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Аннотация  
В статье приведены данные по содержанию органического вещества и его 

группового состава на короткопольных сидеральных севооборотах. Опыты за-
кладывались на многолетних стационарах лаборатории севооборотов в четы-
рехкратной повторности. Определение гумуса и его группового состава прово-
дилось по методу Тюрина и Кононовой – Бельчиковой. Содержание органиче-
ского вещества на изучаемых вариантах характеризовалось низким содержани-
ем гумуса в не зависимости от вида севооборота. Исследуемые почвы относятся 
к гуматному и фульватно – гуматному типу, с малыми запасами гумуса в почве, 
до 60,6 т/га в слое 0- 20 см. Наиболее ценным видом сидератов является горо-
хоовсянная смесь. Она давала наибольшее содержание гуминовых кислот и ла-
бильного гумуса. 
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Введение 
Одним из важнейшим источником повышения плодородия почв являются 
сидеральные культуры, 

которые используются в качестве 
органического удобрения, 
получаемого из зелёной массы 
возделываемых растений и их 
корневых и пожнивных остатков. 
Видный английский ученый-
агрохимик Д.У. Кук представляет 
сидерацию как систему использова-
ния одной культуры для создания 

благоприятных условий другой, по-
следующей [1]. Таким образом, си-
дерацию нужно рассматривать как 
многофакторный агротехнический 
прием земледелия, положительно 
влияющий на почву, продуктивность 
и качество возделываемых культур, 
и окружающую среду. 

Любые органические остатки, 
поступающие в почву, подвергаются 



в ней процессам разложения под 
воздействием микроорганизмов и 
мезофауны, использующие эти ос-
татки как строительный и энергети-
ческий материал. Этот процесс со-
стоит из минерализации и гумифи-
кации. Конечный результат первого 
– постепенное разложение органиче-
ских компонентов и образование 
минеральных соединений, исполь-
зуемых в биологическом круговоро-
те.  

При поступлении в почву све-
жей растительной биомассы, усили-
вает интенсивность биологических и 
биохимических процессов, в резуль-
тате чего повышается новообразова-
ние наиболее лабильной фракции 
гумусовых веществ [2].  

Одними из основных критери-
ев оценки почвенного плодородия  
являются содержание и запасы в 
почве гумуса. Длительное сельско-
хозяйственное использование почв 
приводит к значительным изменени-
ям его содержания, затрагивающих 
основу почвенного плодородия – ор-
ганическое вещество. Обобщенные 
литературные данные по влиянию 
многолетних трав, технологии воз-
делывания, однолетних культур на 
содержание гумуса в почвах свиде-
тельствуют о том, что независимо от 
типа почвы содержание гумуса под 
влиянием многолетних трав  увели-
чивается значительно. Увеличение 
пропорции многолетних трав в сево-
обороте замедляли потери органиче-
ского вещества почвы  по отноше-
нию к более обрабатываемым  сис-
темам или к системам с преоблада-
нием однолетних культур. В систе-
мах с многолетними травами от 80% 
до 90% от подземной массы сосре-
доточено в поверхностном слое (30 

см) и преобладают тонкие, мелкие 
корни (0-2 мм) [3]. 

К настоящему времени нако-
пился  огромный эксперименталь-
ный материал, позволяющий в об-
щих чертах составить представление 
о процессах трансформации гумусо-
вых веществ.  Любые органические 
остатки, поступающие в почву, под-
вергаются в ней процессам разложе-
ния под воздействием микроорга-
низмов и мезофауны, использующие 
эти остатки как строительный и 
энергетический материал. Этот про-
цесс состоит из минерализации и 
гумификации. Конечный результат 
первого - постепенное разложение 
органических компонентов и обра-
зование минеральных соединений, 
используемых в биологическом кру-
говороте.  

Относительно невысокие по-
казатели при органической системе 
земледелия можно объяснить доста-
точно большей минерализации рас-
тительных остатков. При органиче-
ской системе земледелия минераль-
ные удобрения и гербициды не при-
менялась, но проводилась активная 
механическая обработка почвы. Та-
ким образом, включение в севообо-
рот многолетних трав, равно как и 
переход на плодосменные севообо-
роты позволяют не только сохра-
нить, но и не снижать содержание 
общего гумуса. По мнению Р. И. 
Грегга и др. благотворное влияние 
многолетних систем отчасти связано 
с преимуществом сокращенной об-
работки, а также тем фактом, что 
многолетние растения  выделяют 
больше ресурсов С в подземную ин-
фраструктуру, чем большинство од-
нолетних культур [4]. Влияние био-
массы в почве на динамику почвен-



ного органического углерода не мо-
жет быть занижено, так как оно иг-
рает большую роль в долгосрочной 
стабилизации почвенного С, чем по-
ступления от биомассы выше по-
верхности почвы. 

