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ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИИ НА УЛУЧШЕНИЕ 
ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭРОДИРОВАННЫХ ПОЧВ

М. С. АЛАДЖЯН, М. А. ШАЛДЖЯН

Установлено, что за 5—8 лет удается облесить почти полностью оголенные о г 
почвенного покрова сухие, крутые склоны, создать условия для их зарастания тра- 
вой -и те>м самым >В'Осстаи֊Ю1Влеиия водно-ф1изи'ческк>х свойств п прютиво'арозионаюй 
устойчтьвостп почв.
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Роль лесных насаждений в защите почв от эрозии заключается не 
только в том, что они препятствуют образованию поверхностных сто
ков, уменьшая их разрушительное воздействие на почву, но и в том, 
что задерживая снег, талые и дождевые воды, способствуют накопле
нию влаги в почве, создают благоприятные условия для развития тра
вянистой растительности, улучшения водно-физических свойств эроди
рованных почв, повышая их противоэрозионную устойчивость.

Пока впитывание воды в почву по скорости не превышает количе
ство атмосферных осадков, а сопротивляемость почвы воздействию по
верхностных водостоков недостаточно высока, опасность смыва и раз
мыва почвы все же существует.

Следовательно, помимо исследований, направленных на выявле
ние почвозащитного значения лесных насаждений как внешнего факто
ра, необходимо также провести исследования для выяснения их зна
чения как внутреннего фактора с точки зрения повышения противо- 
эрозионной устойчивости почв.

Этот вопрос в республике еще мало изучен. Ему и посвящена дан
ная работа.

Материал и методика. Исследования проводились в сухостепной и степной зонах рес
публики в Абовянском и Спитакском районах .на территориях Гегадирского и Спи
такского совхозов.

Абовяиский опорный пункт расположен на юго-.восточиом склоне Вохчаберд- 
с:($ого горного хребта, на высоте 1550-—1750 м над ур. м., в подзоне темно-каштановых 
доче. Климат здесь сухой континентальный, с теплым продолжительным летом и хо
лодной зимой. Среднегодовое количество осадков 400—500 мм, большая часть их вы
падает поздней весной и ранним летом. Гидротермический коэффициент 0,51. Земле
делие в основном богарное, поливаются табак и бахчевые культуры. Интенсивность 
ливневых дождей невысокая, в основном колеблется в пределах 0,2—0,5 мм/мпи, раз 
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в 3—5 лет достигая 0,8—1,0. Материнские породы представлены древнеозерными' 
отложениями (песчаники, конгломераты, глины).

Спитакский опорный пункт расположен в нижней зоне Спитакской котловины, 
в подзоне карбонатных черноземов, на высоте 1550—1800 м над ур. м. Земледелие 
иреимушественно богарное, поливаются свекла, картофель и др. овоще-ба.՝:чевые куль
туры. Интенсивность ливневых дождей довольно высокая—в среднем 0,5—0,8, в от
дельные годы более 4 мм/мин. Материнские породы также крупнозернистые и слаба 
нротивоэрозионноустойчивые, как в Абовяиском опорном пункте (песчаники, порфи
риты).

Смыв почвы определяли измерением толщины накопленного на дне траншей мел
козема, снесенного из межтраншейных полос и выпавшего из их разваливавшихся 
стен. Поверхностный сток определяли только на контрольных участках (по стоковым 
площадкам), так как под лесонасаждениями сн задерживается в траншеях. Длина 
стоковых площадок соответствовала ширине лесополос. Видовой состав травянистой 
растительности, содержание гумуса и сумму водопрочных агрегатов почвы определя
ли ежегодно в конце вегетации.

Полевую влажность почвы устанавливали весовым методом послойно, до глу
бины 70 см, с апреля по ноябрь, объемный вес—методом Качинского, водопрони
цаемость—искусственным дождеванием.

Схема опыта: а) контроль—необлесенная часть склона, б) лесные насаждения без 
удобрения, в) лесные насаждения, удобряемые в дозе N60P60, г) го же, в дозе 
N90P60K60’ Д) т0 Же-В Д“е N120P6()K60-

Результаты и обсуждение. Так как влияние лесонасаждений на вод
но-физические свойства почв в основном связано с задержанием сне
га, талых и дождевых вод, следовательно, накоплением влаги в почве, 
рассмотрим данные динамики влажности почв. Наблюдения показали, 
что максимальные запасы влаги в 0—70 см активном корнеобитаемом 
слое почв сухостепной зоны накапливаются в конц§ апреля, с заверше
нием снеготаяния, а минимальные—в наиболее заслушливый период—в 
конце августа, в собственно степной—соответственно в конце мая и се
редине сентября. Максимальные запасы влаги в сухостепных почвах 
в последние три года опыта на контрольных участках в среднем со
ставляли 218,4, в насаждениях—186,5 мм, в собственно степных—соот
ветственно 165,0 и 99,8. Минимальные запасы на контрольных участках 
сухостепных почв составляли 30,2, в насаждениях—52,9 мм, собствен-' 
но степных соответственно 66,0 н 46,7 мм.

