
INDIA INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCE 
THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY 

61 

ОСОБЕННОСТИ АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИРРИГАЦИОННО-

ЭРОДИРОВАННЫХ ЛУГОВО-СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ ЗЕРАВШАНСКОЙ 

ДОЛИНЫ 

 

Хашимов Фарход Хакимович 1 

Ташкенбаев Отабек Негматович 2 

 Нажимова Ирода Шерзод кизи 3 

Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова 

140104, г. Самарканд, Университетский б-р, д. 15 

1 - д. с.х. н., зав.  каф. Агрохимии и защиты растений, проф., институт 

Агробиотехнологий и продовольственной безопасности при СамГУ; e-mail: 

far.hoshimov@gmail.com 

2 - к. с.х. н., докторант (DSc), доцент, Самаркандский государственный ун-т; e-mail: 

beka-maft@mail.ru 

3 - докторант (Phd), Самаркандский государственный ун-т; e-mail: 

najimovairoda0@gmail.com 

 

Аннотация. На орошаемых ирригационно-эродированных лугово-сероземных 

почвах подгорной равнины Ургутского района изучены факторы и причины, 

обуславливающие возникновение ирригационной эрозии при возделывании табака, 

установлены размеры смыва органического вещества почвы и элементов питания в 

процессе ирригационной эрозии, изучено влияние ирригационный эрозии на групповой и 

фракционный составы гумуса и азота, а также влияние этих факторов на 

урожайность табака. Разработаны рекомендации по сохранению основного 

лимитирующего фактора плодородия этих почв, которыми являются минеральные 

формы азота почвы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Предгорные склоновые почвы Ургутского района Самаркандской области 

являются основной зоной возделывания табака. Эти почвы имеют хорошую 

естественную дренированность, не засолены, а так-же являются довольно 

плодородными для данной зоны сероземов. Однако орошение по бороздам зачастую 

приводит к смыву верхнего наиболее плодородного слоя почвы, ухудшению 

агрохимических и физических свойств почвы за счет проявления ирригационной 

эрозии.  

Проблему повышения плодородия склоновых почв этого района необходимо 

рассматривать с учетом влияния эрозионных процессов и разработки способов 

снижения эрозионных процессов при орошении.  

Известно, что антропогенные факторы, в частности возделывание 

сельскохозяйственных культур в условиях орошения, значительно влияет на качество 
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гумуса и агрохимические свойства орошаемых почв Зеравшанской долины. Орошение 

как фактор антропогенного воздействия значительно изменяет и морфолого-

генетические свойства почв. Научно-обоснованное орошаемое земледелие 

обеспечивает создание новых культурных антропогенных почв, обладающих более 

высоким плодородием и обеспеченных гумусом хорошего качества [1,2], что зависит 

от климатических условий, длительности и нормы орошения, а также уровня 

применяемой агротехники [3-7]. Однако, имеет место применения примитивной 

системы орошения на склоновых участках, проявляется ирригационная эрозия, 

интенсивность которой зависит от формы и крутизны склона, устойчивости почвы и 

почвообразующей породы к разрушительному действию воды, а так-же применяемой 

техники полива [8].  

Исследованию почв сероземной зоны подверженных ирригационной эрозии 

посвящено множество научных работ [9-23], которые посвященны влиянию 

эрозионных процессов на некоторые показатели, определяющие агрохимические и 

физические свойства эродированных почв. 

В последнее время в публикациях много внимания уделяется изучению влияния 

ирригационной эрозии на трансформацию и миграцию органического вещества с 

смывающимися агрегатами почвы [24-26]. Однако, работ по изучению влияния 

процессовв ирригационной эрозии на качественный состав органического вещества 

почвы крайне мало, а имеющиеся сведения довольно противоречивы. 

В почвах Зеравшанской долины важнейший элемент минерального питания 

растений - азот, коррелируя с содержанием гумуса находится в первом минимуме [27], 

а потребность сельскохозяйственных культур в нем удовлетворяется за счет внесения 

азотных удобрений, коэффициент использования которых растениями, на 

ирригационно-эродированных почвах, низкий за счет больших потерь в результате 

смыва, что отрицательно влияет на окружающую среду [28].  

