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ЗЛАКОВО-РАЗНОТРАВНОГО ЛУГА

Работами ряда авторов доказана высокая эффективность удобрений 
на природных горных лугах [1, 5, 10]. Положительное действие удобрений 
сказывается не только на урожайности, но и на ботаническом составе 
травостоя [2,7, 9, 12].

Полное удобрение ведет к образованию сомкнутых травостоев, спо
собствующих сохранению повышенной влажности как верхнего слоя 
почвы, так и приземного слоя воздуха [7, 8], что сохраняет луг от выго
рания в засушливые годы.

На злаково-разнотравном ,л\гу с костром пестрым изучалось пос
ледействие полного минерального удобрения (после трехлетнего внесе
ния КбоРеоКбо) на групповой, видовой и химический состав травостоя..

Таблица Г 
Влияние удобрений на групповой состав травостоя злаково-разнотравного луга

Из данных табл. I

Ботаниче
ские группы

Годы внесения удобрения Последействие

1965 1966 1967 1968

0 ХРК 0 ЫРК 0 КРК 0 №К

Злаки 34,7 73,7 37,2 70,7 48,1 76,2 44,9 74,8
Бобовые 20,2 7,5 29,1 11,9 18,4 5,5 17,7 11,0
Разнотравье 38,8 17,1 28,6 16,5 29,2 17,2 28,9 12,3-
Осоки 6,3 1,7 5,1 0,9 4,3 1,1 8,5 1,9

травостой злаково-разнотравного?видно, что
луга в основном образуют злаки (35—48%) и разнотравье (29—39%),. 
бобовые составляют 14—20%, а осоки—1—6%. Ботанический состав՛, 
травостоя, как видно из данных, значительно меняется по годам.

Под влиянием полного минерального удобрения количество злаков; 
увеличивается почти вдвое за счет сильного сокращения бобовых и раз
нотравья, содержание осок уменьшается до 1 %. Ежегодное внесение пол
ного удобрения способствует образованию такого травостоя, где про
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пентное содержание злаков и разнотравья по годам почти не меняется, 
а в группе бобовых наблюдаются незначительные колебания.

Последействие удобрения на ботанический состав травостоя в пер
вый год носит такой же характер, как и в год внесения.

Последействие удобрений на химический состав групп травостоя
Таблица 2

Ботаниче
ские группы

Варианты 
опыта

В с/0 на абсолютно сухое вещество
Са
7՜

К

протеин зола Р к Са :М§
Са+М§

Злаки Контроль 12,25 8,77 0,18 1,92 0,50 0,22 2,8 2,6
Бобовые Контроль 18,56 10,51 0,22 2,18 1,68 0,29 7,6 1,2
Разнотравье Контроль 13,44 10,68 0,16 2,37 1,29 0,28 8,0 1,5

Злаки ЫРК 14,13 8,78 0,30 1,87 0,34 0,17 1,1 3,6
Бобовые 1Х’РК 19,02 10,85 0,32 2,49 2,290,40 7,1 0,9
Разнотравье ЫРК 16,19 11,82 0,41 2,63 1,66(0,43 4,0 1,3

Под влиянием удобрений меняется также химический состав траво
стоя. Как видно из табл. 2, основные ботанические группы травостоя 
значительно отличаются по своему химическому составу. Наиболее вы
сокое содержание протеина отмечено в группе бобовых и под влиянием 
удобрений оно почти не меняется. Наименьшее содержание его отмечено 
у злаков—под влиянием удобрений, как и у разнотравья, оно повышает
ся. Процент золы у всех групп растений увеличивается.

Содержание фосфора также повышается: у злаков и бобовых—в 
1,5 раза, а у разнотравья—более чем в два раза.

Калия в группе бобовых и разнотравья больше, чем у злаков и со
держание его в год последействия удобрений лишь незначительно повы
шается; это, видимо, объясняется тем, что калий в год внесения удобре
ний почти полностью выносится с урожаем.

Содержание кальция во всех ботанических группах резко различно:' 
процентное содержание его у бобовых и разнотравья в несколько раз; 
больше, чем в группе злаков; с изменением условий питания в группе 
злаков оно уменьшается.