Как видно из приведенных данных, максимум запасов՛ влаги в су
хостепных почвах превышает таковой собственно степных, а минимум—- 
наоборот, кто связано со сравнительно равномерным распределением 
атмосферных осадков по сезонам года и более интенсивной эвапотранс 
пирацией в сухостепной зоне по сравнению со собственно степной. В кон
трольных и облесенных участках разница в запасах влаги значитель
на—в начале вегетации в сухостепных почвах она составляла 31,9, в 
наиболее засушливом периоде—22,7 мм, собственно степных—соответ
ственно 65,2 п 19,3.

С возрастом лесных насаждений и в результате накопления влаги 
создаются благоприятные условия для развития таких относительно 
менее засухоустойчивых и хорошо дернообразующих злаковых, как пы
рей ползучий, ежа сборная, костер войлочкбвый, и таких способству-
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^Влияние лесных насаждений на видовой состав травянистой растительности 
Эродированных почв в сухостепной зоне Армянской ССР (Абовянский ПЭОП)

Таблица 1

% от общего количества
■Наименование видов

растений на контрольном под лесными
участке насаждениями

Пырей ползучий 2 25
Джа сборная 1 5
Костер войлочковый 3 5
Ковыль волосатик 3 5
Овсяница бороздчатая 15 7

■Ячмень длинноволосый 5 —
Мятлик луковичный 10 15
Люцерна посевная 3 12
Эспарцет Мишо 4 8
Подмаренйк обыкновенный 5 6
Дубровник серый 15 10
Ромашка 2 2
Бессмертник 8 —
Бурачек пустынный 10 —
Тысячелистник 7 —
■Зизифора тонкая 7 —

ющих накоплению в почве органических веществ бобовых, как люцерна 
и эспарцет. Из табл. 1 видно, что из злаковых здесь преобладают пы
рей ползучий и другие дернообразующие виды, бобовых—люцерна и 
эспарцет, а среди разнотравянистых видов отсутствуют такие рыхло
кустовые, как бессмертник, бурачек пустынный, тысячелистник и др., 
составляющие основную часть травянистого покрова на контрольном 
участке.

Приведенные данные относятся к сухостепной зоне. Подробно не 
останавливаясь на зональных особенностях влияния лесонасаждений 
на видовой состав травянистой растительности на мелиорируемых поч
вах, отметим, что в степной зоне оно проявляется сильнее. На девятом 
году опыта рыхлокустовое разнотравье здесь почти полностью отсут
ствовало, а засухоустойчивые злаковые, как овсяница бороздчатая и 
ячмень длинноволосый, явно были оттеснены мезофильными, более про
дуктивными видами, среди которых постепенно появились такие высо
коценные, более требовательные к влаге, как тимофеевка и клевер.

То же самое можно сказать о темпах восстановления травянисто
го покрова. По проективному покрытию поверхности почвы травяни
стыми растениями в начале опыта контрольные участки обоих зон по
чти не различались. Выходы коренных пород, оголенные тропинки и 
пятна у обоих составляли примерно 45—50%. В конце опыта раститель
ный покров на подопытных участках в сухостепной зоне составлял 75— 
.80%, степной—95—100% с замкнутой дерниной.

Восстановление растительного покрова почв сопровождается улуч
шением их химического состава и водно-физических свойств. Как пока
зывает аналитические данные мелиорируемых почв, содержание орга
нических веществ и сумма водопрочных агрегатов на девятом году жиз- 
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ии в лесных насаждениях значительно увеличиваются. Так, на кон
трольном участке сухостепной зоны (Абовянский ПЭОП) гумус верх
него слоя почвы под насаждениями по сравнению с контрольными по
высился на 0,1, сумма водопрочных агрегатов—на 8,7%. При примене
нии удобрений (особенно М[2оРбоКоо) содержание гумуса по сравне
нию с контрольными участками увеличивается на 0,7, сумма водопроч
ных агрегатов—на 25,6%.

Примерно такая же картина в .степной зоне (Спитакский ПЭОП). 
Как видно из табл. 2, содержание гумуса при применении удобрений 
на девятом году насаждений по сравнению с неудобренным вариантом 
повышается на 0,6, с контрольным участком—на 0,9%, вплотную при-

Таблица 2
Изменение содержания гумуса и водопрочных агрегатов почв под влиянием 

лесонасаждений в сухостепной и степной зонах

Зона Варианты 
опыта

Г лубина 
слоев, см

Гумус, % Водопрочные агрегаты
>0,25

1970 г. 1979 г. 1970 г. 1979 г.

