
зьчьиичФР тмишь иип- чФзпьтьъъьрь а։1ип-ь1гьизь
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

V «ии!Г|штГпп. q|llnntpյlllГ>t>Lг VI. № 2, 19»>3 БИОЛ. И сельхоз. Науки

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. О. Геворкян

К вопросу подбора сидерационных культур для 
плодового сада в условиях Араратской долины

Районы промышленного плодоводе;ва в Араратской равнине за
нимают массивы, где почвообразовательные процессы протекали в 
условиях сухого континентального климата.

Почвы данных массивов маломощные, бесструктурные и кар 
бонатные, которые могут быть эффективно использованы под пло
довые насаждения только после применения коренных мероприятий.

Создание благоприятных условий для развития плодовых на
саждении требует разработки эффективных мероприятий, улучшаю
щих физико-химические свойства почвы.

Одним из таких агроприсмов является сидерация почв в саду, 
которая также улучшает физико-химические свойства почвы. Для 
низменной зоны это мероприятие будет иметь исключительно важ
ное значение.

В условиях безлесья низменной зоны навоз в основном исполь
зуется в виде топлива, поэтому задача применения органических 
удобрений в местных условиях прежде всего должна быть разре
шена применением зеленого удобрения.

Имеющиеся практические результаты применения зеленого удо
брения подтверждают большое положительное значение этого меро
приятия для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Исследованиями Е. К. .Алексеева [1}, С. II. Кульжинского, Т. Ива
новой, П. И. Соколовои, В. В. Турцевой в средней полосе и Г. X. Агад
жаняна [5], С. Аревшатяна [6] по Армении установлено, что зеленое 
удобрение является эффективным и дешевым методом улучшения 
почвенных условий. Рациональное применение зеленого удобрения 
в плодовых садах требует прежде всего подбора сидерационных 
культур в соответствии с климатическими условиями Араратской рав
нины в условиях плодоносящего сада.

Методика и условия опыта

В данной работе была поставлена задача подбора сидерацион
ных культур, отвечающих следующим условиям.

I. Получение максимального количества зеленой массы в тече
те возможно короткого срока.
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2. Теневыносливость сидерационных культур в условиях пло
дового сада.

3. Жаровыносливость и сухостойкость культур в условиях плодо
вого езда. Для испытания нами былы взяты следующие культуры

Тригонелла—Trigonella feonum-graecum
Маш—Phaseolus aureus
Зеленый горошек—Pisum sativum
Австралийский горошек Pisum arvense
Пелюшка—Pisum arvense
Шабдар —Trifolium resupinatum
Суданка—Sorghum sudaner.se
Фацелия—Phacelia tanacetifolia
Фасоль—Phaseolus vulgaris
Люпин синий — Lupinus angustifolius.

Посев производился в междурядии плодоносящего сада Ереван
ской экспериментальной базы Института плодоводства в течение 
1948—1949 гг. Сроки посева были: весенний (10,1V) и летний (5/V11). 
То посева почва была в задерненном состоянии. После осенней 

вспашки и весенней перепашки был заложен опыт в 4-кратной 
повторности по 50 кв. метров в делянке.

ч
Надземная масса

Основной целью данной работы был вопрос выхода надземной 
массы. В таблице I приведены данные о надземной части растении 
(таблица 1).

Таблица 1
Выход надземной массы

11анм1ч։ованне культур

Урожай воздушно- 
сухой массы в ц,гз

10,1 V
1 срок 110- 

ссза

5/VII
11 срок по

сева

Тригонелла................... 27,20 22.17
Шабдар........................... ....
Австралийский горошек................

21,50
17,80 30,05

Зеленый горошек ....................... 13,00 10, СО
Маш......................................................
Фасоль . •..........................................
Пелюшка....................... ...

41,00

21, к
10,1
23,3

Фацелия •..........................................
Суданка .............................................. 49,1

0,42

15,0

Приведенные данные показывают, что в зависимости от срока 
наблюдается большая разница в выходе надземной массы. Наилуч- 
гаую надземную массу дала в первом сроке Суданка, Маш, Триго- 
желла и Шабдар. Во втором сроке наилучшую надземную массу дали 
Австралийский горошек, Пелюшка и Тригонелла. Во втором сроке
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.табо развивается и дает незначительную массу Шабдар. который, 
хак и все бобовые, в первый период своей жизни развивается очень 
медленно и к этому сроку не успевает наращивать массу. Зеленый 
горошек, являющийся нежаростойким и нехолодостойким растением, 
в обоих сроках посева дал невысокий выход надземной массы (от 
10,9 и до 13 ц/га).

