и нитрификации. При опустынивании лугово
болотных почв биологическая активность снижается и происходит 
изменение группового состава микробиоценова, в чаотнооти воз
растает численность всех групп автйномицемв.

Библиогр. 3 назв. Табл.1.

УДК 631.461:631.445.56:631.51
Халитова В.С., Сергеенко В.А., Киреев А.К. Влияние обра

ботки почвы на биологическую активность богарных сероземов. - 
В кн.: Плодородие почв Казахстана. Вып.1. Алма-Ата: Наука, 
1985 , 0.89-97.

Приведены материалы по численности микрофлоры и активнос
ти ферментов. Показано преимущество плоскорезной обработки по 
нитрификационной способности и другим показателям биологичес
кой активности сероземов.

Библиогр. 3 назв. Табл.З.
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УДК 631.461 (574.51)
Чуланов Ш.А., Султангазина К.К., Насыров Р.М., Танг Фат 

Тхань. Микробный фон вертикальной поясности Кетменского хребта.- 
В дн.: Плодородна почв Казахстана. Выл.I.-Алма-Ата: Наука, 
1985, с.97-102.

Показано, что по мере снижения абсолютной высоты от горно
луговых почв к сероземам усиливается напряженность микробных 
процессов. В черноземах и горно-лесных почвах отмечается мак
симальное содержание грибов.

Табл.1.

УДК 631.461.61:631.5
Адамбекова Г.Т., Чуланов Ш.А. Роль целлюлозоразлагающих 

микроорганизмов в экосистеме и действие обработки почвы на их 
жизнедеятельность. - В кн.: Плодородие почв Казахстана. Вып.1.- 
Алма-Ата: Наука, 1985, с.102-107.

Исследования показали, что при плоскорезной обработке бо
льше, чем при вспашке накапливается продуктов гидролиза и мик
робных метаболитов, особенно при дефиците влаги в почве. Наибо
лее благоприятны условия для целлюлозоразлагающих микроорганиз
мов на вспашке.

Библиогр. 2 назв. Табл.З.

УДК 631.461.5:631.445.51 (574.51)
Танг Фат Тхань. АаоврЗ-гШнт ЫроГегит каштановых почв 

Алма-Атинской облаоти. - В кн.: Плодородие почв Казахстана. 
Вып.1.-Алма-Ата: Наука, 1985, с. 108-109.

Приведены материалы, свидетельствующие о распространении 
АаоарХгШит ЫроГегиш в окультуренных почвах и ризосфере ку
курузы, способных фиксировать азот.
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