
Sb'l.bbll/ll’P ZU.3<ilU>IJ.'b lllllb WSfibmbbWl’ И.ЬПЛЫГЬНЗЬ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

FH- I. |цпи|шш&ш. 4|iuiinpjmGCl.f |\’։ |f)i 1951 БИОЛ. И ССЛЬХОЗ. науки

А К. Мдгакьян и Л. С. Мпрнмаиова

(Высокогорные луга с осокой ПарвскоЙ 
в Ахтинском районеОс-»ка Парвская—Carex brevicollis О. С., является одним из распространеннейших растений в верхне-лесной и субальпийской зонах; Ахтянского района Армянской ССР. Это многолетнее густо-кор- кеви . г--- .ен.и՛ со стеблями 39 15 с.'.! ПЫС. у осно-Miiiiri одетыми бурыми, расщепленными па волокна влагалищами. №я флоры Закавказья растение это приводилось уже Boissier, по которому оно встречается на альпийских злаковых лугах и в горных лесах |1]. А. А. Гроссгейм указывает на произрастание этой осоки ни травянистых склонах средней и верхней горной полосы различна пунктов Кавказа |2] Последующие исследования доказали очень широкую распространенность этой осоки по Закавказью. В’настоящее-время доказано обильное ее развитие почти во всех горных районах Армении. Carex brevicollis впервые описана с горы Парк близ :’и ՛ ՛ и - «Рраицпп [3]. что говорит о ее широком географиче- •:к щ распространении, охватывающем в пределах своего ареала страны Западной Европы, области, лежащие между Днестром и Днепром в Европейской части СССР Северный Кавказ. Закавказье и. штидимому, вообще всю Малую Даню.Несмотря на столь широкое распространение этого растения, до последнего времени в ли-ерачуре не было никаких данных о характере и особенностях растительных группировок с участием Ио-t осоки, о е< биолого-экологических и хозяйственных признаках. Впервые Группировки »• Счп-х brevicollis были описаны А. К. ЛАа- I пкадиом в Джавахетии (.1 рузия) и им же была установлена ядовн- ..тость этой осоки для скотч |4| Впоследствии подобные группировки Крыли описаны и в других горных районах Закавказья, причем везде биты констатирована ядовитость этого растения [5].[ В Ахтинском район - л>г.ч с преобладанием Carex brevicollis широко распространены и верхне-лесной и субальпийской зонах. В верхней лесной полосе Carex brevicollis изредка встречается в травя- пш покрове дубовых лесов Вблизи современной верхней лесной границы группировки с преобладанием осоки Нарвской занимают Iзначительные площади на местах, ранее занятых лесом, большие площади занимают, как будет сказано и дальнейшем, подобные ■бсокивы. луга в субальпийской зоне района, наконец, отдельные фрагменты их со всеми своими, характерными особенностями ветре-



936 А. К. Магакьял и Л. С. Миримановачаются и в нижне-альпийской зоне (2-S00 м). перемежаясь здесь с типично-альпийскими группировками (напр. с Sibbaldietum-ом). Как правило, обильные заросли этой осоки приурочены к пологим, отлогим и средне-крутым склонам северных, восточных и западных экспозиций. Однако надо сказать, что сама осока Парвская рассеянно может встречаться в травостое самых различных группировок, даже на крутых южных склонах гор, не приобретая в этих условиях доминирования.Травостой типичного Caricelum — очень густой, обычно двух- ярусный н небогат вилами, что объясняется угнетающим воздействием крупных ползающих дерновнн С.агех brevicoliis на остальную растительность. Нередко встречаются дерновины этой осоки в 30— 35 саг в диаметре, причем, по мере своего роста, рядом лежащие (ерновины сливаются между собой, образуя густую плоскую подушку из листьев и Стеблей, трудно проницаемую для побегов и проростков прочих растений. Другие растения и небольшом количестве развиваются между де'рновннамн осоки и по краям крупных латок, образованных слиянием нескольких кустов осоки. Очень характерный желто-зеленый аспект подобных группировок обусловлен листьями и соцветиями осоки; части склонов, покрытые осоковыми за- росляхйт, издали выделяются на зеленом фоне окружающей расти* тельности. Почвы лугово-лесные, торфянисто-дернистые. Обилие осоки чаще всего сор* и сор-; на небольших участках обилие этого растения достигает сор1 и даже soc. Вообще очень характерно групповое развитие осоки (латками) и при описании травостоя необходимо бывает прибегать к отметке—gregariae группами (gr. сор", gr сор3 и г. д.). Ниже перечисляются наиболее характерные виды, встречающиеся на послелесных лугах, засоренных Carex brevicoliis D.C, Bromus variegatus M. B. Alopecurus Aucheri Boiss. Anthoxanthuni odoratum I..Festuca rubra I.Euphorbia condylocarpa M. B. Ornithogalum transcaucasicuni Misch. Galium chersonense Boiss.Trifolium tricliocephalum M. B.Phleum phleoides (L.) Sin.

