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X. П. Мириманян

Некоторые наблюдения над корневой системой 
плодовых деревьев

Корневая система плодовых культур является одним из важ
нейших органов, обусловливающих возможность их нормального ро
ста и развития и, тем самым, решающих судьбу урожайности пло
довых насаждений. Это вполне понятно, если вспомнить, что куль
турные растения, в частности плодовые, получают необходимые для 
своей жизнедеятельности элементы пищи и воду из почвы только с 
помощью корневой системы, которая, вместе с тем, взаимно предоп
ределяет закономерное развитие и наземной части плодового дере
ва. С этой точки зрения знание характера и особенностей корневой 
системы плодовых деревьев, закономерности их развития в зависи
мости от влияния внешней среды, породного и сортового состава, 
агротехнических условий имеет огромное практическое значение. Это 
знание дает нам возможность правильно и дифференцированно разре
шать не только такие вопросы, как обработка почвы, внесение 
удобрений, рациональное использование водных рессурсов. но и 
вопросы правильного размещения плодовых насаждений при заклад
ке новых садов. Но, к сожалению, изучению корневой системы пло
довых насаждений пока что уделяется мало внимания, и, в связи с 
этим, в нашей литературе имеются весьма ограниченные сведения по 
данному вопросу.

■Судя ио этим данным, основная масса корневой системы пло
довых деревьев (яблони, сливы, абрикоса) в зависимости от почвен
ных условия различных районов Союза ССР располагается на глу
бине 10-50 с.и (Т. К. Кварацхелиа [1]. В. А. Колесников [10]); по 
данным П. Г. Шитта и 3. Л. Метлицкого [2]—до 60 or, II. Г. Жуч
кова [I] -до 75 см. Отдельные же корни достигают глубины 3—4—5 
и щже 6 метров И 11. Курындин и др. [5]), апо данным В. Л. Ко
лесникова [11], на Кубани-еще больше.

Это обстоятельство, прежде всего, связано с характером поч
венного покрова, который, благодаря глубокому проникновению ор
ганических веществ, достаточной аэрации, вытекающей из струк
турного и механического состояния почвы (Украинские или Кубан
ские черноземные степи), делает возможным максимальное.использо- 
нанне запасов влаги и элементов пищи растений.

По данным туркменских опытных учреждений, в легких песча
ных почвах корневая система плодовых также проникает на боль
шую глубину (Э. Н. Благовещенский [7]).
Известия 111, .V 8-42
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В отношении размещения корневой системы в горизонтальном 
направлении, плодоводы обычно предполагают, что основная всасы
вающая часть корневой системы, именуемая активной, располагается 
в соответствии с проекцией кроны (В. В. Пашкевич [8]), а некото
рые ученые прямо утверждают, что՛ „концы корней приходятся под 
оконечностями крайних боковых ветвей" (Л. С. Гребницкий |9|).

В своих прежних работах П. Г. Шитт [3] утверждал, что рас
пределение корневой системы плодовых насаждений в горизонталь
ном направлении различно и иногда очень далеко выходит за пре
делы кроны дерева.

Квзрацхелиз [1],на основании своих .многочисленных и многолет
них наблюдений, пришел к выводу, что „корневая система во всех 
случаях, при всяких почвенно-климатических условиях далеко пре
вышает диаметр кроны".

По данным Курындина, Малиновското и др. [5], размеры диа
метра корневой системы плодовых насаждений в сравнении с разме
рами диаметра кроны больше в полтора-два, а иногда в два с по
ловиной раза [10].

В Армении корневая система плодовых деревьев, распростра
няясь в горизонтальном направлении, также выходит за пределы 
проекции кроны. На территории Института плодоводства наблюда
ется как корни на несколько метров расходятся в стороны, оста
ваясь ближе к поверхности, а затем вновь углубляются. Такую же 
картину мы наблюдаем и на территорий Грузинской опытной плодо
водческой станции, расположенной в Горянском районе, на аллю
виальной равнине, в долине реки Куры.

