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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРИЕМОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВУ КАМЕНИСТОЙ 

ПОЛЫННОЙ ПОЛУПУСТЫНИ

Растительность полынной полупустыни Армении изучалась Троиц
ким и Казаряном {9], Тахтаджяном [6, 7, 8], Магакяном [1], Оганесяном 
■[5] и др. Наиболее подробно каменистая полынная полупустыня и се
зонная динамика развития ее травостоя была изучена Мирзоевой [4]. 
Изучение влияния отдыха и поверхностного внесения удобрений на по
вышение продуктивности полынно-эфемеровых полупустынных пастбищ 
Армянской ССР проводилось Майтесяном [2, 3].

В настоящей работе приводятся результаты изучения изменений 
растительного и почвенного покрова интенсивно выпасаемой каменистой 
полынной полупустыни под влиянием отдыха и орошения.

Объектом исследования послужил участок орошаемой каменистой 
полынной полупустыни на юго-восточном сильно покатом склоне холма, 
примыкающего к селу Ахпарашен. Изучение было начато в 1963 г. на фо
не двенадцатилетнего орошения и продолжалось до 1966 г.

Преобладающими растениями на выпасаемом участке являются по
лынь душистая (Artemisia fragrans W.) и кохия стелющаяся (Kochia 
prostrata (L.) Schrad.), надземная масса которых составляет 67% об
щей массы травостоя. Остальные виды разнотравья, а также злаки, 
представлены преимущественно однолетниками, эфемерами и эфемерои
дами (табл. 1).

Запрет выпаса в течение двенадцати лет способствует значитель
ному повышению жизненности полыни душистой; вес надземной и под
земной массы ее соответственно в 11,1 и 6,1 раза больше, чем на фоне 
выпаса. Значительно повышается жизненное состояние солянки 
XSalsola pestiver A. Nels) и однолетнего злака мортука (Eremopyrum 
-destans (С. Koch) Nevski); в сравнительно влажные годы развивается 
мятлик луковичный (Роа bulboza L. vivlparakoler).

Орошение в течение 12-ти лет приводит к коренному изменению ви
дового состава растительности и бурному развитию бородача крово

останавливающего (Andropogon ischaemum L.).
Средняя высота травостоя при орошении—80 см, без орошения— 

■8—12 см. Редкий полив в отдельные годы отрицательно действует в ус
ловиях полупустыни на жизненное состояние бородача кровоостанавли- 
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Таблица Г
Изменение количественных соотношений между видами растений в зависимости 

от способов использования склоновой каменистой полупустыни} 
сухая масса в г на 1 м3

Выпас Отдых Орошение

гх 5Х 5S՛ »х ՛ =ко О а О о ОX X X: X я X
Название растений՛ S0J S о S՜<и 1 Q.1СО

S S 7 О) ’ 2-ч ч 4֊ Ч Ч Чо со О «5 ՛ оX X X X ! Я

массы массы массы

Eremopyrum distans (С. Koch) Nevski 
Роа bulbosa L. v. vivipara Kolbr 
Andropogon ischaemum L.
Brom us squarrosus L.
Lolium perenne L.
Aegilops triuncialis L.

4,8
5,2

1,0

0,3
1,8

0,2

94,6 6,26

530,2
10,2
20,3
13,0

1180,6^
3,8-
5,2
1,5

Итого злаки ...................

Medicago sativa L.

11,0. 2,8 94,6՛ 6,26 573,7

13,4

1191,1

1,2
Medlcago tribuloides Der.
Trigonella monantha С. A. M;

0,2 0,02
6,52 0,28

—
—

Итого бобовые • • • — •

Artemisia fragrans W.

0,2

13,4

0,02

.28,2

6,52

149,5

0,28

246,14

13,4 1,2’

Kochia prosirata (L.) Schrad. 50,1 58,1 26,36 23,6 — —
Alyssum desertorum Stapf. 2,1 0,3 0,74 0,03 — —
Queria hispanica L. 0,7 0,02 0,22 0,08 — —.
Sideritis montana L. 0,2 0,02 0,96 0,04 — —
Ziziphora tenuior L. 1,9 0,2 — — — —
Salsola pestifer A. Nels. 7,4 0,9 45,16 18,6 — —
Cousinia armena Tafcht. 4,5 з,о — — — —
Bupleurum exaltatum M. B. 2,4 1,0 — — — —
Pterotheca marschalliana (Rchb.) Grossh.
Roemeria hubrida (L.) DC.
Noaea leptoclada (G. Wor.) U]in> _ _