Carpoceras hrevistyhim N. Buscl- Centaurea Fischeri (W.) D. Sosn. Trifolium ambiguum M 13.Trifolium medium L.Primula Pallasii l.ehm.Hieracium Hoppeanum Schult.Koeleria gracilis Pers.Dactylis glomerate 1..Geranium finitimum G. Wor.и некоторые другие.Вегетативная масса, образующаяся на подобных лугах, весьма значительна. Тля характеристики приводим данные разновременного учета травостоя с характерного участка (гора М Алн-бек—2100 .и), на котором Carex brevicoliis имеет отметку обилия—сор2.В субальпийской зоне как на Мисханском, так и на Памбак- ском хребтах, ио вогнутым пологим и средне-крутым склонам се" верных экспозиции Carex brevicoliis на значительных площадях ока-
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Сроки
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1 VII 46 31.0 14.0 21.0 9,4 130.0 59,5 2«.О 12.7 10,0 4.1 220.0
21 VII 4(> <Р,0 21.4 19.0 0.4 151.0 51,1 36,5 12.1 25,3 8,7 295,0
5 VII1 — 4<i 38.5 11.7 16,5 4.0 221,5 65,4 38,U 11.2 24,о 7.1 338,5

9 VIII-39 10.9 4,3 L3 191 .и им. 12,7 49.3 15,4 320,2

зывается доминирующим ранением в травостое лугов, образуя весьма характерные типы покрова. Особенно распространены осоковые группировки и нижней полосе субальпийской зоны до '?г>01)—2550 ч, где н.1 многих горных массивах они .образуют даже своеобразный пояс среди прочих типов покрова: н верхней полосе субальпийской зоны осоковые группировки встречаются фрагментарно, поднимаясь п горы до высоты даже 2800 ч, Можно выделить три варианта субальпийских лугов с осокой Нарвской. Первый вариант развит на более пологих чисто северных склонах; почвы умеренно влажные. мощные, дерново-торфянистые. Обилие осоки очень большое (сор: -местами «г $ос.). В таких местах соединившиеся между собой дерновины осоки Нарвской образуют необычайно гчетой травостой, сплошь покрывающий поверхность почвы и хорошо его задерняющий. По составу травостой очень однородный с небольшим числом видов, лишь кое-где виднеющихся па сплошном фоне листьев и стеблей осоки. Приводимая ниже сводка 1! записей дает понятие о наиболее характерных видах, могущих произрастать в условиях полного преобладания осоки.Heliclotrichon pubescens (Huds.) Boiss.I estuca vrOlacea Gaud.Poa praiensis I..Erodimn armeniutn G. Wor.Trifolium ambiguum M. ВTrisetuni pretense Pers.Agrostis capillar is L.