Среди испытуемых растений фасоль и фацелий в летнем сроке 
посева характеризуются слабым развитием. Люпин после появле
ния всходов, достигая5 -10 см., погибал, что очевидно объясняется 
карбонатностью почвы (3- 20'7У).

Клубенькообразование

С момента посевов сидератов, на 10-й день после появления 
всходов, раз в пятидневку проводились наблюдения над клубенькообра- 
эоваиием.

При этом было установлено, что клубеньки появляются с 17-го 
по 25֊й день жизни растения. Количество клубеньков учитывалось 
лишь па 8 культурах (таблица 2).

Таблица 2
Степень клубенькообразоваиия

Вес клубеньков я ।
Наименование культур на I расге- на 25 расте- Форма клубеньков

НИС НИЙ

Тригонелла ...... 0,031 0,78 Лапчято-рэзветглсн.
Шабдар ....... 0.005 0,12 Продолговатая
Золений горошек . . . 11,1. ■ 0.48 Круглая
Ав^тр. горошек .... 0,1-8 1.70 -
Фасоль ........................... 0,78 1,97
Полюшка....................... 0,01 0,62
Маш .... ................ 0,025 0,71
Люпин •....................... нет нет м

Из таблицы видно, что более интенсивное клубенькообрззова- 
ние наблюдается у фасоли и австралийского горошка, менее интен
сивно у трнгонеллы, маша, пелюшки и зеленого горошка, слабое у 
Шабдара и совершенно не обнаружено клубеньков у Люпина.

Раскопки корневых систем привели к следующим результатам 
(таблица 3).

Таблица 1 
Характер клтбенькбобразовання но слоям в граммах

"дубина Три го- 
нсллз Шабдар Авгтрал

горошек
Зел. 

горошек
Пс- 

люшка Маш Фасоль

0-10 0,03 0,8 0,76 0,03 0.07 Нс обкару Нс обнару-

ГО-20 
20-30

0,02 0.04 
единим.

О.01 
единим.

— 0,02 
едннйч.

жен жен
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Как можно видеть,'у испытуемых растений клубенькообразование^ 
в основном, развивается в пахотном слое на глубине от 0 до 20 с.:. 
Ниже 20 см оно почти не обнаружено. Слабое клубепькообразова- 
ние вообще у всех культур может быть объяснено ешё и тем об
стоятельством, что семена высеянных растений не были инокулиро
ваны, необходимость чего утверждают многие исследователи, в том 
число Е. К. Алексеев [2], средняя полоса СССР, Г. X. Агаджанян, 
Армения [6].

Температурный режим почв

Для выяснения влияния травяного покрова на темпера!урнын 
режим почвы проводились наблюдения над температурой пахотного 
слоя на глубине 0—5 см и 5—10 см Результаты этих наблюдений 
приведены в таблице 4.

Температура пахотного слоя почвы и "С
Гиб,,։ица 4

Наименование 
культур

Гу
стота
СТОЯ

НИИ

Латы определения (II ср. посева) Средняя 
температура 
за вегетацию8/VII 2/ VIII 13/У111 23/7111 1/1X 15.' IX

Тригонел.тл . . ■ 295 27,0 26,2 26,4 25,4 26,2 20.0 25,3
П1аблар................
Австралийский

232 26.1 27,0 27,1 26,0 26,0 20,5 25,4

горошек • . . 242 26,6 26,5 27,1 26,0 25,1 20,5 25,2
109 26,7 27,1 26,1 28,9 27,1 20,5 26,7

Зеленый горошек 123 26,5 28,1 28,4 30.1 26,9 19,5 26,7
Фасоль . . • . 36 26,5 27,1 28,1 .9,7 26,9 19,5 26,4

Приведенные в таблице данные не дают возможности устано
вить общий характер влияния травяного покрова на температурные 
условия почвы. Однако в некоторых частных случаях наблюдалось, 
что увеличение густоты травяного покрова способствует понижению- 
температуры почвы.

Это обстоятельство указывает, что травяной покров может быть 
фактором регулирования температурного режима почвы: в решающие 
месяцы вегетации (VI, VII, VIII) почва предохраняется от сильного 
нагревания, создает благоприятные температурные условия в почве 
для произрастания плодовых насаждении. Снижение температуры под 
влиянием сидеральных культур было установлено также в исследо
ваниях Г. Б. Нада рая [3].

Динамика влажности

Повышение влажности в результате применения зеленого удо
брения констатировано многими исследователями. Так, Е. К. Алексеев 
[I]отмечает, что „...вызывая некоторое иссушение почвы во время сво
его развития, посевы зеленого удобрения могут выступить и в обрат
ной роли влагонакопителей*. Далее Е. К. Алексеев констатирует: 
„считая установленным факт улучшения водных свойств почвы в ре- 
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зуяьтате положительного действия зеленого удобрения, вместе с тем, 
нужно иметь в виду, что посевы сами по себе к концу вегетации 
способны сильно иссушать почву".

