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КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ КОНУСА ВЫНОСА ПРЕДГОРИЙ ЗАИЛИЙСКОГО 
АЛАТАУ    

 

В статье рассматриваются особенности развития корневой системы некоторых 
интродуцированных видов кормовых растений в условиях темно-каштановых почв конуса выноса 
предгорий Заилийского Алатау. Отмечено, что в данных почвенных условиях испытанные нами в 
культуре виды кормовых растений легко поддаются интродукции. 

Опыты по введению в культуру некоторых перспективных видов кормовых растений 
из  природной флоры были заложены осенью 1997 г. в условиях предгорных темно-
каштановых почв, сформированных на конусах выноса горных рек Заилийского Алатау и 
близко подстилаемых валунно-галечниковыми наносами на территории Главного 
ботанического сада НАН РК, ныне института ботаники и фитоинтродукций МО и науки 
РК. Ботанический сад расположен в юго-западной части г. Алматы. Абсолютная высота 
составляет 674-845 м. Его рельеф – предгорная наклонная равнина. Годовое количество 
осадков - 463-779 мм.  

Агротехника закладки опыта – обычная, принятие в зоне. Отвальная вспышка на 20-
22 см с одновременным боронованием, прикатыванием кольчатыми катками, чистым 
паром.  

Посев был произведен в два срока. Семена полыни белоземельной, терескена серого 
были высеяны 25 ноября 1997 г. (подземный посев), а донника желтого и кохии 
простертой – весной 30 апреля 1998 г. (весенний посев). Семена последних двух видов 
были взяты в Казахском научно-исследовательском институте каракулеводства г. 
Шымкент 28 апреля 1998 г., с чем связан столь поздний срок посева. 

Способы посева -широкорядный с междурядьями 30см для донника желтого, 60см 
для полыни белоземельной и кохии простертой и 75 см для терескена серого. Норма 
высева для донника желтого составляла 12,0 кг/га, для кохий простертой и полыни 
белоземельной - 6-8 кг/га, а для терескена серого -10 кг/га кондиционных семян.  

Всходы полыни белоземельной и терескена серого появились 30 марта, а донника 
желтого и кохий простертой 10 и 12 мая 1998 г соответственно. Из посеянных четырех 
видов все этапы жизненных циклов на первом году жизни полностью прошли полынь 
белоземельная и кохия простертая, при этом цветя, плодонося и давая максимальный 
урожай надземной массы. Этот случай, безусловно, уникальный, поскольку не может 
произойти так быстро в условиях естественного произрастания. Несколько по-иному идет 
развитие терескена серого и донника желтого. Терескен серый, подобно полыни 
белоземельной и кохии простертой, на первом году жизни дает массовые всходы, однако 
развитие растений завершается кущением. Причем, несмотря на весьма благоприятные 
погодно-климатические условия года сева, растение образует скудный куст с небольшим 
количеством вегетативных побегов со слабой олиственностью. Отсюда низкий урожай 
надземной массы терескена серого первого года жизни. Со второго года жизни терескен  
серый кустится нормально, цветет и плодоносит, давая неплохой и стабильный урожай 
надземной массы. Этот естественный процесс вполне отражает видовую специфическую 
особенность терескена серого. У донника желтого, в отличие от терескена серого, рост и 
развитие на первом году жизни завершается кущением. При этом растение формирует 
хороший урожай надземной массы. Максимальный урожай надземной массы донник 
желтый дает на втором году жизни в фазе цветения. Далее, полностью израсходовав все 
запасы питательных веществ на формирование семян, растение постепенно грубеет и к 



концу вегетационного сезона засыхает. Это характерно для всех двулетников, в том числе 
и для донника желтого.  

Помимо вышеизложенного, были изучены особенности развития корневых систем 
всех четырех интродуцированных видов кормовых растений. Это необходимо при 
интродукционной работе, так как на успех интродукции растений влияет их 
водообеспеченность, которая зависит от мощности развития и характера ветвления 
корневых систем растений. Причем все приемы, применяемые при агротехнических 
мероприятиях, будут эффективными, если их проводить с учетом особенностей развития 
корневых систем. Ниже по порядку остановимся на характеристике корневых систем 
интродуцированных нами  видов растений.  

Artemisia terrae-albae Krasch – полынь белоземельная. Высота растения первого года 
жизни 85-90 см, диаметр куста 60-65 см, диаметр корневой шейки 0,3 см. При подзимном 
посеве весной следующего года у полыни белоземельной из семян появляются дружные 
всходы. Причем они при благоприятных погодных условиях не только показывают 
высокую приживаемость, но и уже на первом году жизни дают хороший прирост 
надземной фитомассы, успешно цветут и плодоносят. Случай этот, безусловно, 
уникальный, который не может произойти так быстро в условиях естественного 
произрастания. 