Polygala anatolica Boiss. et. Heldr.Arenaria dianthoides Sin.Cerastium purpurascens Ad. Trifolium trichocephaium M B. X’opccurus \ucheri Boiss Doronicum oblongifolium 1) C.Ccntaurea Bischeri \Vи некоторые другие.Ввиду того, что осока Пармская, являясь ядовитым растением, совершенно не поедается скитом, участки подобного обильного разни։ия Carex brevicollis остаются совершенно не использованными и густой жс.по-зеленый травостой таких угодий остается в полной сохранности в течение веет лета, на фоне окружающих выг- ривленных скотом пастбищ. В связи с этим общая производи- Известии IV, № 10—5



938 А. К. Магакьян л Л. С. Мирнмановательность массы травостоя на участках полного преобладания Carex очень велика, о чем говорят нижеприведенные данные разновременных анализов травостоя пробных квадратов, взятых па rope М- А ли-бек.
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28 VI-40 65,0 21.2 6/5 2,2 56,0 18,7 151.5 52.7 16,5 5. 298 >5
22 VI1-16 37,0 9,1 1.0 0>3 35,5 8,6 289,0 70,-1 •17.5 11.6 410,0
II VIII—16 .->•1,0 12Я ю.о 2>3 90,0 20,6 251,0 57.8 30,0 435,0

Второй вариант угодий этого типа встречается на участках, где обилие Carex brevicolhs нс столь велико, и потому, наряду с осокой, можно встретить в травостое много других видов субальпийской флоры. Такие участки приурочены к средне-крутым склонам СВ и СЗ экспозиций. Травостой неравномерны и по высоте: места более обильного разничня Carex относительно низко ■ равны, в то время, как места рассеянного ее распространения отличаются более высоким многоярусным травостоем. Характерна пестрота травяного покрова и групповое развитие осоки, что создает пятнистость распределения и прочих наиболее важных эдификаторов. В качестве примера приводим список, составленный на ССВ склоне горы М. Али-бек на высоте 2580 мSp. gr. cop-', gr. cop3. Carex bre vicollis D. C.Sp. gr. cop’- Bromus variegatus M. B.Sp. gr. cop1 Trisetuni pratense Pers.Sp. Rumex Acetosa I..Plantagb saxatilis M. B.Phleum pratense L.Polygonum alpimim All.I Iclictotrichon pubfescens Boiss.Papaver oriental։1 L.Cirsium obvallalum M. B.Festuca ovina L.Campanula simplex Stev.Solidago virga aurea L.

Alopecurus Auchcri Boiss.Poa Meyer i (Trin.) Roschev.Anlhoxanthum odoratum L.Trifolium ambiguum M. B. Galium chersonense Boiss. Achillea setacea W. K. Veronica gentianoides Vahl. Trifoliutn trichocephahim M. B Stachys Balansar Boiss. et ky. Sol. Fesluca varia I laenke. Artemisia Absinthium L. Agrostis plantfolia C. Koch. Cerastjuin purpnrascens Ad.и другие.Участки, подобные описанному, очень характерны для большинства угодий субальпийской зоны засоренных осокой Нарвской. На 



Высокогорные луга с осокой Пзрвгкой 939таких участках ясно виден процесс неуклонного распространенияCerex brevicollis на пастбищных лугах и можно отметить постеиенного завоевания ценных луговых площадей этим Производительность подобных лугов также значительна, лышиот приводимые ниже данные пробных квадратов с уч^СТка.
все стадии растением.что пока- описанного
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Сильное уменьшение количества злаков и бобовых
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VI-16 14,8 11,8 0,5 0,4 48,0 38,0 55,0 43.4 8.0 6,4 126,3

