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Ш. Г. АСЛАНЯН

СТЕПНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (ПАСТБИЩА И СЕНОКОСЫ) 
АРТИКСКОГО И АГИНСКОГО РАЙОНОВ

’•'•Естественные кормовые угодья и разнообразие растительного по
крова степей Артикского и Агинского районов Армянской ССР, рас
положенные на западных и северо-западных склонах горного массива 
Арагац, имеют важное значение в деле обеспечения поголовья скота 
этих районов кормами.

Здесь встречаются все переходы от равнин и плоскогорий до кру
тых склонов разной экспозиции с долинами, глубокими ущельями, ов
рагами, оголенными и скалистыми вершинами. К западу от склонов 
Арагаца к долине реки Ахурян территория постепенно понижается.

Климатические условия весьма разнообразны и связаны с гео
графическим положением, высотой над уровнем моря и сложностью 
рельефа. Наибольшее количество атмосферных осадков здесь приуро
чено к весне и осени. Июль и август характеризуются большой су
хостью.

Реки, озера и родники имеют большое значение, как источники 
орошения и водоснабжения, но сеть водотоков распределяется нерав
номерно.

Почвенный покров представлен различными видами почв, начиная 
от темно-каштановых и кончая черноземами. Большая часть земель в 
настоящее время освоена под сельхозкультуры, вследствие чего уча
стки естественных кормовых угодий сохранились в отдельных местах, 
неудобных для пахоты. Однако общая площадь таких участков до
вольно большая. Такие факторы, как сильная пересеченность релье
фа, различное расположение местности над уровнем моря, наличие 
разнообразных по экспозиции и крутизне склонов и др. обусловили 
разнообразность и пестроту типов растительного покрова и типов ес
тественных кормовых угодий |1,3,5].

Огромно влияние человека на растительный мир района. Это 
способствовало распространению вторичных фитоценозов и видоизме
нению растительного покрова.

Исходя из имеющихся у нас данных, считаем целесообразным 
предложить следующую схему в системе вертикальной поясности сте
пей.
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В пределах степного пояса нами выделяются четыре подпояса 
естественных кормовых угодий: 1) сухостепные; 2) собственно-степ
ные; 3) горно-степные; 4) луго-степные.

В пределах этих подпоясов нами особо выделяются группы типов 
равнинных и склоновых кормовых угодий.

В исследуемых нами районах степи занимают большие площади 
и развиваются на высотах от 1300 до 2400 м над уровнем моря. Рас
тительный покров пестрый, наряду с нагорными ксерофитами и степ
ными видами значительную роль в травостое играют представители 
полупустынной флоры. Весной степи обильно покрываются эфемерами, 
в числе которых отмечаются: Bromus commutatus, В. squarrosus, В. dan- 
thoniac, В. japonlcus, Eremopyrum oricntale, Роа bulbosa, Colpodium 
hiiniile. Zerna tectorum и другие растения, как известно, обильно раз
вивающиеся весной также и в поясе полупустыни. Они способны пе
реносить неблагоприятное время засушливого периода и с выпадением 
дождей вновь вегетировать. В этот период многолетняя растигель- 
ность степей начинает вегетировать и лишь в начале лета степи пок
рываются пестрыми цветами бобовых и разнотравья.

Из многолетников, образующих плотные дерновины, встречаются 
различные виды ковыля—сильно опушенные, как ковыль волосатик 
Stipa capillata и ковыль узколистный S. stenophilla, обычно обуслов
ливающие аспект степей в конце лета и в начале осени. Как отмечает 
А. К. Магакьян |4|, в дернообразовательном процессе принимают уча
стие в большинстве случаев те же роды или даже виды растений, 
что и в степях равнинных стран.

Разнотравье бывает представлено большим количеством родов и 
видов, в результате чего главную массу травостоя в степях образуют 
не злаки, а именно разнотравье, которое развивается в наиболее за
сушливых условиях, на каменистых и щебнистых южных склонах гор, 
образуя,»таким образом, степи нагорно-ксерофильного типа, в составе 
которых мы находим представителей семейств бобовых, сложноцвет
ных, губоцветных, бурачниковых, крестоцветных. Особенно распро
странены полукустарниковые растения, трагакантовые астрагалы 
Astragalus aureus, A. lagurus, A. erinaceus; различные виды акантоли- 
моиа Acantholimon balansae, A. glumaceum и эспарцет Onobrychis сог- 
nuta. Во многих случаях азопальность этой растительности объясняется 
именно влиянием выпаса.