Одним из путей уменьшения потерь азота из почвы и удобрений служит 

применение ингибиторов нитрификации, которые снижают активность нитрификации 

и устраняют опасность загрязнения нитратами водных источников [29-31]. 

В различных почвенно-климатических условиях проведено множество 

исследований, связанных с изучением баланса азота удобрений, его трансформации и 

миграции в почвах, размеров биологической фиксации из атмосферы и применения 

ингибиторов нитрификации [32-36]. Следует отметить, что эффективность 

ингибиторов нитрификации на ирригационно-эродированных лугово-сероземных 

почвах, особенно при возделывании пропашных культур при бороздковом поливе, 

изучено слабо.  

В связи с этим, проведение комплексных научных исследований, необходимых 

для разработки методов зашиты подверженных ирригационной эрозии земель от 

смыва, а так-же изучение влияния ингибиторов нитрификации с применением изотопа 
15N на баланс азота и снижения его потерь при выращивании табака на ирригационно-
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эродированной лугово-сероземной почве, имеет важное научное и практическое 

значение. 

Методика. С целью изучения агрохимических показателей ирригационно-

эродированных почв Зеравшанской долины были проведены экспедиционные 

исследования. Изучены ирригационно-эродированные лугово-сероземные почвы 

предгорной зоны Ургутского района Самаркандской области. С помощью почвенных 

карт масштабом 1:10000, планов землепользования и агрохимических карты и путем 

непосредственного обследования почв были определены типы, подтипы почв и 

степень их эродированности. 

Для изучения всего профиля почвы было заложено 15 опорных разрезов в 

наиболее типичных местах. С целью изучения тенденции изменений агрохимических 

показателей вниз по профилю почвы, были взяты для анализа почвенные пробы из 

разных почвенных горизонтов. Пробы высушивали в затемненном месте. В 

высушенных пробах определяли гранулометрический состав по Качинскому [37]. 

Содержание гумуса определяли по методу Тюрина в модификации Никитина и 

Симакова, фракционный и групповой состав гумуса по методу Тюрина в модификации 

Пономаревой и Плотниковой [37], валовое содержание NPK в одной навеске почвы по 

методу И.М. Мальцевой, Л.П. Гриценко, аммонийный азот с помощью реактива 

Несслера, нитратный азот по методу Грандваль Ляжу, подвижный фосфор и обменный 

калий по методу Мачигина [38]. 

Для установления содержания доступного для растений азота почвы, помимо 

определения суммы нитратного и обменно-поглощенного аммонийного азота, нами 

дополнены эти сведения определением щелочногидролизуемого азота по Корнфилду 

[38], который дает возможность установить ближайший резерв минерального азота 

для карбонатных почв.  

На верхней части склонов массивов лугово-сероземной почвы Ургутского 

района, на которой проводились полномерные (площадь делянок 200 м2) полевые 

опыты с табаком, были заложены мелко-деляночные полевые опыты с этой же 

культурой. Азот вносили на фоне РК в виде мочевины с обогащением 15N – 23-25%. 

Меченую мочевину вносили вручную, стараясь максимально смоделировать внесение 

азотных удобрений в полевых условиях, в боковые части гребня на глубину 10-15 и 20-

25 см.  

Делянки размером 120⨉100 см размещали в 1 ярус поперек склона, длинной 

стороной поперек борозд. Таким образом по 2 рядка табака удобряли только меченой 

мочевиной. Повторность в опытах 4-кратная, варианты с меченым азотом заложены в 

2-кратной повторности. Определение общего азота проводили методом Гинзбург [38]. 