VII—46 11,0 23.7 10,0 5,6 is,5 17,1 82,5 47,7 10.0 5,6 173.0

Vlb 46 46.0 24.2 16,0 8,в 35,0 18,3 80,0 42,0 13,0 6,7 190,0

VIII—46 1 18,5 7.7 5,0 2.5 81.0 34,5 102,0 43,5 28,0 11,8 234,5

и соотнет-ствепное увеличение разнотравия и особенно осоки к началу августа : месяца объясняются тем. что к этому времени все более или менее ценные и поедаемые растения, за исключением осоки и грубосте- ■ больного разнотравия, оказываются почти нацело съеденными скором Это также создает предпосылки для дальнейшего еще более успешного развития Carex brevicollis, и непринятие неотложных мер по уничтожению этого вреднейшего лугового сорняка может привести к тому, что в скором будущем и участки, занятые вторым ва- ряантом осоковых группировок, будут полностью заняты сплошным покровом Carex, наподобие участков первого варианта.Третий вариант осоковых группировок встречается в самой верхней полосе субальпийской зоны. там. где уже в травостое лу- гон заметное участие принимают альпийские элементы Это обычно довольно крутые, несколько сбитые скотом склоны, где осоковые группировки встречаются фрагментарно на небольших участках, на болей защищенных от сильных ветров понижениях рельефа. Осока Нарвская в этой зоне не образует крупных дерновин и сама отличается очень низким (10—12 сх) ростом.Вместе с ней в трзвосто**Sibb.ildia seniiglabra W.Festnca ovina L.Phleiim alpinum L.Iklichrysum graveolens Boiss.Erodium armeniuin G. Wor.

чаще всего встречаются:Primula Ruprcchtii Kush.Potentilia agriinonoides ЛЯ В.Koeleria caucasica Dom.Cirsiurn esculcntum С. А. M, Hypericum polygontfolium Rupf.я другие.



МО А. К. Магакьян я Л. С. Ми риманова

15 VII 41

Ч VIII II
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Злаки ।

вес

28,в 14.ч

31,0

Учет травостоя, произведенный на подобных фрагментах в л срока, показал:
Бобовые Разно։ра

вно
Carex brevi- 

collis С о р
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я г

net 
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5,3 2,7 60,2 31.0 91,0 9,0 4,6

4,6 2,1 71.0 33,0 98,2 45.6 10,5 4,9

Производительность, как видим, и здесь очень высока, но. к С жалению.с хозяйственной точки зрения травостой никакой ценное не имеет.Образцы травостоя с Carex brevicollis, а также чистая веге] щипая масса самой осоки, были собраны нами для химических ;и лнзов с целью изучения и выделения ядовитых веществ, заключи щихся в этом растении. ИОбычный зоотехнический химический анализ травостоя, скошу кого 9 \ 111 1939 года, ко времени конца плодоношения осоки, .1 следу ющне результаты:
В о д ы Сырого Аз<ма 

прочеты W 1 чатки

Бехазот.
■йен ранг
веществ

Сырой 
золы

6,70

В ИЮ частях

1-1.44 2,31

прзлушпб-сухого вещее;па

1,07 23.37 । 45,10 7.32

—
Б 1<Х> частях

15.48 | 2.48

абсолютно сухою вещества

3,30 ' 25.06 48,34 7.82 |

К сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, до и стоящего времени мы не смогли добиться производства качегтн) ного анализа массы Carex brevicollis на содержание ядовитых i ществ.Несмотря на высокую производительность описанных лугов, высокое содержание питательных веществ в травостое с хозяйств! нои течки зрения, производственная ценность подобных угоди вследствие ядовитости преобладающего растения, почти равна пулВ настоящее время, повсеместно по Армении, доказана ядов гость осоки Нарвской как в свежем виде, так и в сене. Сведей| о ядовитости этого растения поступают также и из других parti Закавказья. Особенно ядовита эга осока для лошадей и молод! всех видов животных. Отравившиеся животные впадают в сослО своеобразного опьянения, \ чих начинается головокружение, об 



