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С. Л. Сарксян

Некоторые мероприятия по освоению 
почв каменистой полупустыни

Великий Сталинский план преобразования природы, открываю
щий новый этап в развитии социалистического земледелия, указы
вает пути и мероприятия для дальнейшего подъема и развития сель
ского хозяйства. создания изобилия сельскохозяйственных продуктов 
и сырь»։ ։ля промышленности. а также указывает пути освоения новых 
земельных площадей, пустынь и полупустынь. Этот план преобразо
вания природы'теснейшим образом связан с достижениями мичурин- 
■ской агробколо։ической науки.

Учитывая огромное значение травосеяния, лесоразведения, вет
розащитных и полезащитных насаждений в деле освоения новых 
земель.—пустынь и полупустынь,—в деле поднятья урожая и улучше
ния условий возделывания сельскохозяйственных культур, много
численная армия работников науки л практики, вооруженная мичу
ринской агробиологической наукой, развернула огромные работы по 
разрешению этой проблемы [1, 2, 3. 4|.

В Связи с пуском Ннжне-Запгинского канала, с 1943 г. Инсти
тут генетики и селекции растении АН Арм. ССР, помимо разрешения 
проблемы обеспечения республики цепными высокоурожайными сор
тами пшениц и другими сельскохозяйственными растениями, па экспе
риментальной базе проводил также широкие работы по освоению труд- 
ноосвояемых цементирующихся почв „киров“, подвергшихся в те
чение многих лет опустошительному действию вредных климатиче
ских явлений. Эти работы проведены путем посевов травосмесей, 
лесонасаждения полезащитных и лесозащитных полос.

Местность экспериментальной базы характеризуется континен
тальным климатом, жарким засушливым летом с частыми сухими 
ветрами, дующими с севера и северо-востока, в особенности в се
редине лета во второй половине дня, неравномерностью и малым 
количеством выпадающих в вегетационный период осадков.

Территория, па которой расположена экспериментальная база, 
сильно каменистая, представлена светлобурыми почвами, с поверх
ностным цементирующим слоем, сильно затрудняющим их освоение 
и возделывание сельскохозяйственных культур.

Из-за почвенно-климатических условии первые посевы 1948 г. 
не дали хороших результатов и даже наблюдалась значительная 
гибель. Поэтому с весны 1949 г- начались планомерные и упорные 

1 работы по насаждению лесополезащитных полос и травосеянию, 
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смесью злаковых (райграс) и бобовых (люцерна) трав, составляющих 
комплекс травопольной системы земледелия Докучаева-Вильямса и 
являющихся одним из лучших мероприятий по освоению и улучше
нию структуры полупустынных почв.

Академик В. Р. Вильямс еще в 1938 г. (по Касьянову 17)) высоко 
оце.нил значение полезащитного лесоразведения в деле защиты сель
скохозяйственных растений от вредного воздействия ветра и дру
гих атмосферных явлении, эффективность которых особенно повы
шается в условиях пустынь и полупустынь. Следовательно, приме
нение указанного комплекса мероприятий к „кирам“ является наи
лучшим и быстрейшим способом их освоения.

Успешному освоению „киров“ в сложной природной обстановке 
способствовала выработанная вами агротехника, соответствующая 
местным почвенным условиям. Проводилась тщательная подготовка 
почвы в целях создания более благоприятной среды для развития 
корневой системы растений. Для освоения почв первоначально была 
произведена вспашка плантажным плугом с тщательной очисткой 
камней и валунов. Поверхность почвы тщательно планировалась, 
выравнивалась для обеспечения равномерного полива. Для создания 
благоприятных условий появления дружных всходов посев зерно
вых и подсев трав производился рано осенью (с 5 по 15 сентября) с 
неглубокой заделкой семян.

Посев в ранние сроки с неглубокой заделкой семян объясняет
ся тем, что сильно заиливающаяся почва образует толстую плот
ную корку, которая препятствует всходам, и зародыши, будучи не в 
состоянии пробиться на поверхность, гибнут иод коркой. Ранние 
посевы с неглубокой заделкой семян дают возможность поливать 
посевы несколько раз и тем самым содействовать дружным всходам 
и нормальному кущению до наступления морозов. Кроме того, ран
ние посевы не страдают от ветров, которые начинаются примерно в 
конце июня, а созревание ранних посевов начинается на 8- 10 дней 
раньше, чем поздних посевов.

Создание благоприятных условий для полезащитных полос—выра
щивание черенков и саженцев -было достигнуто при помощи специаль
ных посадочных траншей и ям, вырытых вручную, глубиной 60 
см, шириной 50 см, и частичной заменой вынутого грунта землей 
поверхностного слоя почвы, содержащей органические остатки. Во 
избежание цементации, поверхность траншей и ям была засыпана 
гонким слоем дерновой земли с примесью перепревшего навоза. 
При посадке дуба вносилась микоризная почва, взятая из-под по
лога дубового насаждения. Перед посадкой был произведен полив 
для увлажнения почвы. Таким образом, была создана относительно 
благоприятная обстановка для произрастания высаживаемых черен
ков лесных пород и саженцев. Расстояние между черенками в 
ряду составляло 25 см, а между рядами—30 см.