Содержание магния у бобовых и разнотравья примерно одинаково 
и значительно больше, чем в злаках. Последействие удобрений вызывает; 
уменьшение его в злаках и накопление у бобовых и разнотравья. ’

Для оценки качества сена большое значение имеет соотношение' 
кальция к фосфору [6]. Наиболее оптимальное оно в группе злаков; под 
влиянием удобрений оно значительно суживается как у злаков, так и у 
разнотравья, а у бобовых почти не меняется.

Отношение К/Са+М§ под влиянием удобрений у бобовых и разно
травья сужается, а у злаков несколько расширяется.

Отдельные виды одной и той же группы растений неодинаково реа
гируют на внесение удобрений, поэтому было интересно изучить изме
нение количественного соотношения видов.
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Последействие удобрений на видовой состав травостоя
Таблица 3

Название видов
Без удобрений NPK

с 1 м3 г % с 1м2 г %

Zerna varlegata (М. В.) 33,0 15,4 25,6 8,7
Phieum phleoides L. 20,7 9,6 27,5 9,4
Koeleria gracilis Pers. 13,2 6,1 — —
Agrostis planifolia L. 6,7 3,1 129,0 44,0
Poa pratensis L. 3,0 1,4 28,0 9,5
Festuca ovina L. 20,0 9,3 9,5 3,2

Итого злаков 96,6 44,9 219,6 74,8

Trifolium ambiguum M. B. 26,0 12,1 31,4 10,6
Trifolium trichocephalum M. B. 7,5 3,5 1,0 0,4
Lotus caucasicus Kupr. 4,5 2,1 — —

Итого бобовых 38,0 17,7 32,4 11,0

Piantago saxatilis M. B. 17,7 8,3 3,0 1,0
Alchimilla caucasica Bus 10,5 4,7 1,7 0,4
Pedicularis sibthorpii Boiss 5,4 2,6 4,0 1,3
Pimpinella rodantha Boiss 5,2 2,4 0,5 0,2
Campanula glomerata C. Koch 5,0 2,3 3,8 1,2
Primula macrocalyx Bge. 4,4 2,0 1,6 0,5
Galium verum Scop. 1,4 0,7 4,5 1,6
Ranunculus caucasicus M. B. 1,6 0,8 0,2 . —
Filipendula hexapetala Gilib 1,6 0,8 3,4 1,1
Gentiana semptifida Pall. 1,0 0,5 — —
Rumex acetosa L. 0,9 0,5 — —
Leontodon hispidus L. 0,8 0,4 0,2 —
Polygala anatolica Boisiet Heldr. s. 1. 0,8 0,4 — —
Galium pedemontanum All. 0,7 0,3 2,2 0,7
Achillea setacea Waldst. et Kit. 0,7\ 0,3 — —
Dianthus cretaceus Ad. 0,7 0,3 — —
Cirsium cosmeiii (Ad.) Fisch. 0,7 0,3 — —
Cerastium purpurascens Ad. 0,7 0,3 3,2 l.o
Veronica gentianoides Vahl 0,6 0,3 5,7 2,0
Myosotis caespitosa K. F. Schulz 0,5 0,2 — —
Potentilla recta L. 0,5 0,2 0,7 0,3
Centaurea Fisclreri Willd. 0,3 0,1 — —
Polygonum carneum C. Koch 0,3 0,1 — —
Papaver orientale L. 0,2 0,1 3,0 1,0

Итого разнотравья 62,2 28,9 37,4 12,3

Carex humilis Leyss 18,3 8,5 5,5 1,9
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej 0,1 —• 0,1 —

Итого ОСОК 18,4 8,5 5,6 1,9

Данные видового анализа (табл. 3} показывают, что травостой не
удобренного луга состоит из 35 видов, из которых злаки и разнотравье 
составляют более 80%: на долю злаков приходится всего шесть видов, 
из которых наиболее распространены 2егпа уапеда!а (15,4%), РМеиш 
рЫесибез (9,6%) и РеэДса оуша (9,3%), а разнотравье (в том числе 
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плохопоедаемое) включает 25 видов; удельный вес остальных групп и 
видов небольшой.

