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ВЛИЯНИЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИИ НА МОЩНОСТЬ КОРНЕИ 
ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИИ

I I МОВСЕСЯН

Рассматривается изменение массы озимой пшенниы, «спарисп и лугоных асеоиил- 
оий в зависимости от отдалёнвостн от лесных насаждений. Показано, что по мер։: от
даления от края леса мощность корней изучаемых растений постепенно снижается 
Наибольшая масса корней отмечш-тег и 10 15 м от .■шея, т с и зоне микснмалыюго 
накопления влаги в почве.

Хл/оТййЫ։՛ слОой. лмОшиимОеннм, (эиа.чптгъц рщтешлч. кдрш'кисыщснносгь почны.

Лес является мощным фактором, улучшающим экологическую об
становку местности, блаюгориятне влияющим на урожайность сельско
хозяйственных культур, возделываемых ла прилегающих к лесу полях 
[2. 4, 6, 7 и др.]. Как правило, критерием оценки эффективности лес
ных насаждений на сельхозугодия служит величина надземной фито- 
маосы. урожайность, тогда как последняя прежде всего зависит от сте
пени развития корневой системы и ее функциональной активности. Ис
ходя из этого, мы предприняли исследование, целью которого явилось 
изучение корневой системы в некоторых культурных и естественных фн- 
тиценозах на различном расстоянии от лесополос различной ширины и 
высоты.

АЬ/теримл и лспя/ила. Объектом исследования служили ^сазрие!. озимая пшеяк* 
па сорта Безостая I и сенокосные угодья, расположенные подветренной ֊ тороны ле
сополос на склонах различной экспозиции и бассейне нерхнего течения р Касах.

Учетные площадки закладывались начиная о- ннжнеи* края леса, шрм каждые 
50 м вниз по склону, ли расстояния 300 м Контрольные участки выбирались в сторо 
не от лесополос из тех же склонах.

Сенокосные угодья представляют собой луговые участки, расположенные пол знпш- 
։<>й 53-лстних естсстг енных древостоев дуба кругшопылышкоього порослевою проис
хождения 4—5 поколения, ширина которых на 1 пробной площади составляла 270 м, 
па второй—200 м, средняя высота деревьев 11)—II м

Посевы эспарцета находились под защитой Н-легнпх лесоку и,тур сосны обыкно
венной с шириной лесополос 70 м л высотой деревьев 1 5 м озимой пшенины естест
венного дубового иорослсмого древостоя шириной 230 м. высотой • г> и. к гутщм под 
леском из кустарников.

Количественный учет корней проводился методом м .налита, пре итоженным Ка
линским [4] Влажность и температура почвы измерялись за негетанцю трижды, до 
глубины 40 см. Вычислялись корненасыщенность почвы и и/га и определялась корче- 
обеспеченность растений, ։ с количество корней, приходящееся на единицу веса над
земной фнтомассы Исследования велись н течение двух вегетации Учет корневой 
фитомассы проводился после уборки урожая (луговых участков и эспарцета после се
нокошения, а озимой пшеницы- после полного созренапня колосьев)

Результаты и обсуждение. Изучение корианасыщенности почвы 
под луговыми сообществами показало (табл. I). что она (капе и урожай
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зерна и зеленой массы с/х культур) закономерно снижается от нижнего 
края лесополосы до расстояния 300 м, причем у опушки леса корненас.ы- 

, шенность почвы в 4 б раз выше, чем на конт рольном участке. Даже 
на расстоянии 300 м эта разница существует и составляет 15—56% 

■Аналогичная закономерность отмечается и в отношении корнеобеслечон- 
ностл надземной массы, которая даже на расстоянии 300 м от леса пре 

: вышает контроль на 13 25% Указанные различия следует объяснить 
уменьшением влажности почвы при отдалении от кромки леса. В за
висимости от отдаленности от леса разница между контрольными и опыт
ными участками составляет от I до 60%.

О нарастании сухости почвы по мере увеличения расстояния от ле- 
I са свидетельствует и изменение видовою состава луговых группировок 
I и сторону смены мезофильных доминирующих видов кссроф ильными.
Iл.’ш на расстоянии до 100 м от леса в травостое преобладают мезофил ь 
ные многолетники Alopeeurus arinenus, Ornfthogalum arcuatum, Galium 
verum и др., го уже на расстоянии 150 м появляются отдельные, чаще 
степные, ксерофиты Phleum phleoides, Anthem is tinctoria, Onobrychis 
transcaucasica я др.). Травяной покров на кот рольном участке из-за 
сухости почвы представлен лугом, засоренным ксерофвльными сор
няками (Agropyron repens, Avena fatua).