Следует отметить, что в условиях „такнристых почв“ для по
род, выращиваемых черенками (тополь, ива, лох], густая посадка 
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способствует их лучшему развитию. При редкой посадке наблюдал
ся сравнительно большой процент засыхания.

Позже хорошо укоренившиеся и развитые деревца были изре
чены и пересажены, оставляя соответствующее расстояние между 
деревьями в рядах.

В сухих полупустынных 'условиях постоянная влажность 
почвы является основным условием, обеспечивающим успех лесона
саждений, а также возделывания трав и других сельскохозяйственных 
культур. Поэтому принятая нами агротехническая система имела 
цель максимально накопить и сохрани;։, почвенную влагу. Следует 
отметить, что норма, время (раноутренние, иоздновечерние), часто га 
поливов, подкормка, систематическое рыхление и мульчирование по
верхности траншей играют важную роль в деле ускоренного разви
тия деревьев.

В полезащитные лесные полосы были включены такие древес
ные и плодовые породы, которые отвечали бы данным ночненно- 
климагическим условиям: отличались долговечностью, быстротой 
роста, высотой, плотностью кроны, стержневым развитием корне
вой системы, устойчивостью против вредителей и заболеваний, л 
также имеющие большое народнохозяйственное значение. К древес
ным породам, отвечающим этим требованиям, в первую очередь 
могут быть отнесены: дуб, тополь, клен остролистный, ясень, белая 
акация, ива, лох и другие; из кустарниковых; аморфа. облепиха, 
маклюра и другие.

Даем краткую характеристику вышеперечисленных лесных 
пород.

Тополь отличается быстрым ростом и выносливостью, заслу
живает внимание в деле создания лесозащитных полос в условиях 
орошаемого хозяйства пустынь (2). В этих условиях она показала 
себя наиболее выносливой быстрорастущей породой |2}.

Дуб-ценная, долговечная, устойчивая порода. Потребность на
шего народного хозяйства в дубовой древесине большая. Дуб 
имеет глубокоуходящую корневую систему, прочный, стойкий ствол 
и густую широкую крону, что дает возможность хорошо защи
щать поля от ветров (2) и поднимать эффективность выращивания 
полезащитных насаждений, особенно в условиях засушливых почв 
полупустынь. Дуб у пас выращивается саженцами и посевом жо- 
л\дей—гнездовым способом.

клен остролистный общеизвестен как легкое, красивое и де
коративное дерево. Отличается быстрым ростом, морозостойкостью, 
засухоустойчивостью, долговечностью. В условиях эксперименталь
ной базы выращивается в возрасте трехлетних саженцев (2).

Ясень обыкновенный является хорошей, прочной, долговечной 
лесной породой, отличается хорошей развитой корневой системой (2), 
что очень важно для выращивания в условиях полупустынных почв.

Иса является быстрорастущей породой и тем самым снособ- 
Изасспы V, № 10-4
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Рис. 1« Общий вид полезапхптной полосы грех годично го гоподм.

ртвует быстрому созданию полезащитных полос, нетребовательна 
к условиям возделывания.

Акация белая быстрорастущая порода, менее требовательна к 
почвенным условиям [2].

Лох занимает большое мести в наших полезащитных полосах. 
Мало требователен к почвенным условиям, засухоустойчив и теп
лоустойчив [2], что дает возможность выращивать его на полупустын
ных почвах.

Трехлетние наблюдения за ростом и развитием указанных по
род показали, что эти породы обладают весьма высоким процентом 
приживаемости и быстрым ростом. Из кустарниковых особенно от
личались аморфа и облепиха, которые быстро приспосабливались к 
почненно-климатическим условиям экспериментальной базы и хоро
шо облиствлялись

Данные таблицы 1 показывают, что средний рост тополя в 
1949 г. составлял 1,30 м. а в 1950 г. —2,96 м. в 1951 —1,20 м с диа
метром 5,4 см.



Рис. 2. Трехлетий дуб, выращенный 
саженцами.

