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АААЕАОПАТИИ И ДИЗАЙН ЛАНДШАФТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Впервые сформулированы аллелопатические аспекты формирования и функционирования ланд
шафтных композиций в природных экосистемах, ботанических садах и дендропарках. Они постро
ены на трех основных принципах: 1) кластерных методах; 2) аллелопатических свойствах декора
тивных культиваров деревьев и кустарников; 3) донорно-акцепторном взаимодействии высших 
растений. Рассмотрено аллелопатическое почвоутомление под монокультурой интродуцированных 
растений (Syringa vulgaris L.) и накопление фитотоксических соединений в растительных 
остатках, внесенных в виде мульчи.

В системе биологических наук каж дое 
научное направление переж ивает одну 
или несколько истори ческих  эпох, 
отмеченных особым исследовательским 
энтузиазмом. Наряду с этим, каждое 
научное направление в своем становле
нии проходит ряд этапов — от простого 
созерцания через описание, системати
зацию  наблюдений и далее через все 
более услож няю щ ееся эксперим енти
рование к  все более полному овладе
нию предметом. В этом отнош ении ал- 
лелопатия, возникш ая в виде научного 
направления, обобщающего множество 
наблюдений за функционированием рас
тений в естественных сообществах и 
агрофитоценозах, трансформировалась 
в научную дисциплину, описывающ ую
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закономерности взаимодействия расте
ний в ф итоценозах при их совместном 
произрастании посредством ф изиоло
гически активных веществ. На Украине 
основополож ником  аллелопатии был 
выдаю щ ийся ученый — академик АН 
Украины А.М. Гродзинский. Его моно
граф ии "Аллелопатия в ж изни растений 
и их сообществ" [4] и "Основи хімічної 
взаємодії рослин" [10] отличались ори
гинальностью и новаторством. Им были 
разработаны  принципы донорно-акцеп- 
торного взаим одействия растений  в 
биогеоценозах через корневы е выделе
ния, фитонцидные вещества, продукты 
жизнедеятельности почвенных микро
организмов, сформулированы задачи ал
лелопатии и построены классическая 
схем а круговорота ф изиологически 
активных веществ в биогеоценозах [9],
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впоследствии названная Р. Виллисом [31] 
"схемой Гродзинского". Первый и завер
шающий этапы этого круговорота — 
накопление аллелопатически активных 
вещ еств в растениях, их поглощ ение и 
действие на сопутствующ ие растения 
обоснованы с позиции фитогормонов. 
Средний этап, по мнению А.М. Грод
зинского, относится к биохимии почв и 
почвенной микробиологии. Своим опре
делением сути аллелопатии он на мно
гие годы опередил американских уче
ных, в частности Э. Райса [17], который 
рассматривал химическое взаим одей
ствие, как вредное воздействие одних 
растений на другие.

Наиболее продуктивно аллелопатия раз
вивалась на Украине в период 80 — 90 гг. 
XX ст. В отделе аллелопатии, созданном 
в Н ациональном  ботаническом  саду 
НАН Украины, было подготовлено свы 
ше 50 молодых ученых, а такж е издано 
семь выпусков сборника научных тру
дов "Ф изиолого-биохимические основы 
взаим одействия растен и й  в ф и то 
ценозах". Среди научных публикаций 
того периода наибольш ий интерес 
представляют монографии: "Аллелопа- 
тическое почвоутомление" [12] и "Экс
периментальная аллелопатия" [13].

Дальнейш ее развитие аллелопатиче- 
ских исследований показало гениаль
ность вы сказанны х А.М. Гродзинским 
[9] идей, оформленных в виде парадигм 
и признанны х учеными из И спании — 
Ф. М асиасом (Кадисский университет) 
и М. Ригозой (М адридский ун и вер
ситет). Таким образом , впервы е 
сформулированны е в работах Г. Моли- 
ша [25], Г. Грюммера [14] и получившие 
фундаментальное обоснование в рабо
тах А.М. Гродзинского [10] и Э. Райса 
[27, 28], механизмы аллелопатии и н 
тенсивно изучались в 1991—2002 гг. в 
Индии, Японии, Китае, Тайване, Ю ж 