По многолетним  данным Ах-
метова К.А. на южных черноземах 
Северного Казахстана, за 31 год ис-
следований потери гумуса из слоя 0-
20см составили: в бессменном пару -
20%, в зернопаровых 2-3 польных 
севооборотах 17,4%, зернопаровом 
6-польном севообороте -7,2%, в по-
севах бессменной пшеницы – 4,6%. 
Замена чистого пара однолетней 
культурой  заметно способствовало 
снижению потерь  гумуса до 5,6% 
[5]. 

Одним из приемов повышения 
повышение почвенного плодородия 
и секвестрации углерода является  
сидерация. В сельскохозяйственной 
энциклопедии (т.5, с.745,1974г.) под 
зеленым удобрением, или сидераци-
ей понимается группа агротехниче-
ских приемов, при которых для по-
вышения урожая сельскохозяйст-
венных культур в почву запахивают 
зеленную массу посеянных для этого 
растений. М.М. Глухов, издавший 
впервые в России монографию по 
применению зеленого удобрения в 
сельском хозяйстве, под сидерацией 
понимал такой хозяйственный при-
ем, когда производят обогащение 
почвы азотом при содействии рас-
тущих на ней растений, но без вне-
сения извне азотистых веществ [6].  
Видный английский ученый-
агрохимик Д.У. Кук представляет 
сидерацию как систему использова-
ния одной культуры для создания 
благоприятных условий другой, по-
следующей [1]. Это лаконичное оп-

ределение довольно полно отобра-
жает многофункциональные задачи, 
которые выполняют сидераты в со-
временном земледелии: повышают 
коэффициент полезного использова-
ния солнечной энергии агроланд-
шафтами; являются важным звеном 
в системе биологического земледе-
лия, предохраняют почву от водной 
и ветровой эрозии, обогащают почву 
органическим веществом и в опре-
деленных случаях азотом атмосфе-
ры; высвобождают Р, К, Са, Mg из 
труднодоступных форм в почве и 
вводят их в биологический кругово-
рот; перераспределяют элементы 
питания из нижних горизонтов в па-
хотный слой почвы; ограничивают 
потери с промывными водами азота, 
калия и других элементов питания; 
улучшают физические, биологиче-
ские и биохимические свойства поч-
вы; подавляют рост и развитие сор-
няков, повышают урожайность сель-
скохозяйственных культур и улуч-
шают качество продукции. Таким 
образом, сидерацию нужно рассмат-
ривать как многофакторный агро-
технический прием земледелия, по-
ложительно влияющий на почву, 
продуктивность и качество возделы-
ваемых культур и окружающую сре-
ду. 

Запасы органического вещест-
ва почвы можно увеличить за счет 
увеличения площадей под много-
летними травами. Замена однолет-
них культур многолетними увеличи-
вала фактор  изменения запасов  ор-
ганического вещества почвы до 0,6 
мг С/га в год, который сопоставим с 
уровнем, полученным  в результате 
расчетов [7]. Основными причинами 
низкого содержания гумуса на ко-
роткопольных севооборотах являет-



ся незначительное поступление рас-
тительных остатков, отсутствие воз-
врата питательных элементов, по-
требляемым урожаем выращивае-
мых культур, а также ветровая и 
водная эрозия [8]. 

Целью исследований было 
изучение динамики содержание гу-
муса и его группового состава по 
различным предшественникам пше-
ницы. 

Материалы и методика исследований 
Исследования проводилось на 

многолетнем стационаре лаборато-
рии севооборотов ТОО «Научно-
производственный центр зернового 
хозяйства им. А. И. Бараева». Размер 
делянок полевых опытов: ширина 4 
м, длина 50 м, учетная площадь 100-
240 м2. Повторность трехкратная. 
Реперные участки были заложены в 
течение трех лет (2015-2017 гг.) в 
севооборотах по следующей схеме: 

1. Рапс (предшественник)- 
пшеница (2015 г.)- пшеница (2016 
г.)-пшеница (2017 г.) 