В целом корневая система полыни белоземельной более компактная, имеет 
тенденции к вертикальному росту. Стержневой корень с некоторыми небольшими 
изгибами растет вертикально вниз и проникает в почву на глубину 225 см. На всем 
протяжении от стержневого корня отходит несколько крупных боковых корней первого 
порядка. Из них наибольшего развития достигают базальные боковые корни первого 
порядка. Некоторые из них с глубины 8-9 см, отходя от стержневого корня, 
первоночально растут полого на протяжении  10-15 см, затем, изгибаясь, продолжают рост 
вертикально вниз параллельно стержневому корню и проникают в почву наравне с ним до 
глубины 225 см. Сильного развития достигают боковые корни и второго порядка, 
максимальная длина которых составляет 115 см. 

Ветвление корней достаточно высокое и идет до образования боковых ответвлений 
пятого порядка. Длина боковых корней третьего порядка составляет 10 см, четвертого 
порядка 1-2 см, а пятого порядка представлены в виде волосков длиной не более 0,1-0,2 
см. 

Наблюдается два яруса интенсивного ветвления корней. Первый ярус составляют 
поздние боковые корни первого и второго порядков. Они, естественно, на первом году 
жизни по всем показателям уступают ранним боковым корням первого и второго 
порядков, но зато достаточно густые и образуют верхний ярус интенсивного ветвления 
корней. Причем эти корни преимущественно растут в горизонтальном направлении в 
пределах глубины пахотного  горизонта (30 см). Поэтому мы полагаем, что поздние 
боковые корни появляются после летнего анабиоза, когда начинаются первые ранне-
осенние дожди, насыщающие влагой верхние горизонты почвы. 

Второй ярус интенсивного ветвления корней начинается с глубины 150 см, где 
начинается горизонт валунно – галечниковых отложений. В этом горизонте, кроме камней 
и щебенки, имеется крупнозернистый песок речного типа, имеющий высокую 
водопроницаемость, благодаря чему горизонт насыщен влагой в достаточном количестве. 
Отсюда и густое ветвление корней в горизонте валунно-галечниковых отложений. 

Krascheninnikovia – терескен  серый. Высота растения первого года жизни 35 см, 
диаметр куста 20 см, диаметр корневой шейки 0,3 см. 

Стержневой корень с некоторыми ступенчатыми изгибами растет вертикально вниз 
и проникает в почву на глубину 175 см. С глубины 18 см от стержневого  корня отходит 
небольшое количество (2-3 штук) крупных боковых корней первого порядка. Растут они 
преимущественно вертикально вниз и проникают в почву наравне со стрежневым корнем 
до глубины 175см. Причем крупные боковые корни первого порядка по мощности не 



уступают стержневому корню. Боковые корни второго порядка незначительны в 
количественном отношении и развиты очень слабо. Только отдельные из них достигают 
длины 50 см. 

Ветвление корней идет до образования боковых ответвлений четвертого порядка. 
Длина боковых корней третьего порядка составляет 15 см, четвертого порядка не более 
0,1-0,2 см. 

В горизонте валунно-галечниковых отложений корни, обходя более крупные 
булыжники, становятся чрезвычайно изгибистыми и сплюснутыми. В некоторых случаях  
кончики таких корней, сжимаясь между булыжниками, уплотняются, а иногда даже, 
встречая непреодолимое механическое препятствие, приостанавливают свой рост. Но при 
этом они сохраняют способность давать новые корешки. От таких утолщенных и 
уплотнённых кончиков корней отходит пучок равноценных более мелких корешков, 
которые, как бы замещая предыдущий корень, продолжают рост отвесно вниз. Длина 
таких корней достигают 45 см. 

В целом корневая система терескена серого весьма скудная и ветвится очень слабо. 
Тем не менее наблюдается два яруса интенсивного ветвления корней. Первый ярус 
составляют поздние боковые корни первого порядка со всеми ответвлениями, 
расположенными в пределах пахотного горизонта. Они растут исключительно 
горизонтально и достигают длины 15 см. Второй ярус составляют мелкие корешки, 
отходящие от стержневого корня и его крупных боковых ответвлений в горизонте 
валунно-галечниковых отложений в пределах глубины 130-175 см. 