Растительный покров равнинного сухостепного подпояса до
вольно пестрый и имеет комплексный характер. Такие угодья занима
ют значительные пространства в пределах высот от 1300 до 1760 м 
над уровнем моря. Почва здесь бесструктурная, скелетная, песчано- 
глинистая и щебнистая. В растительном покрове полностью господ
ствуют наиболее ксерофитные представители степной флоры, неред
ко в комплексе с полупустынными элементами. Встречаются также и 
ксерофитные кустарники (трагакантовые астрагалы и акантолимоны). 
Травостой обычно низкий, изреженный и сильно засоренный малоцен- 
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ними в кормовом отношении растениями. Задерненность почвы сла
бая. Производительность низкая,—5—6 ц сухого сена с гектара.

Равнинные сухостепные группы типов кормовых угодий могут 
быть подразделены на четыре основных типа;

а) ковыльные и ковыльные с многолетними злаками сухостеп
ные угодья на каменистых и щебнистых сбитых и смытых почвах;

б) разнотравные и разнотравно-злаковые на сильно сбитых и 
сильно каменистых почвах;

в) эфемеровые сухостепныс угодья на сбитых, но слабо каме
нистых почвах;

г) заросли трагакантовых астрагалов на крупнокаменистых сби
тых почвах.

Из всех этих типов наибольшим распространением пользуются 
разнотравные и разнотравно-злаковые угодья на равнинных камени
стых и сбитых почвах и очень пологих склонах различных экспози
ций. Из представителей разнотравья в травостое особенно часто встре
чаются виды полыни: Artemisia austriaca и горькая полынь A. absinthi
um, молодые побеги которых удовлетворительно поедаются скотом; 
часто встречаются Prangos ferulacea, заросли которого до цветения 
можно использовать для заготовки силосной массы. Из злаков обиль
но встречаются: Koeleria gracilis, Festuca sulcata, Agropyron cristatum, 
Zerna riparia, Eremopyron orientale, Poa bulbosa. P. densa. Рассеянно 
встречаются ковыли: Stipa capillata, S. pulcherrima, S. szowitsiana, a 
также Achillea micrantha, Astragalus aureus, Acantholimon balansae и 
другие.

Для улучшения хозяйственной ценности этих угодий необходи
мо осуществить уборку камней, уничтожение сорных, ядовитых и 
грубостебельпых растений и зарослей колючих кустарников. На мес
тах с сильно изреженным травостоем необходимо произвести подсев 
и целесообразно производить искусственное орошение этих участков 
излишками поливных вод:

Склоновые сухостепные кормовые угодья особенно часто встре
чаются в пределах высот от 1400 до 1760 м над уровнем моря. Почвы 
слабострукгурные, буро-коричневые, смытые. Здесь также можно 
выделить четыре основных типа естественных склоновых сухостеп
ных кормовых угодий:

а) ковыльные и ковыльные с многолетними злаками на щебни
стых и каменистых сбитых склонах;

б) эфемеровые и злаково-разнотравно-эгилопсовые на смытых, 
крутых и среднекрутых склонах;

в) разнотравно-злаковые на крутых, сбитых, смытых и сильно 
каменистых южных склонах;

г) колюче-кустарниковые на обычно каменистых крутых склонах.
Ковыльные и ковыльные с многолетними злаками сухие степи 

отличаются однообразием и бедностью видового состава. В травостое 
обильное развитие получают Stipa capillata. S. hohenackeriana, вместе 
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с которым встречаются Festuca sulcata, Роа bulbosa и другие. Траво
стой растений пастбищного характера.

Эфемерово-эгилопсовые сухие степи отличаются более богатым 
видовым составом. Весной и осенью в травостое обильное развитие 
получают эфемеры.

Обильное развитие местами получают Aegilops columnaris, А. су- 
lindrica, A. triuncialis. Угодья эти имеют только пастбищное значение, 
причем выпас на них целесообразно производить весной, в начале ле
та и осенью. Летом травостой выгорает и выпас делается невозмож
ным.

Разнотравно-злаковые сухие степи отличаются невысоким изрежен- 
ным травостоем, в котором обильное развитие получают: Xeranthemum 
squarrosum, Pyrethrum, myriophyllum, Helichrysum plinthocalix и другие. 
Угодья эти малопродуктивны; выпас скота на них возможен весной 
и осенью.