2. Горчица (предшествен-
ник)- пшеница (2015 г.)- пшеница 
(2016 г.)- пшеница (2017 г.) 

3. Горохоовсяная смесь 
(предшественник)- пшеница (2015 
г.) - пшеница (2016 г.) - пшеница 
(2017 г.) 

Каждый севооборот заклады-
вался на отдельном поле, исходя из 
предположения, что исходное гуму-
совое состояние близко друг к другу, 
однако в реальности принцип един-
ства различий не соблюдается в 
полной мере, в силу почвенной раз-
ности. Опыты были развернуты в 
пространстве и во времени. 

Отбор почвенных проб на 
опытных участках проведен в слое 
0-10, 10-20 и 20-30 см. Почва опыт-
ного участка – чернозем южный 
карбонатный. Исходная характери-
стика полевых участков в пахотном 
слое (0-20): содержание азота нитра-
тов – 6,8- 8,7 мг/кг, подвижного 
фосфора (Мачигина) – 11,5-13,3 
мг/кг, подвижной серы – 0,78-1,66 
мг/кг. Почвы имеют слабощелочную 
реакцию (рН 7,5 – 8,2). 

Содержания органического 
вещества в почве проводилось по 
методу Тюрина в модификации ЦИ-
НАО (ГОСТ 26213-91), определяли 
на спектрофотометре Cary 50 
(Varian). Групповой состав гумуса 
определяли ускоренным пирофос-
фатным методом по Кононовой и 
Бельчиковой, окончания титровани-
ем. Степень гумификации органиче-
ского вещества почвы и запасы гу-
муса расчетным методом [9]. 

Для поиска достоверных раз-
личий между исследованными вари-
антами был проведен однофактор-
ный анализ в пакете программ 
ANOVA при уровне доверительной 
вероятности 95%. 

 
Основные результаты исследований 
Проведенные наблюдения в 

течение 2015-2017 гг. за содержани-
ем органического вещества почвы на 
сидеральных короткопольных сево-

оборотах выявило различие в накоп-
ление углерода органического веще-
ства и его лабильной части  (таблица 
1). 

 



Таблица 1- Содержание органического вещества, общего углерода и его ла-   
бильной части на сидеральных севооборотах, % 

Гори
ри-
зонт 

Органическое вещество Собщ Слаб 
2015 2016 2017 Сре

дн. 
2015 2016 2017 Сре

дн. 
2015 2016 2017 Сре

дн. 
Пшеница по рапсу 

0-10 2,81 3,17 3,13 3,04 1,64 1,84 1,82 1,77 0,53 0,61 0,59 0,58 
10-20 2,92 3,16 3,18 3,09 1,69 1,83 1,85 1,79 0,52 0,57 0,64 0,58 
20-30 2,54 3,00 3,22 2,92 1,47 1,74 1,87 1,69 0,51 0,52 0,62 0,55 
0-20 2,87 3,17 3,16 3,06 1,67 1,84 1,84 1,78 0,53 0,59 0,62 0,58 
0-30 2,76 3,11 3,18 3,01 1,60 1,80 1,85 1,75 0,52 0,57 0,62 0,57 

НСР05 по годам 0,20  0,10    0,04 
Пшеница по горчице 

0-10 2,16 2,86 3,03 2,68 1,25 1,65 1,76 1,55 0,50 0,58 0,52 0,53 
10-20 2,69 2,52 2,95 2,72 1,56 1,46 1,71 1,58 0,62 0,50 0,54 0,55 
20-30 2,64 2,54 2,95 2,71 1,53 1,47 1,71 1,57 0,59 0,50 0,56 0,55 
0-20 2,43 2,69 2,99 2,70 1,41 1,56 1,74 1,57 0,56 0,54 0,53 0,54 
0-30 2,50 2,64 2,98 2,70 1,45 1,53 1,73 1,57 0,57 0,53 0,54 0,55 