Для выяснения влияния сидерационных культур на водный ре
жим почвы через каждые две* недели перед поливом определяли по
левую влажность на глубине 0—5 и 5—10 см.

Результаты наших наблюдений приведены в таблице 5.

Влажность и густота посевов
Таблица 5

■ К у л ь г у р 3

Процент 
влажности 
пахотного 
слон (сред, 
за вегет.)

Количество 
растений 
на 1 мет.

Тригонелла ....... 16,63 295
Австралийский горошек . 17,71 243
Ша б дар.............................. • 16,98 232
Зеленый горошек .... 15,23 123

14,32 98
Фасоль.................................. 13,71 36

13,29 36

Как видно, в изреженных посевах маша н фасоли влажность 
почвы снижаете»։ до 13,29—13,7Г'П, т. е. ниже чем в густых по- 

, ссвах: например, в посевах Австралийского горошка, щабдара и три- 
го’неллы влажность почвы доходят до 16,68 — 17,71%.

При сравнении влажности с количеством растений можно ви
деть. что некоторые культуры значительно отличаются по коли
честву растений (тригонелла и австр. горошек), но влажности от
личаются в меньшей степени фасоль и маш. Последнее обстоя՝ 
тельство отчасти может быть объяснено большим размером поверх
ности листьев фасоли и маша, что очевидно вызывает притенение 
почвы.

Как известно, травяной покров обычно иссушает почву, однако, 
при большом и сильном нагревании воздуха для наших условий мм 
наблюдали, что растения создают условия для уменьшения испаре
ния с поверхности почвы, чем способствуют сохранению влаги в 
почве. На последнее обстоятельство указывает также М. П. Тара
ней (4].

Несмотря на ограниченность наших наблюдений, тем не менее 
можно было заметить, что под густым травяным покровом влаж
ность пахотного слоя была выше, чем на изреженных посевах. Это 
обстоятельство можно объяснить спецификой климата низменной 
зоны, где почва при дневном нагревании сильно высыхает, а травя
ной покров, затеняя, сохраняет влажность почвы.
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Динамика нитратов

Для выяснения влияния зеленого удобрения на нитрнфикациои- 
ные процессы почвы ежемесячно определялось содержанке нитратов 
на глубине 0—10 см. Полученные результаты приведены в таблице 6.

Таблица 6
Содержание нитратного азота в мг на 1 кг почвы

35-60 й

Кул ьт у р а
Дата определения

20/7 12/VII

Тригонелта....................... 19,13 46,’О
Австралийский горошек . 18,51 61,53
Шабдар............................... Следы 58,14
Маш....................................... 20,94 76,27
Пелюшка . . •................ Следы 39,07

Из таблицы видно, что на 
количество нитратов колебалось от

Увеличение нитрификационных

день жизни растения
18,51 мг до 76,27 мг.
процессов в почве под влия

нием сидерационных культур бесспорно, однако невозможно выяснить, 
какая из культур усиливает нитрификационные процессы.

Выводы

В результате вышеописанных исследований, выполненных в те
чение 2 лет. можно сделать следующие выводы.

О целесообразности возделывания того или иного растения 
в качестве сидерата в условиях плодового сада для низменной зоны 
Армении можно сказать следующее.

В результате наших испытании установлено, что лучшими сиде
ральными культурами оказались тригонелла (шамбала ) и маш. Не
плохие результаты получаются с австралийским горошком и шаб- 
даром.

Из числа испытанных растений для низменной зоны Армении в 
качестве сидерата не могут быть использованы люпин, не перенося
щий щелочной реакции почвы, и фацелия, 
устойчивым и влаголюбивым растением.

Предварительные выводы желательно 
работах, выясняя вопросы сроков посева 
налитое испытание по всей республике.
Институт ПЛОДОВОДСТ 11.1

АН Арм. ССР

являющаяся слабожаро-

обосновать в дальнейших
и запашки, а также зо-

Поступи.чо 30 VIII 1952 г.
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5 Агаджанян Г. X. Шамбала (предварительное сообщеяие). Сборник нзУчпых тру
дов ботанического общества Арм. ССР, Арм. фил. АН СССР, выпуск 1, 1938

՛>. Агаджанян Г. X. К вопросу о сроках посева и времени внесения зеленого удо
брения в условиях Араратской низменности. Известия АН Арм. ССР. том IV

7. Арг.г.шатян С. Шамбала.
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