Наконец, на крутых, сбитых и смытых, сильно каменистых скло
нах в сухостепном поясе встречаются колючекустарниковые кс.еро- 
фитные заросли трагакантовых астрагалов и акантолимоиов, встреча
ются также Echium rubrum, Centaurea ruthenica и другие. Практиче
ски участки эти относятся к неудобным землям, так как пастбищного 
значения почти не имеют. Хозяйственная ценность сухостепных уго
дий вообще невысокая. Производительность их 5 6 ц сухого сена 
с гектара при низкой кормовой ценности травостоя. При наличии 
оросительной воды можно легко повысить хозяйственную ценность 
этих угодий. Для всех типов этих пастбищ имеет значение примене
ние комплекса поверхностных улучшений (очистка от камней, мало
ценных растений и пр.) и регулирование выпаса. В условиях спокой
ного рельефа их большая часть может быть освоена в земледелии.

Собственно-степные кормовые угодья занимают значительные 
площади на высотах от 1430—1860 м над уровнем моря. Встречают
ся они на пологих или на среднекрутых, каменистых и щебнистых 
склонах гор. Почвы довольно мощные, слабо скелетные; имеются все 
переходы от темно-каштановых почв к типичным черноземам. Камни 
обычно поверхностные, травостой довольно высокий (55—60 см), но 
изреженный и обычно сильно выбитый скотом. Задернение почвы не
большое.

В этом подпоясе мы выделяем следующие четыре основных ти
па естественных кормовых угодий:

а) ковыльные и ковыльно-типчаковые на сбитых и слабо каме
нистых склонах;

б) разнотравные и злаково-разнотравные на смытых и довольно 
каменистых склонах;

в) бородачевые с Andropogon ischaemum L. па равнинах и силь
но отлогих склонах;

г) житняковые с Agropyron cristatum (L) gaertn. на равнинах и 
пологих склонах.
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В ковыльном типе доминирующим растением в группировках яв
ляются: Stipa capillata, S. holosericea, S. pulcherrima.

В разнотравном типе преобладающими растениями являются обыч
но грубостебельные виды: Teucrium polium, Phlomis pungens, Salvia 
verticil lata, Artemisia austriaca и другие.

На равнинных и очень отлогих участках господствующим расте
нием часто становится бородач Andropogon ishaemum, образующий 
довольно крупные, но рыхлые дерновины.

Довольно часто встречаются участки житняковых степей с Agro- 
pyron cristatum, отличающиеся очень изреженным травостоем.

Из прочих злаков на всех этих угодьях довольно часто встре
чаются Festuca sulcata, Phleum phleoides, Роа densa, Agropyron repens, 
а из эфемеров—Bromus squarrosus, Br. danthoniae и другие. Единично 
или рассеянно встречаются бобовые: Onobrychis, vaginalis, Medicago 
falcata, Trifolium arvense и другие.

.Учет пробных квадратов, заложенных на равнинных участках сте
пей, показал, что производительность ковыльного типа в среднем 
достигает 8 — 10 ц сухого сена с гектара.

Групповой анализ с 1 м2 образца травостоя, взятого на северо- 
западном пологом склоне с. Ширакаван (1480 м) с преобладанием не

приводимых данных химиче
ского анализа образца травостоя.

выля Stipa capillata и типчака 
степного Festuca sulcata, дал 
следующий результат:

Всего 92,9 г с 1 кв. м или 
929 кг сухого сена с гектара.

О кормовой ценности 
этих степей можно судить из

Растения Вес в г °/о

Злаки
Бобовые
Разнотравье
Ядовитые растения 
Сор

23,9
21,9
35,8
6,9
4,4

26,0
23,5
38,5
7,4
4,6

Химический состав сена в °/0 (в сух. веществе)

сырой 
протеин

сыройj 
жир

сырая 
клетчатка

безазотн- 
стые экстр, 

вещества
сырая 
зола

14,97 3,24 25,34 48,42 8,03

этих угодий, что объясняется грубостью стеблей

Небольшое со
держание протеина 
и жира и большое 
содержание клет- 
чатника говорит о 
низкой кормовой 
ценности травостоя 

и листьев ковылей 
и типчака, а также представителей плохо поедаемого разнотравья.

Относительно высокую кормовую ценность имеют участки боро
дачевых и житняковых степей, которые кроме пастбищного использо
вания местами могут также и скашиваться.

Склоновые собственно-степные кормовые угодья часто встреча
ются в пределах высот от 1600—1800 м над уровнем моря. Почвы от 
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темно-каштановых до типичных черноземов. Здесь можно выделить 
два основных типа естественных кормовых угодий.