НСР05 по годам 0,26  0,15    0,06 
Пшеница по горохоовсяной смеси 

0-10 2,53 2,88 2,98 2,80 1,47 1,61 1,73 1,60 0,62 0,62 0,56 0,60 
10-20 2,76 2,78 3,03 2,86 1,60 1,61 1,76 1,66 0,63 0,56 0,61 0,60 
20-30 2,63 2,72 2,84 2,73 1,52 1,60 1,65 1,59 0,64 0,55 0,57 0,59 
0-20 2,65 2,83 3,01 2,83 1,54 1,61 1,75 1,63 0,63 0,59 0,59 0,60 
0-30 2,64 2,79 2,95 2,79 1,53 1,61 1,71 1,62 0,63 0,58 0,58 0,60 

НСР05 по годам 0,13  0,07    0,04 
НСР05 между севооборо-
тами 0,10  0,05  0,02 

 
На варианте «пшеница по рап-

су» наблюдается увеличение содер-
жания гумуса на второй год наблю-
дений на глубине 0-30 см. В 2017 
году наблюдения за содержанием 
органического вещества показало 
снижение в слое 0-10 см в севообо-
роте  «пшеница по рапсу». Интен-
сивное увеличение лабильной части 
органического вещества, происходит 
в течение первых двух лет. Осталь-
ная часть органики формирует ста-
бильный гумусный резерв в виде уг-
лерода органического вещества[9]. 

В варианте «пшеница по гор-
чице» отмечается низкое исходное 
содержание органическим вещест-
вом. Процесс гумуса накопления ак-
тивно происходит в верхнем слое 
почвы (0-10 см). В нижних слоях 
значительное накопление гумуса 
происходит только под третью куль-
туру севооборота. На третий год ис-
следования отмечено накопление 
подвижной части органического ве-
щества в нижних слоях почвы.  

На варианте «пшеница по го-
рохоовсяной смеси» зафиксировано 
среднее исходное содержание орга-



нического вещества в сравнении с 
остальными севооборотами. В пре-
дыдущих исследованиях на много-
летних стационарах ТОО «НПЦ ЗХ 
им. А.И. Бараева» показывало отсут-
ствие резких колебаний углерода 
при посеве бессменной пшеницы 
[10]. Замена пара на однолетнею 
культуру приводит к снижению тем-
пов минерализации органического 
вещества [8]. Наиболее интенсивно 
это происходит в верхнем слое (0-10 
см), снижение лабильной части ор-
ганического вещества, как правило, 
обусловлено частичной минерализа-
цией гумуса и вовлечение его в био-
логические процессы. За трехлетний 
период идет стабильное накопление 

углерода гумуса в верхнем слое поч-
вы 0-10 см (+0,26%), соответственно 
происходит накопление лабильной 
части органического вещества. Со-
держание углерода гумуса изменяет-
ся незначительно.  

Исследования показали, что 
наименьшее содержание гуминовых 
кислот (0,33 %) органического 
вещества наблюдается на варианте 
«пшеница по горчице» и 
соответственно увеличивается доля 
фульвокислот (0,21 %). Отметим, 
что наибольшее доля углерода 
гуминовых кислот (0,39 %) 
лабильного гумуса на варианте 
«пшеница по горохоовсяной смеси» 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 - Групповое содержание гумуса на сидеральных севооборотах  
Гори-
зонт 

Сгк, % Сфк % Сгк:Сфк 
2015 2016 2017 Сре

дн.  
2015 2016 2017 Сре

дн. 
2015 2016 2017 Сре

дн. 
Пшеница по рапсу 

0-10 0,36 0,39 0,35 0,37 0,17 0,24 0,26 0,22 2,12 1,63 1,35 1,70 
10-20 0,40 0,37 0,40 0,39 0,12 0,17 0,24 0,18 3,33 2,18 1,67 2,39 
20-30 0,30 0,33 0,36 0,33 0,21 0,23 0,27 0,24 1,43 1,43 1,33 1,40 
0-20 0,38 0,38 0,38 0,38 0,15 0,21 0,25 0,20 2,73 1,90 1,51 2,04 
0-30 0,35 0,36 0,37 0,36 0,17 0,21 0,26 0,21 2,29 1,75 1,45 1,83 
НСР05 по годам 0,05  0,05  0,80 

Пшеница по горчице 
0-10 0,29 0,34 0,36 0,33 0,21 0,24 0,17 0,21 1,38 1,42 2,12 1,64 
10-20 0,42 0,35 0,34 0,37 0,20 0,15 0,21 0,19 2,10 2,33 1,62 2,02 
20-30 0,32 0,34 0,27 0,31 0,27 0,17 0,29 0,24 1,19 2,00 0,93 1,37 
0-20 0,36 0,35 0,35 0,35 0,21 0,20 0,19 0,20 1,74 1,88 1,87 1,83 
0-30 0,34 0,34 0,32 0,34 0,23 0,19 0,22 0,21 1,56 1,92 1,56 1,68 