Высокогорные луга с осокой Парвской 911миг выделение пены изо рта, судороги конечностей, сильное изне- v-ленце, кончающееся при больших отравлениях смертью живо։но- [Го. Судя ПО литературе, С.тгех brevicollis пока единственный вид осоки, отличающийся ядовитыми свойствами, и поэтому очень интс- ресн<» всестороннее изучение его в отношении выделения действующих начал, влияние их на различные сель. хоз. животные, нозраст- пие группы и т. д.I На пастбищах осока Нарвская скотом совершенно не поедается Пасущийся скот, оставляя нетронутыми кусты осоки, выедает лочгн весь прочий травостой между ее дерновинами. Пастбищ»- в таких местах приобретает очень характерный вид: уже к середине лета все, что поедается скотом, сплошь уничтожено, и па фоне отдельных голых, стравленных до черна участков выделяются участки Е пышно развитым травостоем, совершенно не тронутым скотом, гак как на них доминирует Carex brevicollis. Поэтому с течением времени создаются все благоприятные условия для еще большего распространения Carex brevicollis па пастбищах, и растение это становится бйчем послелесных и субальпийских пастбищ на больших площадях.Все пастбищные угодия, сильно засоренные Carex brevicollis. должны быть изъяты из использования и на них должны быть прн- менены мероприятия по улучшению травостоя. Гам. где позволяют рельефные и почвенные условия, необходимо применить коренное улучшение лугов (распашка удобрение •: посев травосмесей): будут очень эффективными также мероприятия поверхностного улуч- шения (интенсивное боронование — удобрение — подсев травосмесей I. Из более простых мероприятий надо испытать частое обкашивание осоки до плодоношения и выжигание Carex brevicollis в местах ее наиболее массового развития; выжшанш целесообразно про- йзвпднгь и до применения поверхностного улучшения. На участках, где Carex brevicollis встречается пока в небольших количествах, отдельными разбросанными дерновинками, необходимо се уничтожать непосредственно выкапыванием и у далением дериовип.
Ереванский зооветеринарный Поступило 27 VI 14.51

институт
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4. U. ITiuquif յան bi] I,. II. 1քիէ*]ւմ*ւսնո«|ա
ԱԻՏԱՅհ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՐՎ-ՅԱՆ ԲՈՇԽեՐԶՎ- ԾԱԾԿՎԱԾ 

րԱՐԶՐԱԼՒՈ֊ՆԱՅՒՆ ՄԱՐԳԱԳեՏՒՆՆեՐԸ

Ա 1Г Փ Ո Փ Ո հ 1Г

Հեղինակներ/! աալիււ են Ախ տայ ի շրջանի վերին ա՛հա ա ո ա յ ին և M- 
թ in tn I и/ յ tu'li ւ/ււաիների յ n է.ր ահա տ it I I/ ե շաւո հե տ tit ,ր ր ր ի ր պարվյան րոշիւ! • 
[Ч>'1 ծածկված ti ա րւլ ա ղ ե տ իննե ր ի րս ։ и ա ր ա՛հ ա կ ա՛հ տ ի и/tn ր ան ական ւոնտե- 
и ա կ ա ն րնու ի! ա է/ ր и t մ ր ։

Պարվյան րււշիւր ititllti/ ի! tn ն ա վ ո ր րու.յււ I, հ անդի п ան и l </' if ա՛հ ա վ tu'htf 
ձիերի համար հ հիշված աշիւ tn տ п ւ ի1 / ա՛հ մ ե Q աոաջին անէ/ամ Լ ւորւքոււէ 
այ и и շ ՜ցանկալի րւււյււււվ սւաւաիկ վ ա րակված մ սւ րդադե տ իննե ր ի իւաոա֊ 
կաւլւէ ի էլա ր րլ ա ր it ա՛հ դինամիկայի ր՚հ И < թ ա դ ր ո է մ ր է

Հեւլի՚հակներն աււ ախււրկա ւ>' են ււլտրվյան րոշիսէէվ վարակւ1ած tftitp֊ 
I/աւլ ե ա ի՚հ՚հ ե ր nt ւ1՛ կիրաււել մ ա կ ե ր ե и այ ի՚հ հ արմատական ր tit ր ե լա վ tit tilth խւ 
կււմււլ/երււ ւ) ի 9 n >J ill tt in. Hill, ր •
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