а) ковыльные и ковыльные с многолетними злаками на камени
сто-щебнистых склонах;

б) разнотравные и злаково разнотравные на смытых, сбитых и 
каменистых склонах.

В ковыльном типе в травостое обильное развитие получают, 
главным образом, ковыли—Stipa capillata, S. lessingiana, S. pulcher- 
rima. Встречаются также малоценные ксерофиты, представители раз
нотравья, кустарники, как Rosa spinosissima, Cotoneaster integerrima, 
Spiraea crenata, Cerasus incana и другие. Ковыльные группировки в 
основном используются как пастбища. Выпас скота на ковыльных па
стбищах можно производить весной до колошения и осенью после 
уборки сена.

Производительность этих угодий низкая, в пределах 5—6 ц су
хого сена с гектара при низкой кормовой ценности травостоя. Эти 
угодья являются типично пастбищными. Для их улучшения необхо
димо применить комплекс поверхностных улучшений и произвести 
подсев многолетних трав.

Горно-степные угодья широко распространены в пределах высот 
от 1530 до 2100 м над уровнем моря. Почвы здесь черноземные, раз
личной мощности, окраски и гумусности; на склонах почвы маломощ
ные и сильно скелетные. Травостой горно-степных угодий пестрый, 
обычно многоярусный, средней густоты. Задериепы почвы несколько 
больше, чем в собственно-степном поясе.

Наши исследования позволили выделить в горно-степном подпоя
се района три основных типа естественных кормовых угодий:

а) ковыльные и ковыльные с многолетними злаками на пологих 
и среднекрутых склонах;

б) разнотравные и разнотравно-злаковые на крутых и среднекру
тых склонах;

в) бобово-злаково-разнотравные на слабо каменистых, щебни
стых среднекрутых склонах восточных и юго-восточных экспозиций.

В травостое ковыльных горных степей основными эдификаторами 
являются: Stipa pulcherrima, S. lessingiana, S. szowitsiana и изредка 
S. capillata. Обычными растениями здесь являются также Festuca 
sulcata, Роа bulbosa и другие. В составе травостоя разнотравных гор
ных степей особенно обильно развиваются Artemisia austriaca, Nepeta 
inussinii, Filipendula hexapetala и другие. На небольших участках меж
ду пахотными землями кое-где сохранились фрагменты бобово-разно- 
травно-злаковых степей, в травостое которых обильное развитие по
лучают Trifolium alpestre, Medigago hemicycla, Lotus caucasicus, Onob- 
rychis transcaucasica и другие.

Групповой анализ образца травостоя Trifolium alpestre и Feztuca 
ovina. взятого па южном пологом склоне с. Сарнахбюр (1820 м), дал 
следующий результат:
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сокого качества сена.
О кормовой ценности питательных веществ этого травостоя 

можно судить, исходя из данных химического анализа.

Всего 95,5 г с 1 кв. мет
ра или 955 кг сухого сена с 
гектара.

Растения Вес в г %

Сено данного травостоя Злаки 36,3 38,01
состоит более чем на 7О°/о из Бобовые

Разнотравье
30,6
24,8

32.04
25,96

злаковых и бобовых растений, Вредные растения 3,0 3,14
чю является показателем вы- Сор 0.8 0,85

Химический состав сена в °/0 (в сух. вещества)

сырой 
протеин

сырой 
жир

сырая 
клетчатка

безазоти- 
стые экстр, 

вещества
сырая 
зола

13,75 2,28 25,04 50,74 8,19

Питательную ценность данного травостоя можно считать хоро
шей.

Продуктивность горно-степных угодий сильно варьирует в зависи
мости от каменистости почвы, крутизны и сбитости склонов и в среднем 
составляет 8—9 ц сухого сена с гектара. Большая часть этих угодий 
имеет пастбищное значение и пригодна для выпаса всех видов скота.

Луго-степной пояс занимает значительные площади в пределах 
высот от 2000 до 2400 м над уровнем моря. Почвы черноземные, 
различной гумусности, мощности и скелетности, хорошо задерненные. 
Растительные группировки отличаются богатством видового состава и 
наличием в составе травостоя видов как степных, так и луговых.