 0,06  0,07  0,67 
Пшеница по горохоовсяной смеси 

0-10 0,43 0,37 0,36 0,39 0,19 0,26 0,20 0,22 2,26 1,42 1,80 1,83 
10-20 0,35 0,35 0,42 0,37 0,28 0,21 0,20 0,23 1,25 1,67 2,10 1,67 
20-30 0,41 0,31 0,35 0,36 0,23 0,24 0,22 0,23 1,78 1,29 1,59 1,56 
0-20 0,39 0,36 0,39 0,38 0,24 0,24 0,20 0,22 1,76 1,54 1,95 1,75 
0-30 0,40 0,34 0,38 0,37 0,23 0,24 0,21 0,23 1,77 1,46 1,83 1,69 
НСР05 по годам 0,05 0,04  0,44 



НСР05 между севооборо-
тами 0,04  0,03  0,47 

 
В зависимости от соотношения 

гуминовых кислот и фульвокислот 
(Сгк : Сфк) выделяют следующие 
типы гумуса: гуматный (более 1,5), 
фульватно-гуматный (1,0 - 1,5), 
гуматно-фульватный (1,0 - 0,5) и 
фульватный (менее 0,5). При 
наиболее благоприятных условиях 
гумусонакопления формируется 
гумус, обогащенный гуминовыми 
кислотами.  На черноземах южно 
карбонатных преобладает тип почвы 
гуматный и фульватно-гуматный 
(Сгк:Сфк>1).  

Наблюдаются изменения типа 
гумуса по профилю почвы. Верхний 
слой почвы 0-10 см имеет более уз-
кое соотношение Сгк:Сфк, чем гори-
зонт 10-20 см в вариантах «пшеница 
по рапсу» и «пшеница по горчице». 
Это обусловлено обогащением при-
поверхностного слоя малоразло-
жившимися растительными остат-
ками, что приводит на начальных 
этапах гумификации к накоплению 

фульвокислот [6]. Более высокое со-
держание гуминовых кислот в вари-
анте «пшеница по горохоовсяной 
смеси» в слое 0-10 см обусловлено 
составом растительных остатков, 
подвергающихся более глубокой пе-
реработки. 

Увеличение глубины почвен-
ного горизонта приводит к сниже-
нию содержания гуминовых кислот 
в органическом веществе на всех се-
вооборотах, в  тоже время доля 
фульвокислот снижается незначи-
тельно.  

Степень гумификации опреде-
ляется как отношение количества 
углерода гуминовых кислот к обще-
му количеству органического веще-
ства почвы, выраженное в массовых 
долях. Степень гумификации по 
всем сидеральным севооборотам 
средняя (20-30 %) (таблица 3). Это 
объясняется, равномерным накопле-
нием органического вещества и рост 
доли гуминовых 

кислот в почвенном профиле.  
 

Таблица  3 - Степень гумифицированности и запасы гумуса на сидеральных се-
вооборотах за трехлетний период 

Вариант Степень гумифицирован-
ности  

Запасы гумуса  

% т/га 
0-10 
см 

10-20 
см 

20-30 
см 

0-10 
см 

0-20 
см 

0-30 
см 

Пшеница по рапсу 21 22 20 28,9 60,6 94,8 
Пшеница по горчице 21 24 20 25,5 53,5 85,1 

Пшеница по горохоовся-
ной смеси 

24 22 23 26,6 56,6 86,0 

 
Запасы органического вещест-

ва исследуемых севооборотов (по 
классификации Орлова) в слое 0-20 
см колеблются от 53,5 до 60,6 т/га. 



Они входят в одну градацию и ха-
рактеризуются низкими запасами 

гумуса в почве. 