Kochia prostrata Krasch – кохия  простертая (сорт «бактолен»). Высота растения 
первого года жизни 150 см, диаметр куста 70 см, диаметр корневой шейки 0,5 см. 

Посев был произведен 30 апреля 1998 г., 20 мая появились дружные всходы. К концу 
вегетационного сезона первого года жизни данный сорт дает максимальный урожай 
надземной фитомассы, цветет и плодоносит. Случай этот невероятно интересный, если 
учесть то, что посев был произведен 30 апреля 1998 г. 

Стержневой корень с некоторыми изгибами растет вертикально вниз и проникает в 
почву на глубину 250 см. На всем протяжении стержневого корня отходит большое 
количество крупных боковых корней первого порядка. Некоторые из них с глубины 20 см, 
отходя от стержневого корня, первоначально растут полого вниз на протяжении 50 см, 
затем, постепенно изгибаясь, направляются вертикально вниз и проникают в почву на 
глубину 250 см. Сильного развития достигают боковые корни и второго порядка, растут 
они как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях и достигают длины 150 см. 

Ветвление корней идет до образования боковых ответвлений пятого порядка. 
Длина боковых корней третьего порядка составляет 18 см, четвертого порядка - 2-3 

см, а пятого порядка - не более 0,2-0,3 см. Таким образом, у кохии простертой сорта  
«Бактолен»  в культуре уже на первом году жизни сильного развития достигает не только 
надземная часть, но и корневая система. Ярким примером этого является проникновения 
как стержневого корня, так и его боковых ответвлений первого порядка до глубины 250 
см, высокая степень их ветвления.  Причем радиус распространения корневой системы 
достигает 120 см. Это, несомненно, высочайший показатель для первого года жизни кохии 
простертой.  

Melilotus offisionalis (L) pall - донник желтый. Высота растений первого года жизни 
50 см, диаметр корневой шейки 1,5 см.  

Стержневой корень растет строго вертикально вниз и проникает в почву на глубину 
160 см. В базальной части стержневого корня в пределах глубины 50 см отходит большое 
количество крупных боковых корней первого порядка. Растут они первоначально полого 
на протяжении 15-20 см, затем, постепенно изгибаясь, направляются вертикально вниз и 
проникают в почву на глубину до 124 см.  Сильного развития достигают боковые корни и 
второго порядка. Они также растут первоначально либо горизонтально, либо полого вниз 
на протяжении 15-20 см, затем, изгибаясь, направляются вертикально вниз и проникают в 



почву на глубину до 124 см. Длина таких крупных боковых корней составляет 112 см. 
Ветвление идет до образования боковых корней четвертого порядка. Длина боковых 
корней третьего порядка составляет 4-5 см, а четвертого порядка - не более 0,3-0,5 см. У 
донника желтого базальная часть как стрежневого, так и крупных боковых корней первого 
порядка к концу вегетационного сезона первого года жизни, подобно корням жень-шеня 
сильно разрастаются. Происходит это в результате накопления запаса питательных 
веществ в паренхимных клетках периферической части коры корня.  

В целом интенсивность ветвления корней по всему горизонту равномерная. 
Высота растения второго года жизни достигает 200 см, диаметр куста 130 см,  а 

диаметр корневой шейки 3 см.  
На втором году жизни с наступлением весны почки возобновления донника желтого 

сорта «кайнар» сразу идут в рост, и к фазе цветения как надземные, так и подземные 
органы растений достигают максимального развития. При этом растение образует 
мощный куст высотой 2 м и диаметром 130-150 см. После этого все запасы питательных 
веществ, содержащихся в подземных органах растений, расходуются для завязывания 
семян и полноценного их развития.  После полного созревания семян как надземные, так и 
подземные органы растения постепенно засыхают.  При этом в первую очередь опадают 
засохшие листья, стебли грубеют, становятся жесткими, даже одревесневают. Что 
касается корневой системы, то к этому времени она, полностью исчерпав все запасы 
питательных веществ, накопленных в корнях в течение первого года жизни, полностью 
отмирает. В результате засохший куст с корнями легко выдергивается. 