Однако в условиях некоторых районов Армянской ССР, в зо
не полупустынных, маломощных, слабо՝ перегнойных, сильно карбо
натных каменистых почв, именуемых пкирами“, где под плодовод 
ство отводятся значительные площади таких земель, в частности в 
пределах района имени Берия, мы имеем совершенно иную, необыч
ную картину. Наблюдения, которые мы проводили в 19-19 г. над 
большим количеством корневых систем абрикосовых, тутовых и оре
ховых деревьев в пределах далмииских садов (по дороге от Ерева
на в поселок имени Берия) при реконструкции последних, дают не
который материал для освещения данного вопроса.

Результаты этих наблюдений сведены в таблице 1.
Вместе с тем наблюдается, что в отдельных случаях тонкие 

мелкие корни указанных пород диаметром 0.5 мм идут дальше, так
же в основном развиваясь ближе к поверхности.

Как видно из таблицы, приведенные цифры говорят о том, что 
здесь мощные многолетние деревья абрикоса, туты, ореха сравни
тельно с их кроной имеют довольно ограниченный ареал размеще
ния корневой системы- их диаметр значительно меньше диаметра 
кроны. Вот почему при выкорчевке этих огромных деревьев при ре
конструкции далминских садов трактор довольно легко и свободно
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Таблица I
Данные о размера*, и мощности корневой системы плодовых
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сталкивал их с места со всей корневой системой. Небольшая глуби
на проникновения корневой системы в данном случае находится в 
связи с тем, что здесь мы имеем маломощный почвенный покров, 
где под 30—40 см слоем залегают обизвесткованные обломки туфа 
и авдезито-базальтов, которые в известной мере препятствуют бо
лее глубокому проникновению корневой системы. Но, казалось бы, 
это обстоятельство должно было принудить плодовое дерево широ
ко распространить свою корневую систему в стороны, чего мы здесь 
не наблюдали. Это, вероятно, является результатом того, что в ус
ловиях далмннских садов плодовые деревья, будучи обеспечены 
поливной водой, не нуждаются в поисках влаги на большом рассто
янии от кроны, а наличие большого количества минеральных ве
ществ, видимо, удовлетворяет их потребность в пище.

Таким образом, оказывается, что корневая система плодового 
дерева не во всех случаях и не „при всяких почвенно-климатиче- 
ских условиях далеко превышает диаметр кроны", как это утверж
дает Кварацхелна [I]; в отдельных случаях, в зависимости от осо
бых почвенных условий, аналогичных условиям далмннских садов, 
диаметр корневой системы может быть и меньше диаметра кроны.

Это положение заставляет решительно пересмотреть систему 
агротехнических мероприятий по обработке плодовых садов, куль
тивируемых в различных почвенных условиях. Если активная часть 
корневой системы, несущая на себе сосущую сеть корневых волос
ков, выходит за пределы проекции кроны, как это имеет место в 

' подавляющем большинстве случаев, то удобрение надо вносить не в 
чашки или приствольные круги, как это по традиции делается и по 
настоящее вр^мя, а подальше от стволов деревьев; при доливе надо 

гаалишпъ водой не чашки или приствольные круги, так как это толь
ко уплотняет и распыляет почву со всеми вытекающими отсюда не
благоприятными последствиями, в связи с чем ухудшается состояние 
дерева; поливную воду надо давать за пределами чашки, где распо



652 X. П. Миримакяи

ложена основная масса корневой системы. Такое положение само со
бой приводит к необходимости более решительной постановки воп
роса об отказе от традиционной обработки приствольных кругов, 
которая в напряженный момент весенних работ совершенно непроиз
водительно отнимает много сил и средств, и о переходе к сплошной 
механизированной обработке междурядий, сплошному внесению 
удобрении и бороздовому поливу.

Если же в отдельных случаях корневая система плодовых де
ревьев не выходит за пределы проекции кроны, как это имело ме
сто в далминских садах, то соответственно с этим и нужно приме
нить ту или иную обработку, обеспечивающую периферию корневой 
системы пищей, водой и воздухом: но и в этом случае сплошная 
обработка междурядий и бороздовый полив остаются более эффек
тивными.

Только точное знание закономерности распространения н раз
мещения активной части корневой системы даст возможность пра
вильно, дифференцированно разрешить все агротехнические вопросы 
и обеспечить нормальные условия роста, развития и повышения про
дуктивности плодовых насаждений.