 
Обсуждение полученных данных и заключение 
С точки зрения снижения пло-

дородия основная опасность заклю-
чается не столько в снижении обще-
го содержания гумуса, сколько в по-
терях лабильных форм органическо-
го вещества, которые определяют 
жизнь почвы, ее важнейшие агроно-
мические свойства и урожай. Дегра-
дация гумуса возникает при дли-
тельном дефиците в почве свежих 
растительных остатков или когда 
исчерпываются запасы органическо-
го вещества лабильных компонен-
тов. Короткпольные севообороты 
частично решают задачу по сохра-
нению плодородия почвы. Поэтому 
систематическое восполнение в поч-
ве содержания свежего органическо-
го вещества, повышение объема и 
скорости его круговорота способст-
вуют сохранению основной массы 
гумуса. В то же время избыточное 
поступление органических остатков, 
бедных азотом, может вызвать его 
микробиологическую мобилизацию 
за счет повышенной минерализации 
гумуса почвы. При традиционной 
системе ведения земледелия, расти-
тельные остатки как правило удаля-
лись, что приводило к снижению 
гумуса в почве за ряд лет. Поэтому 
внесение минеральных удобрений 
способствовало компенсации потери 
гумуса, полностью или частично в 
зависимости от комплекса факторов 
[12].  

Лабильный гумус представля-
ет собой динамичный, легко транс-
формируемый комплекс органиче-
ских соединений, образующийся при 
разложении и гумификации органи-

ческих остатков и продуктов мета-
болизма биоты [13]. Он принимает 
участие в динамичных почвенных 
процессах и формировании эффек-
тивного плодородия. Лабильная 
часть гумуса играет двоякую роль. С 
одной стороны это источник образо-
вания гумусовых веществ, а в случае 
недостатка минерального азота слу-
жит резервом его пополнения. В 
свою очередь, недостаток лабильных 
форм гумуса способствует более бы-
строму разложению устойчивого гу-
муса и приводит его к дегумифика-
ции. Предполагаем, что в изучаемых 
вариантах опытов, изменение ла-
бильной части органического веще-
ства было обусловлено активностью 
микробиологических процессов ко-
торая зависела от качества посту-
пающего растительного остатка. 
Данный процесс был значим только 
в первый год исследования, на вто-
рой и третий год изучения на всех 
вариантах оставалась только стерня 
пшеницы. Однако в любом случае, 
растительные остатки могут повы-
шать количество общего и лабиль-
ного гумуса, что объясняется ис-
пользованием биофильных элемен-
тов из растительных остатков [14]. 

Важнейшая  качественная ха-
рактеристика углерода является его 
групповой состав. Анализ изменения 
относительного содержания отдель-
ных групп гумусовых веществ по-
зволяет выявить особенности про-
цесса почвообразования и транс-
формации органического вещества 
почвы под воздействием сельскохо-
зяйственных культур. 



Севообороты с различным че-
редованием культур оказывают су-
щественное влияние не только на 
общее содержание углерода, но и на 
его качественный состав. В плодос-
менных севооборотах изменения в 
физических свойствах черноземные 
почвы меняют воздушный и водный 
режимы, что значительно активизи-
рует процессы минерализации раз-
ложившихся остатков растительной 
органики. Принимая во внимание 
мнение М.М. Кононовой о том, что 
фракция гуминовой кислоты, свя-
занной с полуторными окислами, и 
является показателем интенсивности 
новообразования углерода, можно 
прийти к выводу, что при длитель-
ном использовании черноземов про-
цесс образования гумуса ослабевает  
[15].  

Содержание гумуса в почве 
каждого почвенно-климатического 
района представляет собой некую 
константную величину, она 
варьирует в пределах определенного 
лимита и прирост его количества 

связан с длительным периодом 
окультуривания с применением 
достаточно высоких доз 
органических удобрений, 
расширением посевов бобовых 
культур, сокращением площадей 
чистых паров. И.В. Тюрин указывал, 
что «…при известных постоянных 
условиях в отношении поступления 
и разложения накопление 
органического вещества в почвах 
имеет предел, выше которого, 
накопление невозможно». 
Интенсивность накопления гумуса 
во многом определяется свойствами 
самой почвы [16]. 

По В.В. Докучаеву 
формирование гумусового профиля 
происходит путем проникновения 
гумусовых веществ с нисходящими 
токами воды, что не всегда 
согласуется с типами водного 
режима. П.А. Костычев указывал, 
что глубина накопления гумусовых 
веществ хорошо согласуется с 
глубиной проникновения корней.  