При ежегодном внесении полного удобрения количество видов со
кращается, т. е. состав травостоя упрощается, в основном за счет разно
травья,—и в травостое получают преобладание некоторые виды из груп
пы злаков. Такая перегруппировка травостоя происходит в основном за 
счет конкурентной особенности видов. Более конкурентноспособные ста
новились доминантными, а виды со слабой конкурентной способностью, 
наоборот, выпадали или переходили в состояние покоя [7]..

Удобрения способствовали бурному росту злаковой группы, в основ
ном таких видов, как Agrostis planifolia (табл. 3), который в травостое 
составляет 44%, и Роа pratensis (9,5%) и слабо влияли на Phleum 
phleoides, содержание которого почти не менялось. Однако из-за силь
ного роста перечисленных растений угнеталось развитие таких видов, 
как Zerna variegata, содержание которого в травостое сокращалось на
половину,. Festuca ovina (почти в три раза), a Koeleria gracilis полностью 
выпадала из травостоя. Виды из группы бобовых и осок или совсем вы
падали, или слабо развивались из-за сильного затенения. Как известно, 
у злаков сильно развита корневая система, и они лучше используют пи
тательные вещества поверхностно внесенных удобрений, чем бобовые, 
что приводит также к слабому развитию или выпадению последних. Мил- 
троп [4] подчеркивает, что для бобовых, менее конкурентноспособных ви
дов, необходимо непрерывное пополнение питательных веществ в корне
вой сфере, а также жизненное пространство и свет [3].

Нами изучались также результаты последействия удобрений на из
менения химического состава отдельных видов травостоя.

Данные табл. 4 показывают, что содержание протеина в разных ви
дах злаков различно и колеблется в пределах 9—12%. Максимальное 
содержание протеина отмечено в трех видах: Роа pratensis (12,21%), 
Agrostis planifolia (12 19%), Zerna variegata (1'1,56%). Под влиянием 
удобрений содержание его в некоторых видах злаков увеличивалось до 
12—15,7%, а у Роа pratensis уменьшалось на 0,5%. Максимальное со
держание протеина (15,25%) отмечалось у наиболее распространенного 
вида, Agrostis planifolia. У бобовых содержание протеина почти не ме
нялось, а у осоки увеличивалось. В группе разнотравья под влиянием 
удобрений оно возрастало почти на 3%.

Содержание фосфора во всех видах было невысоким, причем в зла
ках оно колебалось в пределах 0,12—0,15%. Удобрение способствовало 
увеличению фосфора более чем в два раза; содержание его в доминиру
ющих видах злаков колебалось от 0,25 до 0,35%.

Все виды растений характеризуются несколько повышенным содер
жанием калия, а удобрение лишь незначительно его увеличивает (на 
0,05—0,31 %).

Низким содержанием кальция и магния характеризуются все виды 
.злаков и осока приземистая (Carex humilis)—под влиянием удобрений
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Последействие удобрений на содержание протеина и минеральных веществ 
в растениях некоторых видов