ной Корее, Австралии, М ексике, К ана
де, США, Испании, Иордании, Польше, 
Финляндии. На это указы ваю т м атери
алы м еж дународны х конф еренц ий , 
проведенных в Индии (1994, 1998), а 
такж е создание М еждународной алле- 
лопатической ассоциации (International 
A llelopathy Society), основателями кото
рой стали 19 стран и среди них Украина
[21]. Этой ассоциацией был основан 
ж урнал "Allelopathy Journal", а такж е 
учреж дены три премии имени выдаю 
щ ихся ученых — Г. Молиша, А. Грод
зинского и Э. Райса. Дословно полож е
ние о премии А. Гродзинского опуб
ликовано в такой редакции: G rodzinskei 
Award. For the best publication or book 
relating to allelopathy to be aw arded on a 
b iannual basis [22, 23]. Н еобходимо 
отметить, что П ервый мировой конг
ресс по аллелопатии был проведен в И с
пании (1996) в г. Кадис. В нем приняли 
участие ученые 30 стран, в том числе 
учены е из Н ационального ботаниче
ского сада НАН Украины [23]. Второй 
конгресс по аллелопатии проходил в 
Канаде (1999) на базе Лайкхедского 
университета. П роф ессор Ф уджи из 
Японии в 2000 г. на основе Н ациональ
ного института агроэкологических наук 
в г. Ц акуба организовал Третий конгресс 
по данному направлению. В нем при
няли участие 215 ученых из 40 стран, в 
т. ч. двое ученых из Киева. Нами был 
озвучен доклад на тему: "Аллелопатия и 
дизайн ландш аф тны х ком позиций в 
ботанических садах и дендропарках" 
[24]. Было показано, что в ботанических 
садах и дендропарках Украины пред
ставлены уникальные коллекции релик
товых видов (рододендроны, магнолии, 
гингко), редких и исчезаю щ их травя
нистых видов растений, а такж е отдель
ные ландш афтные композиции красиво 
цветущих древесны х пород и кустар
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ников. Например, имеющаяся в Нацио
нальном ботаническом саду им. Н.Н. Гриш- 
ко НАН Украины коллекция магнолий
— это своеобразны й  моносад, 
разм ещ ен ны й в верхн ей  части 
Д убравной балки и защ ищ енны й с 
северо-запада круты ми холмами, на 
которых располож ена Свято-Троицкая 
церковь. М агнолии — наиболее 
древние покры тосеменные растения на 
Земле. Род объединяет более 80 видов, 
входящих в состав семейства магнолие
вых. Листопадные магнолии в ботани
ческих садах Европы известны  более 
трех столетий. В Англии впервые были 
интродуцированы североам ериканские 
виды. Сад магнолий в Национальном 
ботаническом саду насчитывает 11 ви 
дов и 14 форм. С еверо-американские 
виды в коллекции представлены магно
лиями трехлепестной и заостренной, 
японские — магнолиями кобус и 
звездчатой. Д анные растения имею т 
вид невысокого кустарника или дерева 
с необычными ароматными цветками. 
Однако наиболее эф ф ектны  в компо
зициях гибридные магнолии, и среди 
них — магнолия Суланж а. Аллело- 
патический  принцип ф орм ирования  
композиций наиболее ярко проявляется 
во время обильного цветения магнолий.

В США (Вашингтон) на улицах и 
скверах созданы оригинальные ком по
зиции из манголий. Особенно декора
тивны они в ботаническом саду Ваш ин
гтона и в сквере Капитолия. М агнолии 
используются ландш афтными архитек
торами в виде монодоминантных ком 
позиций.

Наиболее ярко аллелопатический эф 
фект проявляется в саду сиреней, или си- 
рингарии, расположенном согласно проек
ту выдающегося ландшафтного архитек
тора Л И . Рубцова по профилю Выдубец- 
кого склона, ниспадающего к Днепру.