Заключение 
Таким образом, проведенные 

исследования показывают относи-
тельное накопление гумуса на всех 
изученных вариантах по сравнению 
с исходным содержанием. Наиболее 
интенсивно процесс гумусонакопле-
ние проходил на варианте «пшеница 
по горчице» в слое 0-10  и «пшеница 
по горохоовсяной смеси». На сте-
пень интенсивности накопление ор-
ганического вещества сказалось не-
равномерное исходное содержание 
гумуса в почве, обусловленное поч-
венной разностью. 

Соотношение гуминовых и 
фульвокислот показывает, что ис-
следуемые почвы относятся к гумат-

ному и фульватно – гуматному типу, 
с малыми запасами гумуса в почве – 
60,6 т/га  верхнем пахотном гори-
зонте до 60,6 т/га.  

При сравнении трех севообо-
ротов по содержанию органического 
вещества почвы наименьшее накоп-
ления в почве показал  севооборот 
«горчица-пшеница-пшеница-
пшеница» за период исследования. 
Аналогичная динамика по содержа-
нию углерода лабильного гумуса 
было на варианте «пшеница по гор-
чице», различие между двумя ос-
тальными вариантами были стати-
стически недостоверны.  
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СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ТОПЫРАҚТАРЫНЫҢ ГУМУС ЖАҒДАЙЫ 

(ҚЫСҚА ДАЛАЛЫҚ ЕГІС АЙНАЛЫМЫНДА) 

К.К. Қунанбаев, Ж.А Каскарбаев,  
Л.Д. Жлоба, Н.Б. Зуева,Г.Н.Чуркина  

А.И.Бараев атындағы «Астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы» 

 
Түйін 
Қарашірік мөлшері рапс бойынша себілген бидай нұсқасында 2,81ден 

3,13%- ға дейін, қыша бойынша бидайда 2,16-3,03% және асбұршақ-сұлы 
қоспасы бойынша бидайда 2,53-2,98% аралығында ауытқыды. Бидайды 
нұсқалар бойынша орналастырудың өзгерістеріне ең қайырымдысы айнымалы 
органикалық зат болды. Ауыспалы егістің нұсқалары бойынша 0-30 см 
қабатында айнымалы қарашірік мөлшері мен қабат тереңдігі арасында 
тәуелділік байқалмады. Айнымалы қарашіріктің ең көп мөлшері "асбұршақ-
сұлы қоспасы бойынша бидай" нұсқасында, ең төменгісі "қыша бойынша 
бидай" нұсқасында болды. Гумин қышқылдарының ең көп мөлшері 0-10 см 
қабатта "асбұршақ-сұлы бойынша бидай" нұсқасында, ең азы "қыша бойынша 
бидайда" тіркелді. Бұл топырақтар гуматты және фульватты-гуматты типіне 
Сгк:Сфк >1 жатады. Сонымен қатар фульвоқышқылдарының деңгейі ауыспалы 
егіс нұсқалары бойынша бір деңгейде болды – 0,21-0,22%. Ауыспалы егістегі 
зерттелетін топырақтар төмен қарашірік қорымен және топырақтың 
қарашіріктенуінің орташа деңгейімен сипатталды.    

Кілттік сөздер: сидераттар, ауыспалы егіс, гумус, көміртек, жылжымалы 
гумус, гумин қышқылдары, фульвоқышқылдары, топырақ құнарлығы, 
топырақтағы гумус қоры. 
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Summary 
The humus content on the rapeseed variety varied from 2.81 to 3.13%, “mus-

tard wheat 2.16 - 3.03% and wheat in a pea-oat mixture 2.53 - 2.98%. Labile organic 
matter was the most responsive to changing the placement of wheat on options. De-
pendencies between the depth of the horizon and the content of labile humus in a 
layer of 0–30 cm were not recorded for crop rotation. The highest content of labile 
humus is marked on the variant «wheat in a pea-oat mixture», the smallest “wheat in 
mustard.” The highest content of humic acids in the 0-10cm layer was recorded on 
the variant «wheat in a pea-oat mixture», the smallest «wheat in mustard». These 
soils have humate and fulvatno-humate type Cga: Cfa> 1. At the same time, the level 
of fulvic acids between the variants of crop rotation was at the same level - 0.21-
0.22%. The studied soils under crop rotations were characterized by low humus re-
serves and an average degree of humification. 

Key words: green manure crops, crop rotations, humus, carbon, labile humus, 
humic acids, fulvic acids, soil fertility, humus reserves in the soil. 
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