В пределах луго-степного подпояса мы выделяем следующие ти
пы естественных кормовых угодий:

а) ковыльные и ковыльно разнотравно-злаковые;
б) злаковые и злаково-разнотравные с костром пестрым;
в) разнотравные и разнотравно-злаковые, сильно засоренные лу- 

гостепи с малоценными растениями;
г) бобово-злаково-разнотравные лугостепи.
Ковыльные лугостепи пользуются значительным распростране

нием. Встречается этот тин на пологих и среднекрутых склонах, по
крытых мощными горными черноземами. В растительном покрове 
характерно обильное развитие ковыля узколистного БНра 81епорЬу11а, 
иногда вместе с ковылем Лессинга Бира 1е881п£1апа. Наряду с ковы- 
лями обычными видами в составе травостоя являются: Безуса 0У1па, 
РЫеит рЫео1с1е8 и другие. Травяной покров многоярусный, довольно 
высокий (60—70 см) и густой. Покрытие почвы почти полное; задер- 
нение сильное, продуктивность этих угодий весьма значительная и 
составляет 11—12 ц сухого сена с гектара. Угодья эти имеют как 
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пастбищное, так и сенокосное значение. Кормовое достоинство траво
стоя среднее.

Костровые лугостепи с 2егпа уаг!еста1а встречаются на средне
крутых и крутых склонах гор, покрытых менее мощными, сильно 
скелетными и каменистыми горными черноземами. Особенно часто 
участки с костром пестрым встречаются вдоль верхней границы лу
го-степного пояса. Травостой костровых лугостепей густой, достигает 
до 70—80 см высоты.

Угодья эти отличаются высокой хозяйственной ценностью и ис
пользуются как в качестве сенокосов, так и пастбищ. В качестве паст
бищ выделяются участки на более каменистых и крутых склонах 
гор. При своевременном использовании травостой костровых лугосте
пей отличается значительной кормовой ценностью. Производительность 
костровых лугостепей довольно высокая и в среднем составляет 12 
13 ц сухого сена с гектара.

Групповой анализ образца травостоя 2егпа уаг!е§а1а, взятого на 
юго-западном крутом склоне с. Артик, дал следующий результат:

Растения Вес в г 0//и

— Всего 127,4 г с 1 кв. мет-
ра или 1274 кг сухого сена с 
одного гектара. Группировки

Злаки 65,35 51,3 эти можно считать среднего
Бобовые 9,42 7,4 качества.
Разнотравье 46,63 36,6 О кормовой ценности ко-Сор 6,0 4,7

стровых лугов можно судить
из данных химического анализа образца травостоя с участием Хегпа
variegata.

Химический состав сена в °/0 (в сух. веществе.)

сырой 
протеин

сырой 
жир

сырая 
клетчатка

безазоти- 
стые экстр, 

вещества
сырая 
зола

10,90 2,64 28,87 51,13 6,46

Костровые группировки отмечаются довольно высокой кормовой 
ценностью травостоя.

Разнотравные лугостепи приурочены, главным образом, к средне
крутым и крутым сбитым склонам. Видовой состав группировок раз
нообразен, довольно пестр и отличается обильным развитием малоцен
ных сорных представителей разнотравья. Травостой высокий, но не 
густой. Покрытие и задернение почвы среднее. В травостое обычны 
Prangos ferulacea, Thymus kotschyanus, Artemisia absinthium и другие.

В летнее время вегетативные побеги большинства перечисленных 
видов высыхают, поэтому эти угодья служат пастбищами только весной 
и в первую половину лета. Они дают грубое и малопитательное сено. 
Средняя продуктивность их 8—10 ц сухого сена с гектара.
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Бобово-злаковые разнотравные лугостепи встречаются на поло
гих и среднекрутых склонах и часто комплекснруются с фрагментами 
разнотравных лугостепей. В травяном покрове типа лугостепей отме
чается значительное развитие таких видов как: Trifolium bordzilovskyi, 
Т. alpestre, Т. amblguum, Т. pratense, Т. trichocephalum, Vicia variabi- 
lis, Lotus caucasicus, Anthyllis bolssieri, Melilosus officinalis, Medicago 
hemicycla и другие. Урожайность угодий, а также кормовое достоин
ство травостоя высокое. Участки эти имеют как пастбищное, так и 
сенокосное значение. Все лугостепные участки с обильным развитием 
бобовых растений в травостое должны быть использованы для орга
низации массового сбора семян ценных бобовых трав и последующе
го их использования в нолевом и луговом травосеянии.