Изотопный состав азота определяли на масс-спектрометре. Урожайность определяли 

методом использования учетных площадок на каждой делянке, а затем пересчитывали 

на гектар. Параллельно рассчитывали эффективность минеральных удобрений 

разностным методом [38]. Данные обрабатывали методом дисперсионного анализа в 

соответствии с методикой, изложенной в [39]. Во всех опытах (в соответствующих 
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вариантах) использовали ингибитор нитрификации 1-карбамаил-3(5)-метилпиразол 

(КМП) в дозе 3 кг/га. 

Для контроля за возможным поступлением смытого меченого азота удобрений в 

растения, расположенные по склону ниже делянок опыта, брали растительные пробы, 

определяли в них содержание общего азота и его изотопный состав. Отбор проб 

производили после третьего полива (второго после внесения меченого азота) и при 

учете урожая с каждых 2 последующих метров рядков, начиная со второго метра от 

нижнего края делянки. С каждой двухметровки отбирали по 5 растений. В первый срок 

(через 1 месяц после внесения удобрений) следы меченого азота обнаруживались до 9-

11 м ниже варианта без ингибитора нитрификации и до 3-5 м при внесении ингибитора 

нитрификации. При уборке урожая следы меченого азота удобрений были обнаружены 

лишь в растениях, расположенных на 1-3 м ниже делянок вариантов без ингибитора 

нитрификации. 

Результаты и обсуждение. Исследования лугово-сероземных почв Ургутского 

района показали, что эрозионные процессы приводят к существенному изменению 

содержания гумуса в почве. Так, содержание гумуса в лугово-сероземной на смытой 

части 1,0% и намытой 1,6% (табл. 1). Если на смытой лугово-сероземной почве его 

содержание на глубине 0-30 см составляет от 0,8±0,2 до 1,0±0,2, то на намытых частях 

склона в 1,5 раза больше 1,0±0,2 - 1,7±0,2 % (табл. 1).  

Следует отметить, что на смытой части склона наблюдается резкое уменьшение 

содержания гумуса к нижним горизонтам почвы, а на намытых распределение гумуса 

по профилю почвы более равномерное. 

Результаты исследования фракционно-группового состава гумуса 

свидетельствует о фульватно-гуматном типе гумуса и средней степени гумификации, 

относительно низком содержании гидролизуемых веществ (59,8-63,0% в лугово-

сероземной почве) и относительно высокое содержание негидролизуемого остатка. В 

результате ирригационной эрозии уменьшается количество гидролизуемых веществ на 

3,2-4,5% (табл. 2).  

Таблица 1 

Агрохимические показатели ирригационно-эродированных лугово-сероземных 

почв 

Гор

изонты, 

см 

Гум

ус, % 

Валовые формы, 

% 
Усвояемые формы, мг/кг 

азот 
фосф

ор 
N 

P2O

5 

K2

O 

Лугово-сероземные почвы (среднее по 15 разрезам) 