Нельзя не обратить внимания и на следующие обстоятельства, 
которые пришлось наблюдать при изучении корневой системы пло
довых деревьев в районе имени Берия. Это то, что во многих слу
чаях наблюдается как основная масса корневой системы, в том чис
ле и скелетные корни, продвигается ближе к стенам и местам, по
крытым сверху камнями, и отходит в сторону от дорог, где земля 
утоптана, и в связи с этим затрудняется циркуляция свободного воз
духа, необходимая для нормального дыхания корней.

Сравнивая между собой степень разветвления и густоту кор
невой системы приведенных отдельных пород плодовых деревьев, 
необходимо констатировать, что корневая система абрикоса наиме
нее разветвлена и не образует сколько-нибудь густой сети. Тутовые 
деревья, наоборот, дают очень густую сеть корней, пронизывающих 
почвенную массу и способствующих образованию в известной мере 
довольно заметных комковатых отдельностей в верхних горизонтах 
почвы. Ореховые деревья в общем представляют среднюю картину. 
Так, например, у периферии одного из скелетных корней 35-летнего 
тутового дерева на площади 25 кв см мы насчитали до 10 мелких 
корешков, длиной до 10—12 см и диаметром 1—3 мм, в то время 
как у 40-Летнего абрикосового дерева на такой же поверхности ко
личество тонких корешков не доходило даже до 20.

Следующий вопрос, па котором следует остановиться, это ха
рактер почвенного покрова под плодовыми насаждениями, возраст 
которых определяется многими десятилетиями, а в отдельных слу; 
чаях и большим.

Описание большого количества почвенных профилей в преде- : 
лах далминских садов дает нам возможность установить следующее:
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Почти всюду мы наблюдаем довольно перегнойный почвенный 
слой на глубине 0—15» максимум 20 см, где количество органических 
веществ достигает 2—3%.

В пределах почвенного слоя глубже 15—20 с.и. количество ор
ганических веществ резко падает до 0,50—0,75%, почва сильно меня
ется: из темносерон она становится желтовато-палевой, хрящевато
щебневатой с огромным содержанием извести, а глубже 30—40 см, 
иногда и выше, переходит в сильно обизвестковаиные обломки из
верженных пород или туфа, промежутки между которыми забиты 
рыхлым, пылеватым, сильно карбонатным материалом, не содержащим 
сколько-нибудь заметного количества органических веществ.

Некоторые аналитические данные, характеризующие резкий пе
реход небольшой перегнойной прослойки в обизвесткованную поро
ду, почти лишенную органических веществ, приводятся в таблице 2.

Таблица 2
Содержание перегноя л извести в почвах плодовых насаждений 

в районе имени Верия

ЛНазвание 
культуры

։> Возраст
дерева

Глубина 
обр, в см

Колнчёство 
перегноя

В

Колнчестно 
взвести 
в %%

Характер материала

Абрикос •10 0-12 2,72 3,45 Хрящсвато-сугл инистый
Абрикос 40 12-38 0,62 7,80 Хрящсйато-щёбвеватый

0-14 2,74 2,34 Хрящевато-суглинистый
14-40 0,87 8,10 Хрящева ։Ь-суглинистый
10—50 0,38 6,40 1Цебневпто-каменистый

Тутз 31 0-18 3,05 2,14 С'ТЛННИС! ый
18-35 1,02 6,15 Молк, хрнщ.-суглипист ый
35-44 0,25 7,20 Хрящёвато-суглиннсидй

Орех ■10 0-15 2,35 2,84 Суглинистый
15—30 0,75 6,30 Суглинисто-хрящеватый

Орех-нспо- •130 0-19 2,85 3,15 Хрящевато-суглинистый
дни 19-35 0.90 7,12 Хрящевато-суглинистый

35-60 0,45 8,21 Хрящеватый

Приведенная таблица показывает, что независимо от возраста 
плодовых деревьев и длительности обработки сада, даже в условиях 
искусственного орошения, глубина значительного накопления орга
нических веществ ограничивается в пределах до 20 см, а глубже 
перегноя очень мало. Следует отметить, что такая ограниченность 
перегнойного слоя л резкий переход к карбонатной подпочве наблю
дается не только в районе далминских садов, но и на территории 
Института плодоводства, в районе Октемберянских совхозов и т. д.

