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Рисунок – Плодоношение и плоды сорта актинидии Сентябрьская 

В 2022 г. сорт актинидии коломикта Сентябрьская включен в 

Государственный реестр сортов для приусадебного возделывания. 
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Агролесоландшафтный комплекс – модификация сельскохозяй-

ственного ландшафта, формирующаяся и функционирующая под влия-

нием системы защитных лесных насаждений [1]. Комплекс играет наи-

важнейшую роль в адаптивно-ландшафтном земледелии, выполняя 

агроэкологические функции, прямо или косвенно воздействуя на поч-

венный покров и в целом на характер земледелия [2]. 

По опубликованным исследованиям ФНЦ агроэкологии РАН, 

бывший ВНИАЛМИ, лесная полоса без гидротехнического усиления 

сокращает вынос биогенных веществ за пределы поля на 30,4 %, а уси-

ленная валом-канавой – на 70,1 % [3]. 
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Лесомелиоративные мероприятия около 100 лет служат одним из 

наиболее эффективных приемов защиты почв от эрозии. Лесные поло-

сы обеспечивают благоприятный микроклимат для формирования 

урожая возделываемых культур, способствуют прогрессивному накоп-

лению органического углерода в слое почвы 0-10 см [4, 5] и способны 

значительно снижать эрозионный эффект поверхностного стока, пере-

водя его во внутрипочвенный. Существенное снижение эрозионно-

гидрологических процессов на пахотных склонах повышает устойчи-

вость агроландшафтов в целом, способствуя сохранению почв и увели-

чению продуктивности угодий, а также охране окружающей среды. 

Среди основных функций узких лесных полос можно выделить 

следующие: водосберегающую, агроэкологическую, средообразующую 

и организующую (расчленяют и закрепляют границы угодий). С ланд-

шафтно-геохимической позиции в сочетании с гидротехническими 

сооружениями они выступают в качестве геохимических барьеров на 

пути миграции продуктов эрозии: влекомых водными потоками поч-

венных частиц и растворенных в поверхностном стоке загрязнителей и 

подвижных форм элементов питания растений [6]. 

Важным мероприятием по накоплению и сохранению влаги в 

почве, сокращению миграции растворимых форм питания растений 

вниз по склону и выносу их в гидрографическую сеть с целью повы-

шения урожайности сельскохозяйственных культур на склонах в лесо-

степных районах ЦЧР является создание системы контурных лесных 

полос – составной части агролесоландшафтного комплекса. Наиболее 

эффективны в этом отношении лесные полосы с валами-канавами. И 

учитывая то, что у аграриев каждый клочок земли в активном исполь-

зовании, лесные полосы должны занимать как можно меньше площади 

пахотных земель. Поэтому наиболее перспективными можно считать 

узкие лесные полосы, чаще всего двух- и трехрядные из быстрорасту-

щих пород деревьев, рекомендованных для выращивания в тех или 

иных почвенно-климатических условиях [7]. Исследования по распре-

делению растворимых форм калия и фосфора относительно лесной 

полосы на разном расстоянии вверх и вниз по склону проводили на 

опыте по оценке контурно-мелиоративного земледелия, расположенно-

го в северной части Медвенского района Курской области возле хутора 

Черниченские дворы на черноземных почвах. Водосбор, на котором 

проводились изыскания, длиной 600 м с уклонами от 0,5
0
 в верхней 

части до 5
0
 в нижней, западной экспозиции. На пашне высажены по 

контуру три узкие лесные полосы на расстоянии 216 м друг от друга.  

Лесные полосы состоят из двух рядов тополя черного и канавы в меж-

дурядье с валом вынутого грунта по нижней опушке. 
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Образцы почвы отбирались в слое 0-40 см, как в наиболее корне-

обитаемом слое почвы, в период после уборки урожая в 2012, 2016, 

2020 гг. В почве определяли подвижные формы фосфора (Р2О5) и об-

менного калия (К2О) (по Чирикову), на разных расстояниях от средней 

лесной полосы вверх и вниз по склону таблица.  

Таблица – Содержание в почве подвижных соединений фосфора и 

калия в зоне влияния лесной полосы в слое 0-40 см (
мг

/100 г почвы) 

год 

со-
еди-

не-

ния 

вверх от лесополосы, м вниз от лесополосы, м 

108 50 25 10 5 5 10 25 50 108 

2012 К2О 11,6 11,1 10,7 12,5 14,1 13,4 11,6 10,7 10,3 9,3 

Р2О5 13,5 12,6 11,9 13,6 18,8 18,8 15,6 15,2 15,3 16,3 

2016 К2О 12,1 12,1 12,6 13,0 14,8 13,2 14,9 11,9 11,4 12,0 

Р2О5 7,5 6,4 6,5 8,1 12,4 14,1 13,3 9,9 9,8 10,2 

2020 К2О 8,8 8,9 10,9 11,3 13,7 10,8 13,4 12,2 11,3 8,6 

Р2О5 7,8 8,0 7,5 7,9 12,1 14,0 11,7 8,3 8,5 9,5 

Полученные данные говорят о том, что почвы содержат доста-

точное, но неравномерное количество питательных веществ, доступ-

ных для растений. 

Под влиянием контурных лесных полос содержание подвижного 

фосфора выше и ниже лесной полосы в горизонте 0-40 см изменяется 

от среднего до высокого (6,4-18,8 
мг

/100 г почвы), с наибольшими показа-

телями ниже и выше лесной полосы на расстоянии 5 м, которое изме-

нялось от 12,4 до 18,8 
мг

/100 г почвы. Чем дальше расстояние от лесной 

полосы (25 м, 50 м, 108 м), содержание фосфора уменьшается до 6,4 
мг

/100 г почвы. Хорошее фосфорное питание не только значительно повы-

шает урожай сельскохозяйственных культур, но и улучшает его каче-

ство.  

Те же тенденции наблюдаются и при анализе полученных резуль-

татов по содержанию калия, показатели которого колеблются от сред-

него до высокого. На расстоянии 5, 10 м фон  К2О в почве высокий и 

достигает 14,9 
мг

/100 г почвы, чем ближе к центру межполосного простран-

ства, тем содержание элемента снижается до 8,6 
мг

/100 г почвы. 

Поэтому выявленные нами тенденции в неравномерном распре-

делении элемента в почве можно учитывать при расчетах внесения 

дозы удобрений на пашне в зависимости от удаленности от лесной по-

лосы. 
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Представители рода Allium L. (лук), имеющие преимущественно 

Среднеазиатское происхождение, в настоящее время широко распро-

странены на территории северного полушария как в естественных рас-

тительных сообществах, так и в сельскохозяйственном производстве, 

поскольку давно вошли в культуру питания человека. Широкое рас-

пространение получили лук репчатый, лук-шалот, лук-порей, лук-

батун, лук многоярусный, лук-шнитт, лук-слизун, чеснок. При этом 

чеснок и лук репчатый являются древнейшими овощными культурами 

мира [1]. 

В жизненном цикле луков значительную роль играет вегетатив-

ное размножение луковицами, в результате новые особи концентриру-

ются рядом с материнскими, образуя большие куртины или даже до-

вольно обширные популяции. При возделывании луков, особенно мно-

голетних, особи также размещаются довольно густо, что провоцирует 

развитие некоторых болезней.  

Среди болезней луков ржавчина занимает не первое место, одна-

ко периодически на некоторых видах можно наблюдать значительное 
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