Смытые 

0-10 
1,0±

0,2 

0,09

±0,03 

0,13±

0,03 

8,9

±7,2 

14,7

±6,7 

22

0±40 

10-

20 

0,9±

0,3 

0,08±

0,03 

0,12±

0,04 

10,

3±5,1 

12,5

±3,9 

30

0±53 
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20-

30 

0,8±

0,2 

0,07±

0,02 

0,10±

0,02 

10,

2±4,2 

11,2±

5,9 

30

0±42 

30-

40 

0,6±

0,2 

0,06

±0,01 

0,09±

0,02 

3,1

±2,1 

10,6

±4,1 

20

0±33 

40-

50 

0,4±

0,2 

0,05±

0,01 

0,08±

0,02 

3,1

±2,0 

9,2±

3,8 

14

0±28 

50-

60 

0,4±

0,1 

0,04

±0,01 

0,07±

0,02 

1,1

±1,0 

7,5±

3,1 

14

0±20 

60-

70 

0,3±

0,1 

0,02

±0,01 

0,06±

0,01 

2,8

±1,2 

7,0±

2,9 

10

0±26 

70-

80 

0,3±

0,1 

0,02

±0,01 

0,05±

0,01 

1,7

±1,1 

5,8±

5,1 

10

0±19 

80-

90 

0,2±

0,1 

0,01±

0,01 

0,04±

0,01 

1,9

±1,3 

4,3±

2,5 

60

±15 

90-

100 

0,2±

0,1 

0,01±

0,01 

0,02±

0,01 

0,5

±0,5 

2,0±

1,0 

50

±27 

Намытые 

0-10 
1,7±

0,2 

0,14±

0,04 

0,21±

0,03 

18,

3±11,3 

27,0

±9,4 

42

0±80 

10-

20 

1,6±

0,3 

0,12±

0,04 

0,20±

0,02 

11,

8±6,3 

24,0

±13,2 

38

0±43 

20-

30 

1,0±

0,2 

0,10±

0,02 

0,13±

0,02 

12,

4±5,8 

21,0

±9,3 

38

0±67 

30-

40 

0,9±

0,2 

0,08±

0,02 

0,13±

0,03 

9,8

±5,0 

17,4

±5,1 

32

0±34 

40-

50 

0,7±

0,2 

0,06

±0,01 

0,11±0

,04 

6,8

±4,3 

16,0

±4,8 

24

0±60 

50-

60 

0,6±

0,1 

0,05±

0,01 

0,10±

0,02 

5,8

±3,9 

14,0

±6,2 

20

0±38 

60-

70 

0,5±

0,2 

0,04

±0,01 

0,10±

0,01 

3,9

±2,0 

13,0

±3,8 

150

±24 

70-

80 

0,3±

0,2 

0,03±

0,01 

0,08±

0,01 

4,5

±2,0 

11,2±

4,1 

14

0±36 

80-

90 

0,2±

0,1 

0,02

±0,01 

0,05±

0,01 

2,2

±2,0 

9,4±

7,8 

120

±20 

90-

100 

0,2±

0,1 

0,02

±0,01 

0,03±

0,01 

1,6

±1,5 

7,6±

3,1 

90

±25 

 

Таблица 2 

Фракционно-групповой состав гумуса пахотного слоя лугово-сероземных почв 

Ургутского района  

Почва Г Фракции гуминовых Фракции фульвокислот 
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умус кислот 

1 2 3 
С

умма 

1

а 
1 2 3 

С

умма 

Лугово-

сероземные 

смытые 

1,

0* 

3

4250*

* 

2

,2 

7

55 

1

7,3 

5

994 

8

,0 

2

740 

2

7,5 

9

489 

3

,8 

1

301 

4

,4 

1

507 

1

7,2 

5

891 

6

,7 

2

295 

3

2,1 

1

0994 

Лугово-

сероземные 

намытые 

1,

6 

5

1200 

2

,8 

1

434 

1

9,6 

5

23 

8

,5 

4

352 

2

9,9 

6

309 

3

,0 

1

536 

4

,9 

2

993 

1

9,0 

7

728 

6

,2 

3

174 

3

3,1 

1

5431 

Почва Сумма Негидролизуемый остаток 

С

гк 

С

фк 

Лугово-

сероземные 

смытые 

59,8 

20181 

40,2 

11785 

0,

71 

Лугово-

сероземные 

намытые 

63,0 

32256 

37,0 

18944 

0,

90 

*- в числителе % к общему содержанию гумуса, **- в знаменателе в кг/га 

Известно, что соотношение Сгк:Сфк определяет качество гумуса. Гумус лучшего 

качества обычно имеет большое количество гуминовых кислот. В почвах, изученных 

нами, на обоих частях склона больше содержится фульвокислот (табл. 2). Содержание 

гуминовых кислот выше на намытых разностях. В целом лугово-сероземные почвы 

содержат 27,5-29,9% гуминовых кислот от общего содержания гумуса. 

Соотношение Сгк:Сфк на лугово-сероземных почвах 0,71-0,9, при этом на намытых 

разностях этот показатель ближе к единице. Преобладающей, в составе гидролизуемых 

соединений, является группа фульвокислот, содержание которой незначительно 

изменяется в зависимости от эрозии. Подвижные гуминовые кислоты первой фракции 

в лугово-сероземных почвах составляют незначительную часть (2,2-2,8%). 