Таким образом, все четыре вида кормовых растений в условиях предгорных темно-
каштановых почв, сформированных на конусах выноса горных рек Заилийского Алатау с 
близким залеганием валунно-галечниковых отложений, легко поддаются интродукции. 
Причем полевая всхожесть семян, приживаемость всходов и урожайность как зеленой, так 
и сухой массы гораздо выше, чем в условиях пустынного и сухостепного поясов 
Заилийского Алатау. В частности, здесь высота кохии простертой к концу первого года 
жизни достигает 150 см, а глубина проникновения корневой системы - 250 см, полыни 
белоземельной 90 и 225 см соответственно. Это дало возможность кохии простертой и 
полыни белоземельной формировать максимальный урожай как надземной массы, так и 
семян. Причем оба вида образовывали большие кусты, и облиственность была достаточно 
высокой. В отличие от кохии простертой и полыни белоземельной, на первом году жизни 
терескен серый и донник желтый не достигают столь сильного развития и завершают свой 
рост ветвлением. В частности, глубина проникновения корневой системы терескена 
серого составляет 175 см, а донника желтого - 160 см. Максимального роста и развития 
цветения и плодоношения эти виды достигали лишь на втором году жизни. Причем 
терескен серый со второго года жизни давал высокий и стабильный урожай надземной 
массы. Что касается донника желтого, то он, как двулетник, максимальный урожай 
надземной массы формирует на втором году жизни в фазе цветения. Однако достигается 
это в строгом соблюдении всех норм приемов агротехнических мероприятий. Причем в 
этой зоне в обязательном порядке требуется проводить как минимум двухразовую 
прополку сорняков за вегетацию. Поскольку сорняки здесь очень динамичные, то сильно 
заглушают любые посевы сельскохозяйственных культур, в том числе и кормовых трав. 
Среди них имеются такие злостные сорняки полей, как французский райграс и пырей 
ползучий. Оба они являются длиннокорневищными злаками, борьба с которыми 
чрезвычайно трудна и требует больших усилий. Достаточно того, если небольшой отрезок 
корневища этих видов останется под землей, то в нем мгновенно закладываются 
придаточные почки, от которых берут начало как надземные побеги, так и придаточные 
корни. Причем сильно разрастаясь, они образуют сплошные заросли, быстро захватывают 
большие площади и тем самым сильно заглушают посевы кормовых трав, особенно на 
первом году жизни. С другой стороны, французский райграс и пырей ползучий считаются 
высокопитательными кормами весеннего использования для крупного рогатого скота, 



лошадей и овец. Причем на весеннем фоне они образуют луга с густыми травостоями с 
95-100% проективным покрытием. Такие луга в предгорной зоне Заилийского Алатау 
преимущественно используются в качестве сенокосных угодий, но косить их 
рекомендуется в фазе начала цветения, когда питательные вещества (протеин, жир, 
клетчатка, безазотистые экстректорные вещества) в значительной степени накапливаются 
в листьях и молодых побегах. После цветение все части растения, особенно генеративные 
побеги, грубеют, а питательные вещества расходуются на завязывание семян, в результате 
чего снижается их качество.  

В целом в условиях предгорных темно-каштановых почв, сформированных на 
конусах выноса горных рек Заилийского Алатау, не целесообразно заниматься введением 
в культуру кормовых растений, особенно пустынных видов. Во-первых, здесь 
предостаточно ценных видов кормовых растений с высокой продуктивностью; во-вторых, 
борьба с сорными видами растений сопряжена с большими трудностями технического 
порядка и требует дополнительных мер по их уничтожению; в-третьих, некоторые виды, в 
частности, кохия простертая легко повреждается различными вредителями (прежде всего 
тлями) и становится местом отложения их личинок. В результате этого на третьем и 
четвертым годах жизни растения резко снижается их урожайность, а на пятом-растение 
полностью засыхает. Что касается полыни белоземельной и терескена серого, то они 
способны давать высокий и стабильный урожай кормовой массы и семян только при 
строгом соблюдении всех приемов и норм агротехнических мероприятий. При малейшем 
ослаблении этих мероприятий сорняки мгновенно разрастаются и быстро заглушают не 
только новые, но и старые посевы кормовых трав. В результате этого происходит 
необратимый процесс и в течение одного - двух лет все виды посеянных кормовых трав 
полностью выпадают из травостоя. Поэтому   введение в условиях предгории Заилийского 
Алатау в культуру  кормовых растений возможно только на ограниченных площадках с 
целью получения полноценных семян в строгом соблюдении всех приемов и норм 
агротехнических мероприятий и дополнительных мер по уничтожению сорняков. 
Рекомендуется посев семян наиболее перспективных видов степных кормовых злаков и 
бобовых трав, для которых эта зона является наиболее подходящей. Что касается 
пустынных ксерофитов, то лучше всего высевать их в сухостепной и полупустынной 
зонах, где меньше сорняков и различных вредителей. Для них здесь можно организовать 
семенные участки на больших площадях и получить полноценные семена, необходимые 
для коренного и поверхностного улучшения деградированных пастбищ.          
 