Рис. 3. Двухгодичные дубки. Слева направо: две выращенные 
из жолудей в I ран шее без покрова, следующие грн, выращен

ные из желудей в гран шее. в тени других насаждений
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Таблица I
Результаты измерений рос։а деревьев в полезащитных полосах по голам

Название пород
Количе
ство уче
тных де
репье и

10 4 9 г. 19 5 0 г. 19 5 1 г.
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Тополь 100 1,30 0,7 2,96 2,4 4,2 5,4
Ива 100 1,60 1,3 2,50 5 3,80 8,5
Лох 100 0,65 0,8 1,58 2,6 2,9 4,7
Ясень 100 0,82 1,1 1,10 2.4 2, !0 3,2
Дуб саженцами 20 0,25 0,5 0,45 1,2 0,75 1,8
Дуб жолудями 20 — — 0,08 0,26 0,26 0.8
Клеи . 20 1,35 1,3 1,70 •2.\ 3 6
Акация белая 20 - 3 4 4,2 6

Рис. 4. Общий вид трехлетиях саженцев клена остролистного 
во второй год выращивания.

Клен дал высокий процент приживаемости, пышноразвитую 
крону и хороший прирост, составляющий за 2 года -1,35 м. Общая 
высота дерева составляет 3 м с диаметром б см.

В первый год, попав в необычные условия произрастания, ясень, 
несмотря на 100-процентную приживаемость, не дал хорошего ро
ста и развития. Средний прирост составлял всего 25—30 см. Одна
ко во второй год дал более лучший прирост, достигающий в сред
нем до 0,8—1 м.



i’hc. 5. Ясень обыкновенный. Первый год- выращивания.



Рни. б. Ясень обыкновенный. Второй год вырашнвання.



Рис. 7. Акацмн белая. Второй год выращивании



pi։c 8. Лох. Tpftinft год выращивания.
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Средний рост ивы за три года достиг до 3,8 м с диаметром 
8,3 см; несмотря на неблагоприятные почвенные условия саженцы 
дуба дали прирост в 1950 г. от 13 до 20 см. В 1951 г. средний 
прирост дуба составлял 30 см, глубина корня 120 см. Посев дуба 
модулями при гнездовом способе в первый, 1950 г., дал всходы 
ростом 8—10 см, а в 1951 г. средний рост сеянцев достиг 26 см. 
Г.г.бнна корневой системы 65 см.

Высота лоха в трехлетием возрасте достигла до 2,9 м с диа
метром 4,7 см. в четырехлетием возрасте плодоносит. Хорошее 
развитие и прирост дали и кругие породы, особенно бурно разви
лась белая акация

Введение в полезащитные лесные полосы ллодовоягодных де
ревьев и их правильное размещение имеет весьма важное значение 
в деле увеличения сбора плодов и ягод тля населения, повышения 
экономической эффективности защитных лесонасаждений, создания 
дополнительных доходов для колхозов, совхозов и, наконец, даст воз
можность вести селекционную работу по выведению засухоустойчи
вых, морозоустойчивых пород.

Однако при размещении плодовых деревьев в полезащитных 
полосах необходимо учесть указания акад. Т. Д. Лысенко [6] о 
внутривидовых и межвидовых взаимоотношениях организмов, учи
тывать биологические особенной и плодовых деревьев, которые 
значительно разнятся от особенностей лесных пород. Рекомендуется 
высаживать плодовые насаждения позади защитных рядов, во избе
жание вредного действия ветров и, наконец, обеспечить правиль
ный подбор пород и сортов применительно к природным и эконо
мическим условиям местности. Размещение плодовых деревьев мы 
произвели последующей схеме: первый ряд —глядичие-маклюра: вто
рой, третий, четвертый ряды— гополь: пятый-дуб; шестой—ясень: 
седьмой-восьмой лох; девятый—груша и яблоня.

Таким образом, территория экспериментально։! базы, площадью 
18 га, облесена и занята тремя полезащитными полосами, обнесен 
зеленым кольцом опытный участок экспериментальной базы длиной 
4(Х>:< м.по 8 — 10 рядов деревьев в каждой полосе. Общее количе
ство насажденных деревьев различных пород составляет 223 тыс.

Заслуживает внимания в деле улучшения структуры почвы, а 
также создания кормовой базы, возделывание бобовых г))ав (люцер
ны) и рыхлокустовых злаковых трав (райграс) в чистом виде и в 
смеси. В первый же год их возделывания, благодаря хорошему 
росту и развитию, в значительной мере улучшились условия равно
мерного полива, что способствовало закреплению почвы от размы
вания. Кроме того, люцерна мощным развитием корневой системы, 
доходящим в одногодичном возрасте до 1,5 м глубины, и хорошим 
ростом обеспечила в первый год пользования четырех-пятикратным 
укосом, столько же укосов было и у травосмесей (люцерна райграс).
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Рис. 9. Слева направо—куст люцерны в первый год поль
зования. Kycr pain раса первый год пользования.

В 1949 г. урожай сена в производственных участках (люцерна-|- 
райграс) в среднем достиг 68 ц га, в 1950 г.--77 и га, в 1951 г,—86 ц/га.