Наибольшая часть гуминовых кислот представлена второй фракцией, содержание 

которой несколько выше на намытой части склона. Высокое содержание второй 

фракции связано с насыщенностью почвы основаниями и закреплением гуминовых 

веществ кальцием, которой составляет 72-85% от общего содержания поглощенных 

катионов. Гуминовых кислот, связанных с глинистыми минералами и устойчивыми 

формами полуторных окислов, приходится в лугово-сероземных почвах 8-8,5%, при 

этом отмечено некоторое увеличение данной фракции на намытых разностях почвы 

(табл.2). 
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Среди фульвокислот отмечена несколько иная тенденция. Так, если фракция 1-я и 

3-я на смытой части выше, чем на намытой, то 1-я фракция, наоборот, увеличивается в 

нижней, намытой части склона. Преобладающей фракцией фульвокислот (17,2-19%) 

является связанная с кальцием, 2-я фракция. 

Таким образом, ирригационная эрозия приводит к снижению на смытой почве 

гуминовых кислот, состав гумусовых веществ изменяется в сторону увеличения их 

количества в намытой части, а так-же возрастания вторых фракций гуминовых и 

фульвокислот (табл. 2). 

Наряду с уменьшением органического вещества в почве, ирригационная эрозия 

приводит к изменению содержания валовых и доступных для растений соединений 

фосфора, так на смытых лугово-сероземных почвах содержание валового фосфора 

составляет в пахотном (0-30 см) слое от 0,10±0,02 до 0,13±0,03%, на намытых 0,13±0,02 - 

0,21±0,03% (табл. 1). 

При этом, если на глубине 80-100 см в смытых почвах количество фосфора резко 

снижается до 0,02-0,04 ± 0,01%, то на этой же глубине в намытых почвах составляет 

0,03-0,05 ± 0,01%. Уменьшение содержания фосфора по профилю почвы смытой части 

склона происходит более резче, чем на намытой, то есть фосфаты на намытой почве 

равномерно распределяются по профилю почвы. Такая же закономерность отмечена и 

по изменению содержания подвижного фосфора, которого в метровом слое смытой 

части от 2,0±1,0 до 14,7±6,7 мг/кг, а на намытой 7,6±3,1 - 27,0±9,4 мг/кг (табл. 1). 

Общий запас фосфора в пахотном слое намытой части на 1400-2100 кг больше, 

чем на смытой (рис.1). 

Существенного изменения содержания валового калия на смытой и намытой 

разности не отмечено, однако количество обменного калия в нижней части склонов 

намного больше, чем в верхней (рис.1, табл.1). 
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Рис.1 Содержание гумуса и валовых форм в пахотном слое почвы. 

В зоне сероземов основным, лимитирующим урожай, элементом является азот. В 

местах подверженных ирригационной эрозии имеет место потеря азота в результате 

смыва и вымывания. 

Содержание азота в пахотном слое лугово-сероземных почв колеблется от 0,07 до 

0,15%. В результате ирригационной эрозии заметно снижается содержание его в 

пахотном слое смытых почв и происходит некоторое увеличение в намытой части 

склонов (табл.1). 

Известно, что усвояемость азота растениями не всегда одинакова и в 

значительной степени зависит от свойств почвы, соотношения и наличия факторов 

роста и развития растений, их физиологического состояния и биологической 

активности почвы. В связи с этим довольно сложным, особенно в орошаемых 

условиях, является изучение азотного режима почв. 

Исследованиями установлено, что почвенный аммонийный азот в лугово-

сероземных почвах перед посевом встречается до глубины 90 см, большая часть его 

концентрируется в пахотном и подпахотном слое. Содержание аммонийного азота не 

превышает на смытых почвах 30 мг/кг. На намытых почвах его концентрация 

значительно выше. Так, в слое 0-30 см смытой части содержалось 22,0-33,0 кг/га, а 

намытой 40,5-60,1 кг/га NН4. Нитратного азота на смытой части ранней весной было 

11,7-14,8 кг/га, тогда как на намытой части 15,1-23,4 кг/га (табл. 3). Процесс 

нитрификации на намытой части почвы активизируется несколько позже, чем на 

смытой. Нитраты имеются во всех генетических горизонтах почвы, а в нижних 

горизонтах почвы их концентрация значительно выше, чем аммонийного азота. 