Сирингарий ботанического сада — это 
выдающееся ландшафтное творение XX 
века, имею щ ее мировой статус 
ландшафтного формирования красиво 
цветущ их кустарников. Залож енны й 
весной 1948 г. на площади 1,5 га он 
представляет собой ниспадающий "водо
пад" из сирени на ф оне архитектурного 
ш едевра — Выдубецкого монастыря, ло
гично заверш аю щ его эту живописную 
картину. Коллекция сирени насчитыва
ет более 1,5 тысяч кустов, представ
ленных 21 видом (из 28 сущ ествующих в 
природе), 64 сортами и несколькими 
десятками гибридов. М ногие из них 
являю тся интродуцентами из ботани
ческих садов Германии. О ригиналь
ность построения сирингария заклю 
чается в том, что три крутые террасы  
кустов си рени  спускаю тся к ц ен т
ральной части сирингария. Аллелопати
ческий принцип построения просле
ж ивается от ф ормирования ком пози
ций сирени, располож енных на терра
сах до штамбовых посадок сортов с 
лиловой насыщ енностью  окраски. По 
обеим сторонам ш тамбовых посадок 
расположены крупные боскеты с п ре
обладанием сортов сирени белой окрас
ки. Во время цветения создается иллю
зия подсвечивания центральной части 
сирингария, особенно в вечернее вре
мя, с преобладанием горизонтальных 
солнечных лучей, перемещ аю щ ихся с 
верхней точки сирингария к  нижней.

Сад сиреней является своеобразной 
визитной карточкой ботанического сада 
над Днепром и, пожалуй, всего Киева, 
поскольку привлекает к себе сотни ты 
сяч посетителей из разны х стран мира.

За более чем полувековое существо
вание сирингария в почве под отдель
ными сортами проявилось аллелопа- 
тическое почвоутомление. Впервые на 
явление почвоутомления обратил внима-
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ниє А.М. Гродзинский [5], выявивш ий 
основные факторы  почвоутомления и 
разработавш ий методы его исследова
ния. В дальнейшем в отделе аллелопа- 
тии были проведены фундаментальные 
исследования по данной проблеме и 
предлож ены  агротехнические м еро
приятия по сниж ению  отрицательного 
действия почвоутомления. Было пока
зано, что виды сирени являю тся аллело- 
патически активными растениями, н а
капливающ ими в ризосф ерной почве 
ф итотоксические соединения, сниж аю 
щ ие прирост побегов и интенсивность 
заклады вания цветочны х почек на 
растениях, а такж е сокращ аю щ их пери
од цветения. Н аиболее фитотоксичны 
ми являются растительные остатки в 
виде листьев, соцветий и мелких ко 
решков. Н а модели трех сортов: Тарас 
Бульба, М ишель Бюхнер и М адам Лему- 
ан разработана стратегия повыш ения 
устойчивости сирени  к почвоутом 
лению, а предложенные биотехнологии 
по внесению  в почву негумифициро- 
ванного органического вещ ества в виде 
перегноя и сидератов озимой сурепицы 
способствовали усилению  роста моло
дых побегов и корневой  системы, 
улучш ению биосинтеза хлорофиллов в 
листьях сирени, что, в целом, полож и
тельно повлияло на фотосинтетическую  
продуктивность растений и интенсив
ность цветения.

Надо отметить, что содерж ание гуму
са в почве — один из важ нейш их пока
зателей их плодородия. П оказано м но
гостороннее полож ительное влияние 
его на агрохимические, водно-физио- 
логические и биологические свойства. В 
гумусе содерж ится 98% запасов почвен
ного азота, 60% фосфора, 80% серы и 
м нож ество других м икроэлем ентов. 
Н аходясь в органической форме, эти 
элементы более надежно сохраняю тся

от вымывания и служат важнейш им и с
точником  питательны х вещ еств для 
растений. П ри этом в хорош о гум иф и
цированных почвах коэф ф ициент и с
пользования минеральных удобрений 
превыш ает 58%, в слабогумифициро- 
ванных — 30,5%.

О рганическое вещ ество почвы — 
энергетический субстрат для ж и зн е
деятельности почвенны х м и кроорга
низмов, являю щ ихся важным фактором 
в обеспечении растений С 0 2 и элемен
тами питания. М инерализация гумуса 
микроорганизмами высвобож дает под
виж ны е формы азота, фосфора, серы  и 
микроэлементы, а такж е С 0 2 для ф ото
синтеза растений. П римерно 70% этого 
количества обеспечивается за счет С 0 2, 
поступающего в приземны й слой воз
духа при минерализации гумуса, вн е
сении органических удобрений и расти
тельных остатков.

Оптимальные показатели содерж а
ния гумуса, при которых обеспечива
ется наивысш ая эф ф ективность мине
ральных удобрений для песчаных и 
супесчаных почв, составляют 1,7 —2,0%, 
серых лесных — 3,0 —3,5 %, мощных 
черноземов — до 5,5 —6,0%.