Чем же объяснить, что такая длительная систематическая об
работка плодовых садов и применение искусственного орошения не 
создают богатого органическим веществом и мощного почвенного 
слоя? Почему же в указанных районах, за исключением пониженных 
элементов рельефа, органическое вещество не проникает в более 
глубокие горизонты?
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Тщательное изучение деятельности корневой системы травя'ни 
стой растительности в плодовых садах и сопоставление с данными 
распределения органических веществ по профилю приводят нас к 
выводу, что органическое вещество а плодовых садах накопляется 
только в пределах, доступных воздействию корневой системы. мно
голетней травянистой растительности, в результате естественно
го залужения в условиях орошения. За пределами основной массы 
корневой системы этой растительности органического вещества в 
почве в сколько-нибудь значительном количестве не накопляется. 
Из этого становится понятным, что длительное содержание между
рядия в плодовом саду под черным паром равносильно лишению 
почвы источников создания, органического вещества, не говоря еще 
о том, что такой черный пар разрушает структур}՛ почвы и тем са
мым ухудшает условия, необходимые для нормального роста и раз
вития плодовых насаждений. Из этого следует еще одно заключе
ние, а именно, что корневая система плодовых деревьев в почве 
не накопляет органического вещества. Это с первого взгляда может 
показаться парадоксальным, но вполне понятно, если иметь в виду, 
что в верхних горизонтах почвы ежегодно откладывается значитель
ное количество мертвых растительных остатков только травянистых 
растений, в процессе разложения которых биологическим путем и 
создается органическое вещество почвы. Корневая же система много
летних плодовых насаждений ежегодно не отмирает и каждый год 
оставляет в почве՜ лишь ничтожное количество мочковатых корней, 
к тому же рассеянных на большой глубине, и не способных дать 
материал для создания сколько-нибудь заметного количества орга
нических веществ. Отсюда следует очень важный производственный 
вывод, что только путем культуры многолетних трав в плодовых 
садах возможно обогатить почву органическими веществами и соз
дать необходимую комковатую структуру.

Совершенно бесспорно, что накопление органического вещества 
в пределах только небольшого поверхностного слоя почвы далеко 
нс обеспечивает нормальный питательный режим плодовых насажде
ний, так как активная всасывающая чдеть корневой системы послед
них в основном располагается несколько глубже этого слоя, в осо
бенности в почвах с легким механическим составом. Это обстоя
тельство ставит перед работниками науки и производства новую, 
весьма серьезную проблему о-создании достаточного количества 
органических веществ и более глубоких горизонтах почвы, в пре
делах развития и расположения_основной массы тонкой сети актив
ной части корневой системы плодовых насаждений.

Наконец, последний вопрос, на котором следует несколько 
остановиться, это вопрос о накоплении ненужных растению мине
ральных солен непосредственно у корневой системы.

Но указаниям Шитта и Метлнцкого [2], в зонах усиленной дея
тельности корневой системы содержание ненужных растению мине- 
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рзльнйх солей в силу избирательной способности корней постепен
но возрастает. По мнению указанных авторов, этим и объясняется 
слабый рост молодых деревьев, посаженных на месте старых. В свя
зи с этим они считают, что почвы, чехлом покрывающие старые 
корни, отличаются сравнительно большим содержанием, например, 
извести и др. солей.

Наши небольшие предварительные анализы содержания хлора, 
серной кислоты и СО։ и почвах, чехлом окружающих корни, и в 
почвах, расположенных дальше, показывают, что такого накопления 
не происходит (см. таблицу 3). Это объясняется гем. что в условиях 
дйлминских садов при легких трещиноватых почвах эти соли не за
держиваются, а под влиянием систематического орошения вымыва
ются и выносятся за пределы корневой системы.