Следует отметить, что на намытых почвах в нижних горизонтах содержание нитратов 

в 2-2,5 раза выше, чем в этих же горизонтах смытых почв (табл. 1).  

В лугово-сероземной почве общее содержание валового азота по профилю почвы 

находится в прямой зависимости от количества гумуса. Соотношение C:N остается 

высоким 5,8-7,1. Меньшая часть валового азота находится в минеральной форме. В 

лугово-сероземной почве в начале вегетации концентрация аммонийного азота 

значительно меньше нитратного. Это связано с более низкой температурой почвы, то 

есть меньшей активностью процесса нитрификации в этот период, и, естественно, 
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вымыванием нитратов зимой. Содержание щелочногидролизуемого азота на намытых 

луговых-сероземах выше, чем на смытых, при этом потенциальная возможность в 

увеличении доступного для растений азота значительная (табл. 3). 

Таблица 3 

Фракционный состав азота лугово-сероземных почв 

 

Гл

убина, 

см 

С

/N 

N 

общий, 

кг/га 

N-

NН4 кг/га, 

% к 

валовому 

N-

NО3 

кг/га, % к 

валовому 

N-

NН4+N-NО3 

кг/га, % к 

валовому 

Щелоч

ногидролиз

уемый, 

кг/га, % к 

валово

му 

Смытых 

0-

10 

6,

8 

118

8 
33/2,8 

11,7/

1,0 

44,7/3,

8 

128/10,

7 

10-

20 

6,

5 

112

8 

28/2,

5 

14,5/

1,3 

42,5/3,

8 
109/9,7 

20-

30 

6,

5 

101

5 
22/2,1 

14,8/

1,6 

36,8/3,

7 
89/8,7 

30-

40 

6,

5 

82

2 

16,4/2

,0 

4,2/

0,5 

20,6/2,

5 

65,6/8,

0 

40-

50 

5,

8 
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5 

8,4/2,

0 

4,4/

0,6 
12,8/1,8 53/7,5 

50-

60 

5,

8 
512 6/1,2 

2,8/

0,6 
8,8/1,8 

35,8/7,

0 
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70 

5,

8 
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2 
4/1,6 

3,7/1

,4 
7,7/3,0 

20,4/7,

8 
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80 
- 

27

4 
3/10,5 

2,4/

0,9 
5,4/1,4 19/6,9 
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90 
- 

14

4 
2/1,5 

2,7/1

,9 
4,7/3,4 11/7,6 
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- 

14

8 
- 
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0,5 
0,7/0,5 8/5,4 
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10 
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1 
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2 
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2,5 
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/1,3 

68,2/3,

8 

187,4/1
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1 
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6 

60,1/3

,9 

15,1/

1,0 

65,2/4,

9 
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9 
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129/9,8 

30-

40 
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4 
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0 
24/2,1 
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,6 
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Трудногидролизуемые и негидролизуемые фракции азота в лугово-сероземной 

почве на намытых участках выше, чем на смытых.  

Определение факторов, обеспечивающих увеличение эффективности азотных 

удобрений при их совместном применении с ингибитором нитрификации под табак на 

ирригационно-эродированных лугово-сероземных почвах и объяснение резкого 

увеличения использования азотных удобрений этими культурами (определенного 

разностным методом) при внесении ингибитора нитрификации возможно только в 

опытах с применением азота-15. 

Схема мелко-деляночных опытов с азотом-15 представляет собой фрагменты 

более полных схем полевых опытов. Урожайность культур в соответствующих 

вариантах мелко-деляночных и полномерных полевых опытов оказалась очень 

близкой (табл. 4).  