16,3
1,16
4,5

0,94 
0,1 
411

-— —

Lactuca orientalis Boiss. — — 1,42 0,14 9,2 2,8*
Achillea setacea Waldst. et Kit. — — 3,4 — 3,4- 1,0*
Galium verum L. — — — — 5,3 1,6-
Convolvulus arvensis L. — — — —. 21,0 3,4.
Chamaemelum praecox (MB) Vis. 1,8 0,8 — — — —
Мертвые корни 27,4 —

60,0 — 64,0*

Итого разнотравья • • • 84-, 5 119,94 249,72 353,77 38,9 72,8

Всего ...................  - 95,7 122,76 350,84 360,31 626,0 1265,11

вающего; на одну особь бородача на нормально орошаемых, участках, 
приходилось в конце второй декады сентября 1966՛ г. от 53 до 167 гене
ративных побегов, на редко орошаемых участках—12—18.

При орошении полынь душистая почти полностью выпадает; морфо-֊ 
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.логия единично встречаемых особей полыни в густых зарослях борода
ча резко меняется (рис. 1).

Общая зональность растительности под влиянием отдыха и ороше
ния довольно сильно снижается по сравнению с зональностью на фоне 
шыпаса. Дри систематическом выпасе содержание золы в надземной 
массе 'растений составляет 18,84%, под влиянием отдыха—6,07%, при

Рис. Я. ;1 — полынь душистая на фоне выпаса, II — на фоне отдыха, 
III —на фоне отдыха и орошения.

«орошении—9,0%. Содержание 5Ю2 с 8,89% под воздействием выпаса 
«снижается до 5,23% на фоне орошения. Однако при пересчете процент
ного содержания минеральных элементов на их абсолютное содержание, 
'.исходя из урожайности травостоя, накопление 8Ю2 в растительности на 
-фоне орошения значительно выше, чем на фоне отдыха и выпаса. При 
длительном орошении наблюдается резкое повышение в растительной 
массе абсолютного содержания КгО, СаО, М£О, СО3 и Р2О5 (рис. 2).

'Рис. 2. Влияние различных приемов воздействия на химический состав 
растительности каменистой полынной полупустыни.

Процентное содержание общего азота и крахмала в надземных и 
«подземных частях при выпасе выше, а редуцирующих сахаров и маль- 
тгозы ниже, чем при орошении (табл. 2).
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Таблица 2’
Содержание общего азота, крахмала и углеводов в биомассе, на фоне выпаса 

и орошения с выпасом

Режим 
воздействия Биомасса Крахмал, ®/0 Общий 

азот, %
Редуцирую
щие сахара* 

о/10-
Мальтоза, 

• %■

Выпас надземная 8,1 2,28 3,0 4,5
подземная 5, §5 1,54 1,8 3,5

Орошение надземная 3,96 1,50 5,45 9,8
+выпас подземная 2, .25 0,91 4,1 7,2.

При пересчете на абсолютное содержание этих веществ. Вб надзем
ной и подземной массе растительности на фоне орошения содержание՝ 
общего азота, крахмала и углеводов обычно в несколько раз. превышает 
содержание этих веществ в растительности без орошения՛ (рис. 3.).

Рис. 3, Изменение содержания общего азота, редуцирующих сахаров 
и крахмала в биомассе на фоне орошения.

Данные анализов почвы показывают, что на фоне выпаса содер՛- 
жание гумуса в верхнем слое почвы составляет 1,35% г при длительном.՛ 
отдыхе гумус повышается на 0,36, при орошении в течение 12-ти лет на 
2,1%. Обеспеченность подвижными формами азота и фосфора в бурых, 
почвах полынной полупустыни слабая, калия—высокая, (табл. 3). При? 
длительном орошении на фоне умеренного выпаса наблюдается замет
ное повышение физической глины и водопрочных агрегатов в почве.

Под влиянием орошения происходят также изменения в биологиче
ской активности почвы в сторону заметного повышения действия инвер^֊ 
тазы, каталазы и уреазы (табл. 4).
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Таблица 3
Данные анализа почв

Приемы 
воздействия

Гл
уб

ин
а 

сл
оя

, см
Ги

гр
ос

ко


пи
че

ск
ая

 
вл

аг
а,

 %
Гу

му
с,

 %
О

бщ
ий

, 
аз

от
, %

Подвижные формы 
(мг на 100 г почвы) Мех. состав

Во
до

пр
оч


ны

е а
гр

ег
а

ты
 бе

з с
ке


ле

та

Ск
ел

ет
, °/о

X 1 Р։О5 
!