Одним из важ нейш их аспектов ал- 
лелопатии является  взаим одействие 
высших растений с микроорганизмами 
почвы. Вокруг корней растений актив
но размнож аю тся микроорганизмы. З о 
ну почвы, находящ уюся в непосредст
венной сф ере влияния корневой систе
мы, называю т ризосф ерной [2].

Ризосф ера отличается значительным 
превыш ением численности микроорга
низмов по сравнению  с окруж аю щ ей 
средой, хотя во многих экспериментах 
бывает сложно определить отчетливую 
границу между ризосф ерной и почвен
ной ассоциацией. По наш им многочис
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ленным наблюдениям [12], в ризосф ере 
растений микроорганизмов в десятки и 
даж е в сотни раз больше, чем вне ее 
(почва междурядий). На содерж ание 
микроорганизмов в ризосф ере сущ ест
венно влияет вид растений. Однако, по 
этому вопросу получены очень 
противоречивые данные, что услож няет 
классификацию  даж е самых традицион
ных сельскохозяйственных растений по 
их влиянию  на численность микроорга
низмов в ризосф ере. М ожно лишь од
нозначно утверждать, что на корнях 
однолетних и м ноголетних бобовых 
растен ий  усиливается  разм н ож ен и е 
ассоциативны х групп м и кроорган и з
мов. В классической микробиологии в 
ризосф ере различаю т три зоны: корне
вую — поверхность корней, включая 
наруж ны е ткани; прикорневую  — слой 
почвы (до 0,5 мм), непосредственно 
примыкаю щ ий к поверхности корней; 
зону собственно ризосф еры  — слой 
почвенных частиц, располож енный на 
расстоянии более 0,5 мм от поверх
ности корней. М ногие зарубеж н ы е 
исследователи (например, Bowen, Theo- 
rodon, [19]; Rovira, Cam pbell, [29]) 
выделяют зону ризоплана — тончайш е
го слоя почвы на поверхности корней и 
ризосф еру — почву, прилегающую к 
корню  растений. Н епосредственно на 
поверхности корней, в ризоплане, влия
ние растений на микробоценоз ощ ущ а
ется сильнее и по мере удаления от 
корней значительно ослабевает.

М ожно утверждать, что высшие рас
тения посредством корневых выделений, 
растительных остатков и продуктов их 
деструкции являю тся доминирующим 
ф актором  ф орм ирования микробны х 
ценозов почвы. Поэтому, необходимы 
дальнейш ее накопление и оценка экс
периментальных данных с использо
ванием экологического подхода и сов

ременны х методических приемов по 
изучению  влияния реликтовых видов 
древесных растений и ценных интроду- 
центов-кустарников на состав и биохи
мическую деятельность почвенных м ик
роорганизм ов. В период вегетации 
высш их растений, входящих в состав 
ландш аф тны х композиций, наиболее 
привлекательными для микроорганиз
мов являю тся корневы е вы деления. 
Выше мы уж е отмечали их значение в 
эколого-трофическом взаимодействии с 
микробоценозом. По данному вопросу 
им ею тся ин тересн ы е публикации, 
например, В.П. Иванова [15], А.М. Грод- 
зинского, Г.П. Богдан, Э.А. Головко и др. 
[12], О.А. Берестецкого, Л. Кравченко, 
Т.С. Азаровой [1], В. Ванчуры с сотр. 
(Vancura et al.) [30]. П олученные данные 
позволяю т составить более точное пред
ставление об объеме выделяемых кор
нями веществ, природе этих соедине
ний, об их значении в балансе пер
вичной продукции агроэкосистемы, а 
такж е о трофическом действии этих 
соединений на ассоциации микроорга
низмов. Авторами отмечается, что об
щ ий объем корневы х выделений сель
скохозяйственны х растений составляет
7 — 12% от сухого веса вещ ества надзем 
ной части растений.