В результате четырехлетней работы значительно улучшились 
почвенные условия, вследствие чего стало возможным возделывав 
ние сельскохозяйственных культур, даже таких требовательных к 
почвенным условиям культур как овощё’бахчевых: табак, свекла 
и пр.

Намного уменьшилось число поливов в течение вегетационного 
периода, достигавшее в первый год (1°48) возделывания на зерно
вых культурах до 20.

Пшеница, посеянная после трав (люцерны), дала дружные всхо
ды от одного-двукратного полива, а при достаточном количестве 
атмосферных осадков (осень 1951 г.) дала всходы и кущение без 
полива, тогда как в первый год (19 48 г.» для появления всходов 
потребовалось от 4 до 6 и больше поливов.
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Кроме того, сократилось также число рыхлений, цементация 
поверхностного слоя ослабла, глубина увлажнения почвы увеличи
лась и. наконец, в значительной мере улучшилась структура почвы 
в целом. В результате освоения земель увеличилась посевная пло
щадь сельхозкультур. Наблюдалось повышение урожайности пшени
цы и других культур. В таблице 2 приведены данные урожайности 
озимых пшениц.

Урожайные данные озимых пшениц
'Таблица 2

Название сорта

Урожайность в нга
5 01 9 4 9 ! 9

га цент. га цент. га цент.

«Арташатн 42* 5,0 16 7,0 28 7 32

.Егвардн 4’ 0,9 14,1 2,3 30 2 28

Данные таблицы 2 показывают, что „Арташати 42“. давший в 
первый год (1948 г.) незначительный урожай, в 1949 г. дал 16 н та: 
в 1950—28 ц/га; в 1951 г.—32 ц/га.

.Егварди 4“, также давший низкий урожай, в 1949 г. дал 
14 ц/га; в 1950 г—26 ц/га; в 1951 г—26 ц га.

Таким образом, путем травосеяния, древонасаждений и соответ
ствующих агротехнических мероприятий освоено 130 га.

В ы в о д ы
1. Результаты достигнутых успехов по освоению светлобурых 

почв выявляют возможность реально поставить вопрос о дальней
шем освоении экспериментальной базы, а также однотипных почв 
каменной полупустыни „ кИров

2. Создание полезащитных полос с сочетанием травосеяния 
является необходимым элементом коренного и быстрейшего освое
ния полупустынных почв. Причем единственно падежными условия
ми, позволяющими на этих почвах выращивание лесных насаждений 
л возделывание сельхозкультур, являются высокие агротехнические 
мероприятия.

3. Результаты наших исследований показали, что наилучшими 
породами для лесополезащитных полос являются тополь, ясень 
обыкновенный, клен остролистый, акация белая, дуб, ива, лох.

4. Для освоения указанных почв необходимо высевать траво
смеси (бобовые со злаковыми-рыхлокустовыми).

5. Успешное освоение полупустынных почв становится более 
актуальным в связи со строительством Арзни-Шамирамского и Аху- 
рянского каналов, которые в ближайшем будущем будут орошать 
более согни тысяч гектаров новых земель.
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Эги каналы дадут возможность расширить посевные площади 
под зерновые культуры и тем самым создадут дополнительные за
пасы по обеспечению республики зерном собственного производства. 
Институт генетики и селекции растений
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............................ .. — ------------------ ■ - — -- ֊:-

7. կիսաանապատային րարրարոա հողերի իրացման համար իէիսա 
անհրաժեշտ Լ իւոաաւյ անութ յուն ր, րսւո որում մեծ կֆեկա Լ ո ՚ո ու ։/վat .1՛ 

/"ք""/9? (ուովոէ յտվ և հացազգի ( ր ա ղ մ ահ ա ր ո ա յդր ա и ) ի։ ո աե ր ի իւաոնսւ ր~ 
•1Ւ 9ш*Ч*"1ч/г

կ իսաունաւղաաա յ ին րա րրա րոա հողերի իրալ/մ ան հարցն ավելի 
սւկւււաալ Լ ղ iini'lnu ւ> Ար ղն ի~(/ ա մ ի ր ա մ ե Աիւուրյան Հ րանւլրն ե ր ի շինարա

րության 1լաւղա1ւղու թյամր։ 'իրտնր մոաիկ ապաղայու մ կոոողե^ւ ավելի րա"ււ 
Նորյուր հազար հեկաար նոր հողեր։ Ա՛յդ ան ։/ րն ե ր ր հն ա ր ա վ ո ր nt ի1 յո ւ Ն 
1ր։ւ41՝1< Լ [ unf I, / ի րնդլայնել 41սց.ահաէոիկների ղ ան րա ա ա ր ա ծ ու թ J ո« "է՛՛հ ե ր ր, 
ււրր կօգնի մեր ո ե и ւգ nt ր լ ի կ ան ւյեէիական հազով ապահով ելա հարցի քէէէծ֊ 
մանր.
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