Установленu, что общая продуктивность фнтомасиы корней луговых 
группировок на опытных участках составляла 33—137 ц/га, на контроль
ных—23—34 ц/га. Эго в несколько раз ниже величин, отмечаемых не
которыми нч՝с.тедовагелями для степных фитоценозов [3. 8, 9], что, по- 
видимому, обусловлено небольшой мощностью гумусового горизонта и 
.меньшей глубиной проникновения корней в исследованных нами фито- 
иенозах

Выявлены также определенные различия в корненасыщенноств и ‘ 
^необеспеченности надземной фитомассы на склонах различной кру
тизны, причем с увеличением крутизны склона от 5 до 15° эти показате
ли и урожай зеленой массы уменьшаются. Разница в корненасыщенно- 
стн почвы на участках различной крутизны составляет н среднем 9.5% 
Ji увеличивается по мере отдаления от леса. Вместе с тем разница меж
ду крайними точками (10 и 300 м от леса на более пологом склоне со
ставляет 305%. а на крутом всего 240%. т. е. на крутом склоне поло
жительное влияние леса распространяется на большее расстояние, по 
мере отдаления от него уменьшаясь более плавно, чем на пологом.

Участки под эспарцетом и озимой пшеницей имеют одинаковую кру
тизну и экспозицию, но различаются по ширине защитных лесополос, их 
высоте и полноте Корнекасыщенносгь почвы под эспарцетом на рассто
янии 10 м от леса составляет 55,9 146.5 ц/га (210% от контроля) и. 
закономерно снижаясь но море отдаления от леса, на расстоянии 250 м 
превышает контроль на 19% (табл. 1). Прибавка в фитомассе корней 
на опытных участках по сравнению i контролем составляет 22 - 209%. 
а разница н корненасыщенносги почвы в крайних вариантах -152%. 
В изменении корнеобеспечен ности надземной фитомассы проявляется та 
же закономерность, что и в корней асы щенностя почвы, она снижается 
по мере отдаления от леса, но и на расстоянии 250 м на I 1% превышает 
контроль.
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Расстояние иг чеса, м

1(1 50 1 10 150 200 259 390 К

1 северная 1975 - естествен- Вес надземной массы, н/г-ч 49.0 •10.8 40.5 40,0 32,5 21,5 22.7 18.9
Де мер 
1978 г.

5 2035 м ны>: луг Ко|Шснасы1ценнисгь почвы. н/гн 137.0 111,1 105.6 Ю1,4 78.2 42.0 33.6 23.3
Корнеобеспсчеянисгь надземной массы, »/г 1 2.8 1.2.7 1,2.6 1 2.5 1 2.4 1 1,7 1 1.5 1 1.2

П северная 1910— естествен- Ike надземной массы. h/’:.i 52,0 48,3 46,8 45,5 38,3 28.0 23.1 22.3
Кузек 

19/9 г.
15՛ 1970 м ПЫП Л) г Корке насыщен нос л. почвы, н/та 133,7 116,1 109,5 107,2 78,2 59.3 39,3 34.0

Корнеобеснеченпос!ь надземной массы. г/| 1 2,6 1 2.4 1 2.3 1,2.3 1 2,0 1 1,8 1 1.7 1 1.5

Ill южная 1990- эспарцет Вес надземной массы, н/га 57.0 52.0
129,3

42,6 41.5 3(),о 28.8 25.6
СарлдаПдж

1979 г.
16-20 2060 м Еарненасышемиосгь почвы, и/га 146,5 107.0 103.6 67.0 53,9 г* 4/.4

Корнсобеспечепносп. паддемпин мас\ы. i/i 1 2.6 1 2.4 1 2.5 1 2.5 1 2.2 1 1.9 — 1 1.0

Ill южная 1990 - /Ciiapaei Вес надземной массы. н/гл 40,0 37,.3 36.5 30.8 29.5 22. S 20.8
Сл рал л и дж 16 20 2060 м

1978 к Корпенасышгнностъ почвы, п/га 119,6 114,5 107,5 81,3 71,9 47.3 — 38,7
Корнеобеспечсннос! ь надзе миом массы, i /i 1 ■ .՛ 1 3.1 1 2.9 1 2.6 1 2,4 1 2. 1 — 1 1.9

IV южная I960 озимая Вес надземной массы, н/гп 58,5 49.2 47.1 36.0 35.1 34,7 зз.« 24.2
ГчуЛ՛ Гр 16-20 2010 м tiiJiciuina

63.5 32.419.9 Г. Корисиасытсвпость почвы, н/га 122.3 119,0 117,4 68,5 58.0 50.8

Еорнсобсс1Н'че11110ч гь плдзе мной .массы, г/г 1 2.1 1 2,4 1 2,5 1 1.9 1 1,8 1 1.7 1,1,5 I 1,3