К2О <0,01 >0,01

Таблица 4

Выпас 0-9
9-֊2б(

26-60

՚2,62 (1,351
3,05 0,86

0,677
0,182
0,140

14,3!
3,47
2,30

1,03 
нет 1
нет

39,36
13,44 
7,2

59,45( 23,26 1 14,40
18,68
17,10

17,39
20,20
23,40

59,56
62,40

23,24
14,202,83 0,86

Отдых 0--6 2,91 1,71 0,087 4,90 1,54 87,12 57,46 23,24 21,60 19,30
6֊ ֊40 3,03 1,82 0,042 3,48 1,03 21,60 40/.0 46,42 31,94 13,20

Орошение 0-13 6,36 3,45 0,154 2,97 0,85 73,44 59,22 32,88 54,30 8,00
13-50 3,81 1,96 0,154 2,33 нет 34,08 47,56 34,54 25,16 17,19

Данные анализа почв

Варианты Глубина 
слоя, см

Активность инвер
тазы мг глюкозы 

на 1 г почвы 
за сутки

Каталаза, мл 
О2 на 1 г 
почвы за 

мин

Уреаза, мг 
Н3 1 г поч
вы за сутки

Выпас 0-9 4,7 0,5 1,5
9-25 1,9 0,0 0,8

26—60 1,7 0,0 0,7

Отдых 0—6 8,6 1,2 2,2
6—40 2,9 0,3 1,9
0-13 19,8 2,8 3,5

Орошение֊)֊выпас 13—40 3,9 0,3 1,0

Таким образом, резкие изменения в составе и структуре травостоя 
при орошении приводят не только к довольно значительным изменениям 
физико-химических, но также и биохимических свойств почвы камени
стой полынной полупустыни.

Институт почвоведения и агрохимии
МСХ АрмССР Поступило 28.1 1968 г.

Է. Ֆ. ՇՈԻՐ-ԲԱՂԴԱԱԱՐՅԱՆ, Ա. Ա. ՇԱՐՈԵՎ

ՆԵՐԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՋԵՎԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՐՔԱՐՈՏ 
ՕՇԻՆԴՐԱՅԻՆ ԿԻՍԱԱՆԱՊԱՏՆԵՐԻ ՐՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ^ՈՎԻ ՎՐԱ

Ամփոփում

Քարքարոտ օշինդրային կիսաանապատների բուսական և հողային ծած
կոցը տարբեր ռեժիմների' արածեցման, հանգստի և ոռոգման ազդեցության 
տակ ենթարկվում է խիստ փոփոխման։

Արածեցման արգելումը 12 տարի ժամանակով նպաստում է հոտավետ 
օշինդրի, շորանի, ավելի խոնավ տարիներին նաև սոխուկավոր դաշտախոտի 
կենսունակության բարձրացմանը։
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Երբ արոտավայրի ոռոգումը զոլգակցւէում է երկարատև արածեցման ար
գելման հետ, հոտավետ օշինդրը բուսական կազմից համարյա դուրս է ընկ
նում և նրան փոխարինում է արյունկտրուլ կծմախոտը, որը կազմում է բու
սականության ընդհանուր զանգվածի 85^֊ը։

Հանգստի և հատկապես ոռոգման ազդեցության տակ զգալիորեն բար
ձրանում է հողում հումուսի և ընդհանուր ազոտի ւզա ր՚ուն ակություն ը։ Հոլլի 
ապահովվածությունը դյոլրա լուծ ազոտով և ֆոսֆորով մնում է թույլ, իսկ 
կալիում ով բարձր։

Ոռոգման ազւլեցության տակ խիտ բուսածացկի առկայությունը նպաս
տում ,է հողի ֆերմենտատիվ ակտիւէոլթյան բարձրացմանը։

Ո ռո գոլմ ը, բուս ական կազմում առաջ բերելով արմատական փոփոխու
թյուններ, նպաստում ւէ բույսերի վերգետնյա զանգվածում հանքային էլե
մենտների զգալի ավելացմանը։

Ոռոգման դեպքում ընդհանուր ազոտի, օսլայի և ռեդուկցվող շաքարնե
րի բացարձակ քանակը բույսերի վե րգե տն յա բի ոզան դված ո լմ համապա
տասխանաբար 4,3, 3,2 և 14,3 անգամ ավել է, քան չոռոգվող ֆոնում։
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