Приведенные выше аспекты исполь
зования аллелопатических методов в 
адаптации ценных видов интродуцентов 
в ботанических садах и дендропарках 
далеко не в полном объеме освещают 
большой пласт публикаций по биохимии, 
экологии и генетике взаимодействий 
растений. При этом методы аллелопатии 
использую тся в ботанических садах 
США (Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфия) 
для создания многоярусных композиций 
орнаментальных растений. Например, в 
Вашингтонском ботаническом саду в 
приствольные круги магнолий высаж и
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ваю тся красивоцветущ ие однолетние 
растения (различные виды пеларгоний), 
в Чикагском университете — прист
вольны е круги древесны х растений  
(гинкго двулопастное) обсаж иваю т р аз
ноцветным ярусом петунии. В ботани
ческих садах Восточного побереж ья 
Атлантического океана, начиная с Н иа
гарского водопада, вблизи которого 
имеется небольшой дендропарк, и до 
Нью -Й оркского ботанического сада, для 
борьбы с сорными растениями в прист
вольных кругах деревьев и кустарников 
используется мульчирование из измель
ченной коры и древесины  срезанны х 
деревьев ("древесные чипсы"). Если 
"древесны х чипсов" вносится очень 
много (слой толщиной 10—12 см), то 
наблюдается чистый аллелопатический 
эф ф ект ингибирования роста побегов 
мульчируемых деревьев и даж е инги
бирование ф отосинтеза, что наблю 
далось в Иллинойском университете.

Чикагский ботанический сад, распо
ложенный на площади 120 га и имеющий 
коллекцию из 5 тыс. видов, интересен 
тем, что он расположен в долине реки 
Иллинойс, в болотистой местности, 
включающий 9 островов. Научная дея
тельность сада охватывает интродукцию 
и акклиматизацию видов мировой ф ло
ры, а такж е мониторинговые исследова
ния природных экосистем. Аллелопа- 
тические исследования главным образом 
посвящены борьбе с сорными расте
ниями и снижению физических затрат 
по уходу за интродуцентами. Это прояв
ляется в повсеместном использовании 
мульчи измельченных частиц коры и 
веток древесных пород. Классическая 
схема ботанического сада дополнена 
миниатю рными коллекциями лекар 
ственных растений, формовым садом и 
очень популярным японским садом из 
хвойных пород.

П ри ф орм ировании  коллекций и 
ландш афтных композиций в ботани
ческих садах, дендропарках и заповед
никах необходимо учитывать аллелопа- 
тические свойства произрастаю щ их в 
них видов природной флоры и введен
ных в композиции интродуцентов. При 
этом наблюдается адаптация интроду- 
цированных видов древесных пород и 
кустарников. Они создаю т устойчивые 
ф итоценозы  в вертикальном и гори
зонтальном измерении. Н апример, в 
дендрарии Н ационального ботаниче
ского сада НАН Украины и в дендро
парке "Тростянец" мож ж евельники об
разую т сплошные заросли. Это ж е от
носится и к ландш афтным композициям 
из лиственницы сибирской, ели обы к
новенной ф. серебристой, сосны обы к
новенной, тиса ягодного и других по
род. П одобные полож ительны е п р и 
меры аллелопатического взаимодейст
вия растений можно увидеть во многих 
ботанических садах и дендропарках. 
Наряду с этим, имею тся примеры инги
бирующ его воздействия одних видов 
древесны х пород на другие, особенно, 
на кустарники. Это, преж де всего, отно
сится к различным видам орехоплодных 
растений . Н априм ер, орех черны й 
подавляет рост и развитие тамарикса и 
тиса ягодного. М ноголетнее вы ращ и
вание одних и тех ж е видов кустарни
ков, особенно, обладающих высокой 
аллелопатической активностью, приво
дит к почвоутомлению. Это видно на 
примере сада сиреней Национального 
ботанического сада НАН Украины, что 
потребовало проведения фундаменталь
ных исследований для идентификации 
аллелопатически активных соединений 
и разработки биотехнологических прие
мов по оздоровлению ризосф еры  почвы 
и усилению фотосинтетической продук
тивности растений.
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Из опыта ботанических садов США 

(главным образом, Атлантического по
бережья), хотелось бы отметить наибо
лее сущ ественное аллелопатическое 
воздействие на ф орм ирование ланд
ш афтных композиций. Это проявляется 
в подборе древесных и кустарниковых 
видов растений, массовом использо
вании мульчирования почвы измельчен
ными частицами коры и веток расте
ний. П ричем в различных ботанических 
садах формирую тся целенаправленные 
декоративные композиции из древес
ных пород (магнолии, гинкго двулопаст
ного) и красивоцветущ их однолетников 
(примул гибридных и даж е трансгенных 
форм, канн, бархатцев низкорослых, 
пеларгоний гибридных и других).