Коэффициент использования азота удобрений растениями табака, определенный 

изотопным методом, был несколько ниже и составил в варианте без ингибитора 

нитрификации 32,5%, а при внесении ингибитора – 46,6%. Применение ингибитора 

нитрификации увеличило использование азота удобрений надземной массой с 27,1 до 

38,8%, закрепление азота удобрений в почве возросло с 21,4 до 29,3%, при этом потери 

с твердым стоком и сбросной водой снизились с 10,3 до 4,5%.  

Потери азота удобрения за счет вымывания из полуметрового слоя почвы и 

улетучивания снизились при внесении ингибитора нитрификации с 35,8 до 19,6%. 

После уборки урожая в полуметровом слое от внесенного азота осталось с 

корнями табака и закрепилось в почве 26,8% в варианте без ингибитора нитрификации 

и 37,1% при внесении ингибитора. Вынесено из этого слоя почвы с отчуждаемой с поля 

надземной массой растений и потерями за счет смыва, улетучивания и промывания в 

этих вариантах 73,2 и 62,9% соответственно. 

Таблица 4 

Влияние ингибитора нитрификации на баланс азота меченой мочевины в мелко-

деляночном опыте с табаком. 
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N120+ИН 
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3 

35,
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5 

5,

4 

19,6 

23,5 

37,1 

44,5 
 

6
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7
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Мочев

ина 

немеченая, 

N120 

- - - -  -  

В знаменателе - использование азота надземной массой растений 

В числителе –использование азота всей вегетативной массой растений 

Внесение ингибитора нитрификации положительно сказалось не только на 

использовании азота удобрений растениями табака, но и на долевом участии азота 

почвы и удобрения в общем количестве поступившего в растения азота (табл. 4). Так 

доля азота удобрений в общем выносе азота растениями при внесении ингибитора 

нитрификации увеличилась с 41,8 до 50,9%, а доля азота почвы уменьшилась с 58,2 до 

49,1%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 На основании исследования ирригационно-эродированных лугово-сероземных 

почв Ургутского района можно сделать следующие выводы: 

Оросительная вода, большей частью, смывает мелкие илистые, богатые 

органическим веществом, частички почвы. За счет этого на намытой части склона 

возрастает мощность гумусового горизонта. На смытой части склона наблюдается 

резкое уменьшение содержания гумуса к нижним горизонтам почвы, а на намытых 

распределение гумуса по профилю почвы более равномерное. 

Ирригационная эрозия приводит к снижению на смытой почве гуминовых 

кислот. В результате ирригационной эрозии происходит изменение состава гумусовых 

веществ в сторону увеличения их количества в намытой части, возрастание вторых 

фракций гуминовых и фульвокислот. 

В результате смыва части плодородного пахотного слоя почвы снижается 

содержание валового и подвижного фосфора, обменного калия. В намытых частях 

лугово-сероземных почв фосфаты более равномерно распределяются по профилю 

почвы. 

Эрозионные процессы приводят к снижению содержания суммы N-NО3+NН4 и 

щелочногидролизуемого азота в пахотном и, частично, подпахотном горизонтах 

смытых почв. Одновременно возрастает его количество на намытых разностях.  

Применение ингибитора нитрификации на табачных плантациях на смытых 

лугово-сероземных почвах способствовало более рациональному использованию 

запасов почвенного азота, значительно уменьшило смыв азота удобрений. Последнее 

особенно важно, так как табачные плантации в Ургутском районе расположены на 

достаточно крутых склонах. 
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Применение ингибитора нитрификации на фоне одноразового внесения всей 

дозы мочевины повлияло на отдельные статьи баланса азота удобрений увеличило 

закрепление в почве с 21-30% до 29-34%, а потери с твердым стоком и сбросной водой 

снизились в 2 раза в опытах с 12 до 5%, сумма потерь за счет улетучивания и 

вымывания из полуметрового слоя почвы уменьшилось с 36-39% до 11-20%. 
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