Таблица. .?
Содержание некоторых веществ в почвах, чехлом 

окружающих корни плодовых дерепьен (и %0,'։))

.Место взятия почвы СОа СаСО.։ сг 5О"։

Абрикос: V корней 2,20 5,00 0,012 Следы
дальше 2,30 5,23 0,016 •»

Орех. V корней 1,-10 3,18 0.011 и
дальше 1,75 3,88 0,017 V

ТУта: у корней 2,40 5,46 0,006
дальше 2,44 5,19 0,008 и

Из краткого рассмотрения приведенных выше материалов не
обходимо сделать следующие выводы:

I. В условиях маломощных, каменисто-хрящеватых почв далмии- 
скнх садов в районе имени Берия основная масса корневой системы 
плодовых Насаждении идет неглубоко,, а н горизонтальном направ
лении значительно меньше проекции кроны. В большинстве же дру
гих районов республики корневая система далеко выходит за пре
делы последней. Отсюда следует, что в целях дифференцированной 
обработки плодовых садов и правильного применения комплекса аг
ро технических мероприятий по поднятию урожайности—удобрения, 
полипа и др. в каждом отдельном случае необходимо учесть харак
тер и особенности размещения корневой системы плодовых насаж
дений, в основном отказываясь от обработки, удобрения и полива в 
чашках или приствольных кругах, переходя к сплошной механизи
рованной обработке междурядий, сплошному удобрению и бороздо
вому поливу.

2. Накопление в почвах плодовых садов органических веществ 
в тех же условиях в основном связано с деятельностью корневой 
системы многолетней травянистой растительности, чем и объясняется 
наличие здесь небольшой прослойки почв, более или менее обога
щенной органическим веществом.
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Корневая же система плодовых насаждений не создает и поч
ве органических веществ в сколько-нибудь заметном количестве. 
Отсюда вытекает необходимость изыскания новых путей создания в 
более глубоких горизонтах почвы органических веществ, обеспечи
вающих нормальное развитие плодовых деревьев.

3. В пределах почвы, чехлом окружающей корневую систему 
плодовых насаждений, в результате одностороннего извлечения ра
стением элементов пищи в условиях легко проницаемых орошаемых 
почв далминских садов накопления извести и растворимых солей не 
происходит.

Институт плодоводства
Академии Наук Армянской ССР Поступило 15 VI 1950
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էքյուս ս եռպսւրլիկան liրռ։ մ սլաղատո։. ծառերի ա րմ ա ւոն հր բ մեծ մա
սամբ I; ւ տվեք ի հեռու են գնում nt [այն չափով տարածվում “> ('[ պրոեկ
ցիաների ռահմսւններ ի ց ղուլա: 1՝հրիայում կատարած մեր գի սւողէււթյու ն- 
^էերբ !ln‘J2 ,1,է1։[փս> ղռերի յա։ ր բա լաս, մայրական սւեւաւկների վրա 
նստած թեթ հ, սաղր սւ կմա իւբոա հււղերի պայմաններում 30 40 տարե
կան ծիրանենու, թթենու, րնկուղեն ու ա ր մ ա iti ո։ / ին ցանցի հիմնական մա
սը ծառի բնից շատ հեռու չի գնում, նրա տրամագիծը 2 — 4 մետրից ավե
լի չկ այն մամ in'll ակ, ե ր ր սաղարթի պբււեկց իան !)—10 մետրի է հառնում։ 
Նա շատ չի իէէէրսՀհում և Հողի մեծ՝ ուղղահայաց ուղղու թլամր։ Այս հան
գամանքը ցույց Հ տալիս, որ պտղատու այրիին մշակելո։ մ ամանակ ամեն 
մի կոնկրեin դեպքում պե՛տք ք՝ ւտշվի առնել տվյալ այգում արմատային 
ւյսւնրյի տարածման ռահմ անները հ. բռա այնմ ղ իէիե բեն ց ի tn լ կերպով լու
՜ծել այնպիսի կւռբեււր ագրո աե ի։ն ի կական հա՛րցեր, ինչպի ււ ի ր են, Օրինակ, 
պարարտանյութ՛ մռւծելոէ կ“՚["Լ2՛ >սյլնւ Մեր կսլիւսղնե-
րոէմ մինչև ա յմ մ սովորաբար պա ր սւ ր tn ա՛հ յււ ւթ ր մուծվում I՜ բաժակնե
րում կամ մ ե րձ բնւռ յին շրջանակներում, այսինքն այն տեղ, որտեղ բացա
կայում կ արմատային ցանցի նուրբ ու ակտիվ հիմնական մասը, Ո[’Ր ի 
վիճակի Լ օգտագործել մուծված սննդանյութը» Նույնը վերաբերվում Լ և 
Հրին, որը բաժակը լցնելու դեպքում միայն փչացնում կ վաս,թւս~
րտցնու մ պաղասւռւ ծ աո ի վիճտկր։