Сравнение данных. полученных в различные по условиям влажно- 
I сти вегетационные сезоны, показывает, что в белей влажный 1979 г. фи- 
I то.маеса корней эспарцета значительно повысилась, а различия между 
I опытными и контрольными вариантами были менее. резкими, чем в сухой 
I гид. В то же время корнеобеспеченно։: гь надземной массы по влажный 

п»д значительно ниже, чем в сухой, г. с. в засушливый год для обсснече
I ния единицы веса надземной фнтомзссы эспарцету требуется больше 

корней
I Корнснасышснность почвы пол озимой пшеницей была в 3.5 —8 раз 
I выше, чем в опытах Шалыт и Калмыковой [II]. Однако корнеобесле- 

’Ц'НВость на единиц], урожая зерна п наших опытах оказалась значи
| телыю более низкой, что. по-впда.момч, связано с сортовыми различиями 
I пшеницы. Здесь также наблюдалось закономерное снижение корнена- 
[сыщеиности почвы по мере отдаления от леса Тем не менее на рассто- 
I ннии 300 м этот показатель был выше контроля более чем на 50%. Раз- 
I вица между крайними точками исследуемой зоны составляла I! 1%. т. с.

для озимой пшеницы зона положа Гел иного воздействия леса значитель
но больше, чем для эспарцета, чп/. но-видимому, связано с их различ
ными требованиями к влаге.

Таким образом, как в. посевах с/х культур, так н в естественных фи- 
| тоценозах по мере отдаления оч леса и соответственно снижения влаж

ности почвы 1корненаеы1ценпость почвы, как правило, снижается, что про
тиворечит данным ряда исследователей [4]. (цит. по Красовской) 
Только у Казакевича [6] .мы находим подтверждение. полученной нами 
Гкономсрности.

Изучение распределения корневой системы травянистых растений 
Г но ?֊губане (табл 2) показало, что основная масса корней располагает- 
| <н в слое почвы 0—30 см. Резких различий в распределении корней в 

почве в зависимости от отдален нос г а участков от леса, крутизны склона 
или количества осадков и год՝, я՛ наблюдалось. По нашему мнению, 
распределение корней травянистых растений связано <■ мощностью гу
мусового горизонта и глубиной обработки почвы. Так в естественных 
травостоях основная масса корней лежит в слое 0 20 см. а в культур
ных- -ДО глубины 30 с.м.

Результаты проведенных нсследовалпй позволяют сделать следую
щие выводы.

Повышение урожайности гх культу]) на полях, находящихся иод 
защитой лесных насаждений, обусловлено развитостью корневой систе
мы. связанной с большей увлажненностью почвы по сравнении:» с участ
кам!!, не защищенными лесом. Эта разница нагляднее проявляется в 
засушливые годы. На увеличение влажности почвы больше реагируют 
зерновые культуры, чем бобовые.

Зона положительного действия лесных полос на горных склонах 
распространяется на расстояние н.е менее 250֊ 300 м с подветренной 
(тороны и равна 22 25 высотам лесонасаждений, что значительно боль
ше зоны действия лесополос в равнинных условиях [6|. причем на кру
тых склонах она шире, чем на пологих.
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Распределение корпен ;ранинпснлх растений по глубине почпы
Т а 6 л и it а 2

! la именование 
участка, гол 
исследования

Распростра
нение кор
ней по глу
бинам, см

Расстояние от леса. м. масса корней, и га

10 50 100 150 2и0 250 300 Контроль

1 0-10 93,6 .59,0 56,9 67,3 40,2 29,7 22,0 18,5
Лемер 10 20 30,3 14,3 41.9 22.8 27,4 10.9 10,3 4.3

VII м-ц 1978 1. 20 30 9.8 10.9 5,5 8.0 5.8 0,8 0.9 0.2
30-40 3.0 3.6 1.9 1,9 2.4 0.4 0.3 0.2
40-50 0,7 3,3 0.4 1.4 2.4 0,2 0.2 0.1
Всего 137.4 111.1 166,6 101,4 78,2 42.0 33.7 23.3

11 0-10 88,7 75,9 61.8 70,6 45.5 24.4 23.6 20,2
Кузек 10 20 31.8 29,8 38,6 24,4 23,4 17.2 11,0 10,1

VII м-и 1979 20 30 И.4 8.7 8,3 Ю,1 7.8 7.6 3.6 3,2
30—40 1.1 1.1 0,5 1.1 1.1 0.7 0,7 0,3
40-50 0.7 0.6 0.3 |.о 0.4 0.4 0.4 0,2
Всего 133.7 116,1 109,5 10/.2 78.2 50.3 39,3 34.0