Главное внимание в ботанических 
садах США, Японии и Ф инляндии уде
ляю т поиску растений с гербицидными 
свойствами. Для подавления двудоль
ных видов сорняков использую тся 
растительные остатки Brassica juncea  и 
Sinapis alba. В М ексике для этих целей 
используют продукты минерализации 
листьев тропических растений, стиму- 
лирущ их развитие микоризны х грибов 
и агрономически ценных ассоциаций 
микроорганизмов. В этом ж е направ
лении работаю т ученые из Таиланда 
[26]. С.П. М аш ковская и др. [16] и зу 
чают возмож ность использования рас
тительных остатков декоративны х ви
дов бархатцев (Tagetes L.) для угнетения 
роста и развития сорных растений, в 
том числе пы рея ползучего. О собенно 
продуктивно в этом направлении р а 
ботают ученые США с сортами газон
ных трав, являю щ ихся универсальными 
ингибиторам и сорны х растен ий  и 
ш ироко используемыми в ботанических 
садах. С. Бертин (С. Bertin, [18]) провел 
скрининг на гербицидную активность 
78 сортов двух видов овсяницы (Festuca 
rub ra  и F. arund inaceae), наиболее

популярны х в ландш аф тны х ком 
позициях. Выш еуказанному автору уда
лось создать четы ре сорта овсяницы с 
особенно активны м и аллелопатиче- 
скими соединениями, поступающими в 
грунт с корневыми выделениями. П ри 
этом ингибирую щ ий эф ф ек т  прояв
лялся в виде угнетения роста сорня- 
ковых видов растений через известный 
в науке механизм блокирования ф ото
систем I и II, включая биосинтез хлоро
филлов в листьях исследуемых расте
ний. Н е м енее интересны  в этом 
направлении  работы, проводимы е в 
Японии Й. Фуджи (Y. Fujii, [20]). Для 
этих целей в Национальном институте 
агроэкологических исследований (Цаку- 
ба) собран а уникальная коллекция 
степных видов чабреца (идентичных 
украинском у виду — чабрецу М арш ал
ла), обладающих гербицидным свойст
вом по отнош ению  к сорным видам 
растительности.

Таким образом , аллелопатическое 
взаимодействие древесных, кустарни
ковых и декоративны х видов растений 
прослеж ивается в ландш афтных компо
зициях и особенно в коллекциях цен
ных интродуцентов — представителей 
родов Rhododendron, Allium и Syringa. 
Биотехнологический аспект исследо
вания растений заклю чается в поиске и 
использовании аллелопатически актив
ных видов для контроля за численно
стью сорняков в виде мульчирования 
поверхности почвы. Особо следует вы 
делить сорта и популяции газонных 
трав, ш ироко используемых в ланд
ш афтной архитектуре и обладающих 
гербицидными свойствами.
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АЛЕЛОПАТІЯ І ДИЗАЙН 
ЛАНДШАФТНИХ КОМПОЗИЦІЙ
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університет ім. В.В. Докучаева, Україна, 
м. Харків

Вперше сформульовано алелопатичні аспек
ти формування і функціонування ланд
шафтних композицій у природних екосис
темах, ботанічних садах і дендропарках.

Вони побудовані на трьох основних прин
ципах: 1) кластерних методах; 2) алелопа- 
тичних властивостях декоративних культи- 
варів дерев і кущів; 3) донорно-акцепторній 
взаємодії вищих рослин. Розглянуто алело- 
патичну грунтовтому під монокультурою 
інтродукованих рослин (Syringa vulgaris L.) 
та накопичення фітотоксичних сполук у 
рослинних рештках, внесених як мульча.

ALLELOPATHY AND DESIGN OF LAND
SCAPE COMPOSITIONS

E.A. Golovko1, V.K. Puzik2

1 M.M. Grishko National Botanical Gardens, 
National Academy of Sciences of Ukraine, 
Ukraine, Kyiv

2 V.V. Dokuchayev Kharkiv National Agrarian 
University, Ukraine, Kharkiv

For the first time allelopathic aspects of forma
tion and functioning of landscape compositions 
in the natural ecosystems of reserves and artifi
cial plantings of botanical gardens and den- 
droparks were formulated. They were based on 
three principles: 1) cluster methods; 2) alle
lopathic properties of ornamental cultivars of 
trees and bushes; 3) donor-acceptor mecha
nisms of plant interactions. Formation of allelo
pathic soil sickness under monocultures of 
introduced plants (Syringa vulgaris L.) and 
accumulation of phytotoxic compounds under 
crowns of tree treated with chips mulch.
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