Низкая производительность естественных кормовых угодий изу
чаемого района является результатом нерационального их использо
вания в дореволюционном прошлом и тем, что не применялись какие- 
либо коренные меры но улучшению природных сенокосов и пастбищ. 
Все это приводило и приводит не только к снижению урожайности 
кормовых угодий, по и к резкому ухудшению ботанического состава 
их травостоя. Наряду с этим увеличивается площадь под кочкорппка- 
ми, сбитыми и террасированными склонами, возрастают площади под 
вторичными осыпями и, таким образом, производительная природная 
кормовая площадь превращается в неудобные земли. Применяемые и 
в настоящее время способы использования нельзя назвать рациональ
ными. Ранневесевний и позднеосенний выпас скота на сенокосах и 
пастбищах, несвоевременная сеноуборка, перегрузка пастбищ скотом 
и отсталые приемы выпаса животных, неприменение мер ухода за ес
тественными кормовыми угодьями,—все это благоприятствует процес
сам вырождения лугов, приводит к снижению урожайности и к ухуд
шению кормовой ценности травостоя пастбищ и сенокосов |2|.

Одним из основных условий правильного и рационального ис
пользования естественных кормовых угодий являются наличие паст
бищных дорог.

В настоящее время большая часть пастбищ степного пояса не 
обеспечена водой. Изыскание новых источников воды для орошения 
является вопросом большой хозяйственной важности.

По берегам реки Ахурян, на присельских пастбищах встречают
ся заболоченные участки.

Правильным использованием сенокосов и пастбищ можно не 
только сильно повысить их урожайность, по в течение долгих лет со
хранить высокую кормовую ценность травостоя. В свою очередь рас
ширение полевого травосеяния может полностью ликвидировать ощу
щаемый в хозяйствах недостаток в зимних кормах. Весьма важными 
являются мероприятия в направлении качественного улучшения су
ществующей кормовой базы.
Ботанический институт Академии наук Поступило 14 III 1957 г.

Армянской ССР
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Г,. Դ. ԱՍԼԱՆ31ԷՆ

ԱՐԹԻԿԻ ԵՎ ԱՎԻՆԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՏԱՓԱՍՏԱՆՆԵՐԻ

Ա մ ւի ո փ ո ւ մ

Տափաստանները, որոնք մեր ուսոււ/եառիրած շրջանների ղլիյավոր հա֊ 
ր րս աո ւթ (ո ւնն են, գրավում են բավական բնգա րձակ տերիտորիա և առանձին 
ցիր ու ցան կտորներով տարածված են 1300--- 2-100 if բարձրոլիքլան վրա։

Տափաստանս։ լին գոտու սահմաններում մենք առանձնացնում ենք բնա- 
կան կերա լին տ ա ր ած ո ւթ լունն ե ր ի չո ր ս են թ աղոտի 1. չո ր տափաստանային, 
2. իսկական տափաստանս։ լին , 3. լեռնատափաստանս։ փն, 4. մարղատափաս֊ 
տ ան ա լին ։

ենթագոտիների ռահմ աննե րում մենր տարրերում ենք հարթավայ
րս։ լին և լանջափն կերալին ա ա րա ծ ո ւ թ լո ւնն ե ր ի 23 տիպերի խմբավորու֊ 
թլուններ։

Ս,[դ տիպերից լուր ա քան չ լուր բ բնորոշ է իր կլիմալական , հոդա լին 
առանձնահատկութբոններով և բուսական հատուկ ուեnակներով: Ո ւս ուքքեա ս ի ր- 
ված տիպերից արտադրական կերալին նշանակո ւթլուն չունի փշա-թ փալին 
բուս ակրսնո ւ թ լո ւն ր , իսկ ւէեացած տիսլերր ալս կամ ալն չափով օղտաղործվում 
են որպես բն ական խոտհարքներ ե ա ր ո տ ա վալրե ր:

Ե րկա րա տև ա րած ա ցվ ած ու տրորված ա րո տնե ր ի բուռ ած ածկուլթում ուժեղ 
կերպով տարածված են կերա լին տեսակետից պակաս արժեքավոր կամ բոլո
րովին արժեք չունեցող մոլաիւուոևրն ու թունավոր բու (սերբ (Scrophularia 
chrisantha, Euphorbia sequieriana, E. marschalliana, Delphinium, Ranun
culus, Anemone, Aconitum, Adonis) և ուրիշներ։

Մոլախոտերի ոչնչացման ե ա րոտավա լրե րի րուսածածկուլթ ի լավացման 
համար անհրաժեշտ է կիրառել պարարտացման, մակերեսս։ լին և արմատա
կան բարելավման ու ռացիոնալ օգտագործման մի £արք միջոցառումներ։
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