контрольный 0-20 1,8 1 ,9 18,4 18,6
участок 20-40 1.5 1,6 21,7 22,1

40-50 0,8 0,8 18,6 19,6

-К участок под 0-20 2.0 2,3 13.7 27,3
ГЗ насаждениями 20—40 1,6 1,7 .20,6 25,0
X 40-50 0,8 0.9 18,5 21,7
X
Ф И50Р60 0-20 2,2 2,5 35,4 36,3
н 20 40 1,7 2,0 24,3 25,9
■о 40-50 0,9 0,8 19,6 20,4
О
х 0-20 2,2 2,4 35,5 39,7

20-40 1,8 2,0 29,5 30,0
о 40-50 0,9 1.0 20,6 22,9

^12()Р 60^60 0-20 2,3 2,6 40,2 44,2
20-40 1,9 2,3 31,4 33,7
40-50 1,0 1,0 20,4 25,2

контрольнын 0--15 3,1 3,2 38,5 39,6
участок 15-30 2,7 2,8 59,5 28,9

30-50 1,6 1,7 19,5 22,1

участок под 0 10 3,2 3,5 32,2 45,5
насаждениями 15—35 2, '8 3.1 31,5 38,5

аз; 30-50 1,6 1,7 20,3 24,1

’X ^60^60 0-15 3,5 3,6 45,0 50,9
•с 15-30 2,8 3,2 39,9 40,5
Ф 30-50 1 ,6 1,9 53,7 26,5

ю ^эоРбоКбо 0-15 3,5 3,8 47,4 50,5
•15—30 2,8 3.0 40,2 41,6
30-50 1 ,9 1.,9 29-, 8 28,8

^120^60^60 0-15 З.,6 4,1 47,2 58,9
15-30 3,0 3,1 44,0 48,6
30-50 1,8 2,0 28,9 32,3
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ближаясь к уровню незатронутых эрозией почв данной подзоны (кар
бонатных черноземов). Сумма водопрочных агрегатов соответственно- 
повышается на 13,4 и 36,8%.

Нетрудно увидеть, что кроме прямого влияния лесонасаждений на 
процессы накопления органических веществ в почве и образование во
допрочных агрегатов, здесь значительную роль играет уход за насажде
ниями, не говоря уже о запрете пастьбы на облесенных участках. При 
удобрении лесных насаждений одновременно удобряются и межтран
шейные полосы, а запрет выпаса на этих участках фактически является, 
отдыхом для выбитых пастбищ, отведенных под насаждения.

Итак, сильно смытые, наполовину оголенные от растительного по
крова, плоховодопроницаемые и слабостойкие почвы сухостепной и сте
пной зон республики под защитой кроны лесонасаждений постепенно 
возрастают, по химическому составу и основным водно-физическим 
свойствам вплотную приближаясь к нормально развитым разностям 
почв данных зон, с высокой противоэрозионной устойчивостью.

О степени улучшения водно-физических свойств эродированных 
почв под влиянием лесных насаждений можно судить по данным объ
емного веса и водопроницаемости контрольных и облесенных участков. 
Объемный вес верхнего 20-сантиметрого слоя .контрольных участков, 
каштановых почв варьирует в пределах 1,17—1,27, черноземов—1,12— 
1,18; водопроницаемость каштановых почв в конце опыта 0,42—0,68, 
черноземов—0,64—0,88 мм/мин, на облесенных участках объемный вес 
каштановых почв 1,05—1Д1; черноземов—0,95—1,02, водопроницае
мость соответственно 0,85—1,15 и 1,25-—1,50 мм/мин.

Смыкание крон деревьев в лесонасаждениях и вместе с тем вос
становление травянистого покрова и противоэрозионной устойчивости 
облесенных эродированных почв в обоих зонах идет замедленными 
темпами: в сухостепной зоне он длится 10—15, степной—8—10 лет.

Для ускорения смыкания крон рекомендуется применять мине
ральные удобрения в повышенных нормах.

Институт почвоведения и агрохимии МСХ Армянской ССР
Поступило 27. VIII 1980 г.
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ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

1Г. Ս. ՀԱԷՍ.ՋՅԱՆ, Մ. Ա. ՇԱԼՋՅԱՆ

Փորձերը ցույց են տալիս, որ ուժեղ էրոզացված, կիսով չափ բուսածած
կից մերկացած, վատ ջրաթափանց և թույլ էրոզակայոլն հողերը չոր տափաս

տ՛անային գոտում անտառատնկումից 10—15, տափաստանայինում' 8 —10 
տաբի անց լիովին բուսածա ծկվում են, ջրաֆիզիկական հատկություններով 
ընդհուպ մոտենում տվյալ գոտիների նորմալ զարգացած հողերին և դրսևո
րում բարձր է ր ո զա կ ա յ ո ւն ո ւթ յ ո ւն ւ Այդ պրոցեսի արագացման համար հանձ

նարարելի է հանքային պարարտ՛անյութերի հետևյալ դոզան Ւ11շօ> Рб0< Кб(Ц
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EFFECT OF FOREST PLANTATIONS ON IMPRPOVEMENT OF 
AQUATIC - PHYSICAL PROPERTIES OF ERODED SOILS

M. S. HALADJ1AN, M. A. SHALDJiAN

It has been established that tn 5—8 years it Is possible to afforest 
almost completely arid, steep, slopes, create conditions for their overgro
wing with grass and thus 'to restore aquatic-physical properties and 
antierosive resistance of soils.
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