Таблица 4

Название 
видов

Варианты 
опыта

В на абсолютно сухое вещество

протеин зола Р К Са Mg !
1

Са
Р

К
Ca-j-Mg

Agrostis Контроль 12,19 10,08 0,12 1,75 0,39 0,10 3,2 3,5
planif olia ИРК 15,25 10,96 0,26 1,79 0,29 0,09 1,1 4,7
Zerna varie- Контроль 11,56 9,93 0,12 1,90 0,42 0,08 3,5 3,8
gata ИРК 14,63 10,29 0,27 2,20 0,39 0,12 1,4 4,3
Phleum Контроль 10,36 10,63 0,14 1,88 0,45 0.10 3,2 3,4
phleoides ИРК 14,00 9,20 0,32 1,94 0,30 0,09 0,9 5,0
Poa praten- Контроль 12,31 8,84 0,13 1,77 0,28 0,08 2,1 4,9
sis ИРК 11,81 . 7,90 0,25 1,66 0,19 0,08 0,8 6,1
Festuca ovl- Контроль 10,44 10,65 0,12 1,79 0,33 0,08 2,8 4,3
и a ИРК 15,69 10,38 0,34 2,10 0,34 о,н 1,о 4,6
Koeleria Контроль 8,88 9,04 0,15 1,33 0,30 0,15 2,0 з,о
gracilis КРК — — — — — — — —
Trifolium Контроль 18,63 10,29 0,19 1,68 1,16 0,20 6,1 1,2
ambiguum №К 18,50 11,78 0,35 1,86 1,97 0,30 5,6 0,8
Trifolium tri- Контроль 14,50 11,81 0,14 1,66 1,09 0,20 7,8 1,3
chocephalujn ИРК 14,50 — 0,35 1,89 — — — —
Carex humi- Контроль 9,63 8,70 0,15 1,45 0,39 0,16 2,6 2,6
lis ЫРК 11,50 7,96 0,24 1,36 0,37 0,21 1,5 2,3

содержание кальция снижается, за исключением Festuca ovina, а маг
ния изменяется незначительно. У клеверов (Тг. ambiguum, Тг. trichoce- 
phalum) содержание кальция и магния под влиянием удобрения повы
шается.

Соотношение кальция к фосфору во всех видах злаков неширокое: 
удобрения способствуют сокращению этого отношения до 0,8—1,4, такая 
же закономерность выявлена п у осоки (Carex humilis). У клеверов это 
отношение более широкое, а под влиянием удобрений оно несколько су
живается.

Отношение K/Ca+Mg в злаковых видах было выше желаемой нормы 
J9], а под влиянием удобрений оно расширялось. У бобовых и осоки при
земистой оно в пределах нормы, а под влиянием удобрений сокращается.

Таким образом, трехлетнее внесение полного минерального удобре
ния приводит к упрощению травостоя луга, где получают развитие лишь 
некоторые виды злаков. Оно также способствует изменению химического 
состава основных ботанических групп и отдельных видов растений в же
лаемом направлении.

Армянский НИИ животноводства
и ветеринарии Поступило 10.111 1970 г.
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Թ. Գ. ԲԱԲԱՅԱՆ

ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՏԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՆԹԱԼՊՅԱՆ ԳՈՏՈԻ 
ՀԱՑԱԶԳԻ-ՏԱՐԱԽՈՏԱՅԻՆ ՄԱՐԳԱԳԵՏՆԻ ԽՈՏԱԿԱՅՔԻ ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ

ԵՎ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՎՐԱ

Ամփոփում
Ենթալպյան գոտոլ խայտաբղետ ցորնուկային, հ ացազգի֊տ ա րախ ոտ ա յին 

մարգագետիններում ուսումնասիրվել է պարարտ ան յութե րի հ ե տ ազդե ց ռւթյուն ը 
խոտակացքի բուսաբանական և քիմիական կազմի վրա։

Կատարված հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ պարարտանյութերի 
հետազդեցության տակ խոտակացքում հացազգիների քանակը ավելանում է 

ի հաշիվ թիթեռնածաղկավորների, տարախոտերի և բոշխերի։
Պարարտացված տարբերակներում պրոտեինի պարունակությունը հա֊ 

ցազգիների և տարախոտերի մեջ բարձրանում է, իսկ թիթեռնածաղկավորների 
մեջ այն փոփոխության շի ենթարկվում։

Ֆոսֆորի պարունակությունը բուսական բոլոր խմբերում ավելանում է 
1,5—2 անգամ, կա լի ումինը' աննշան չափով, իսկ կալցիումինը ավելանում է 
միայն թիթեռնածաղկավորների և տարախոտերի մեջ։

Պարարտացումը նպաստում է նաև խոտակացքի տեսակային կազմի քա
նակական կրճատմանը։

իոլսաբանական նույն խմբին պատկանող առանձին տեսակներ, ըստ 
ֆոսֆորի, կալիում ի, կալցիում ի և մագնեզիումի պարունակության համարյա 
չեն տարբերվում, ոչ մեծ տարբերություն նկատվում է միայն պրոտեինի պա
րունակությամբ։
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