III 0- 10 50,3 47,6 44,9 36,1 33.6 22.2 _ 19,8
VII ы-Ц Ю 20 42.2 41 , .5 39.3 29.2 25.1 19,4 10.1

Сара л а н.тж 20-30 21.7 20.7 18.7 12.5 10.3 4.0 2.1
1978 20—40 2,8 2.5 2,5 I.H 1.5 0.9 0.4

40 50 2,5 2.3 2.2 1.7 1.4 0.8 о.з
Всего 119.6 114.5 107.5 81.3 71.9 47,3 38.7

III 0-10 58,8 54.1 43.5 42,3 30.7 27,4 _ . 23.8
Сараландж 10-20 53.0 48.0 39,3 38.7 23.5 19,6 — 17.6

1979 ।. 20 ֊30 27,9 22.7 20.5 1Ն9 10,1 7,4 — 5.0
VIII м ц :Ю 40 4.5 2.6 2,0 1.7 1.3 0.8 — 0.5

40-50 2,2 1.9 1.7 1.5 1.0 0.7 0,4
Всего 1 16,5 129.3 107,6 103,6 670.0 55.9 47,4

", IV 0 ю 53,8 52.9 51.7 31.6 31,0 28.5 26,4 16,8
Тгуджур 10-20 41.7 41.3 41.3 23.0 •21,0 18.9 16,6 10.1
VII м-ц 20-3<> 2Ы 20.4 20.3 10,3 8.2 7,7 5.3 4.7
1979 г. 30-40 3.0 2,3 2.2 1.8 1.7 1.6 1.3 0.4

40—50 2.7 2.2 1.9 1.7 1.6 1.4 1,2 0.3
Всего 122.3 119,0 117. 4 63,5 63,5 58,0 50,8 32,4

Широкие (250 .м) лесополосы из дубовых древостоев более эффек
тивны но сравнению с узкими (70 м) полосами насаждений сосны, что 
г.бъяоняется. по’Видимому, большим накоплением осадков в зимний пе
риод и более экономичным их распределением в межполосном простран
стве.
Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 15 VIII 1983г.

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈԻՌՏՈԻՆՐ. 1սՈՏԱՐՈԻ31!ԵՐԻ ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ 
ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Դ. Դ. ՄՈՎԱԻՍՅԱՆ

Հոդվածում բերված են կաղնու բնական անտառների ե սոճու անկտրկնե- 
րի աղդեցութ(։ոն ռահմ անները բնական խոտածածկի կորնզանի և ցորենի 
«Անրիռտ-1» սորտի արմատային սիստեմների հզորության վր-’' տարբեր 
կռզմնազրության և թերութքան լեռնա լանջերին;

Փորձերը դրված են ^աստիւ դետի ավազանում' ծովի մակերևույթից 1700— 
2100 մ րարձրության վրաւ
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Յույց Լ տրված, որ անտաոր' բարելավելով իրենից ներբև դտնվոդ հողե- 
\րի էրային էէեմիմր, դրական ներդււրծելով շրջապատի մ իկրսի/իմայի վրա.

-11/ ։։։ ս ut in մ Է դլոէյւսաւն տեսա կան մշակույթների ե բնական իւււաածածկերի 
/՚ե;<ւ/ձս վևրերկրյս։ դանղվածի. այնպես Էլ արմատաքին սիստեմների արդյու 
1՚ւսվեսւսւ1քյան րարձրացմանրւ Լեռնային պայմաններում անտառի դրական 

'ներւքործաթլան սահմանը պայմանավորվ uid Լ ինչպես չեււնաքանջի կողմնա- 
դրությամր և թերութ րոն աստիճանով, անտառի տիպով ե անտառաշերտի րսյ- 
նոլթյամր, այնպես Լլ օդերևւռթ արանակտն պա յմ աններով ։

’մացահաքւոված Լ անտառի դրական նշան ակությանր արմատային սիս
տեմների հղորորթքան Համար' Հատկապես երաշտ տարիներին/ թստ որում, 
չանչի թեբութ լան րարձրացմ անր դ/>ւ դրնթաց մեծանում Լ անտառի դրական 
ււպդեցությո/նր:

THE INFLUENCE GF WOOD-PLANTATIONS ON THE ROO I 
CAPACITY OF THE HERBACEOUS PLANTS 

(i. G. MOVSESYAX

The production Of the winter wheat and sainfoin, as well as meadow 
associations depending on the distance from wood-plantations of different 
width and composition, slopes of different expositions and steepness has 
been discussed. It has been found that in dependence on the distance 
iron։ the border of the wood, the root-system thickness gradually dec
reases, remaining, however, higher than in control (a site without wood 
protection). The highest production of roots is recorded on the distance 
of 10 lain from the wood, that Is In the zone of maximum accumula
tion of humidity in the soil.
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