Ա՛յգ կապակցությամբ անհրաժեշտ է պտղատու ծառի բնի ^ևրս կողմը 
վւււբելհ։ ղ այնտեղ պարարտանյութդ մուծելուց ու ծրռվ լցնելուց հրաժ արվել 
ու անցնել պտղատու այգու միջշարքային աար ած ությունների համատարած 
մշակման, պարարտացման ու ոոոդմտն՝ ակոսային ձհի Լա/ն կիրաոման։

^•րկրորղ եղրտկացսէ թյունը, պետբ կ հանգել մեր հավարած
ն յա թերի հիմսմհ վրա, գա այն է, ււր նոր յուրացվող հողերում, միայն 
այգու.մ եղած ի/ոտաբույսերի արմատային ցանցի սահմաններում է օրւլտ- 
նական նյութ կուտակվում, որ ծառերի բաղմամյա արմատային ցանցր 
հողը չի հարստացնում որգ անակտն նյութերով։ Ահա թե ինչու գ աբավոր 
րնկււէ ւլենսւ աակ <ւրղ տնական նյութով համեմատաբար հագեց ած Հ լինում 
նույն 10—20 Ulf հողի վերին շերտը, որտեղ տարածվում են բաղմամյա 
1սուոարէէւ յսերի արմատները, ինչպես և 10 — 20 տարվա մշակված նույնա
նման հււղեբո։ մ։ Այս հանգումանրր մեր արւաք նոր խնդիր է դնռււ1՝ որո
նել, մ շտկել նոր յուրացվող ոլւերի 'հման հողերի ավելի։ իս,,[' տերտերը 
օբղանտկան նյութերով հա րստա ցն ե լա ճանտպարհներէ Ա՛յ» 1ս^1ՂՍ1' կա” 
բեէէբոլթ յուն ը ա ո անձն տ պե ո հասկանա լի կղտոնա, եթե հիւշե^ւբ, որ պտղա- 
iiiiii ծառերի ա բմատա յին ցանցի ամենանուրբ վ ե րհ տ վո ր ո ։ թ յո։նն ե ր ր, 
ոբոնբ անմիխսոլես սնունդ են վերցնում, Հիսնականում դտնվւււմ են 
վերին, օրգանական նյութերով հա բուստ 10 — 20 սմ-սւնոց հողի թ՚րաից 
ավ14ի ի,որի։

՝1,երհապես, երրորդ հան գամ անբ ր, որբ նկաւովում է, վերաբերում կ 
պտղատու ծառերի արմատներին անմիծապեռ կպած ո։ շրհապատի հողերի 
մե9 եղած տարրեր աղերի փոիօհարաբերությանրէ 'եիտական դրականու
թյան մի չաբբ ավյալհեբից երևում Լ, որ որոշ տեղերում պտղատու բւււյ- 
սեբի կ՚՚ղմից ՜>"ղի' րաղագրիտ մտսերիւ միակողմանի օգտագործման շնոր
հիվ արմատներին անմիհապեո կսլած հողի մեհ բույսի համար ոչ պիտանի
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ijjiflitiiy fipmplm.^) ilih]ith Ju 'tujlmtn ղ՚յ liftiili Jih/tilmfjtm 1] tj m t/l m i^m t/pnlj 

^mti^iijmti^ ,] t^rnj՝ ij jt QtiiJt]J J t] jj i it >] i]il ոն ՜ւսհ]1]րհէո ijliftii ւ!սւհ Jht]m •/յ^՚/ե
-fm z^«/< '/ ji i и J m h t^m nJ t/jJ JJiJ iJJn • ji lUi/p] при ijh'jm '] ji tiil/mni tul] iJJnltn
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