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Э. Ф ШУР-БАГДАСАРЯН

А.ЧЬПППСКИЕ ЛУГА С ОСОКОЙ ПЕЧАЛЬНОЙ И 
ИХ УЛУЧШЕНИЕ

Результаты исследований позволяют заключить, что условия обитания имеют ре
шающее значение для обилия и встречаемости осоки печальной. На альпийских лугах 
с осокой печальной под воздействием различных комбинации удобрении происходят 
коренные изменения в соотношении между видами и группами растений. Опытами 
установлено, что различными комСжнациями удобрении возможно снизить или повы
сить урожай отдельных групп и видов растений.

Осака печальная (Carex tristis М. В.) распространена в 'Субальпий
ском и альпийском поясах гор Кавказа, образуя местами основу траво
стоев высокогорных лугов [3]. Это •растение—непременный участник 
состава травостоя 'почти всех альпийских группировок [4].

Стационарными .исследования м.и, проведенными нами на альпий
ских лугах Гегам, с кого хребта и ма-рш р утными! нсследовал.ня1М1И на дру
гих массивах (1950—1969 гг.), установлено, что осока печальная явля
ется основным компонентом тра1востоя на .интенсивно освещаем ы»х скло
нах с несколько выпуклыми! элементами рельефа; число побегов этого 
растения на юго-восточном выпуклом склоне составляло 46% от общего 
числа побегов остальных встречаемых видов .в травостое. На северо-за
падном прямом слабопокатом склоне с преобладанием в травостое 
ценных видов -разнотравья осока печальная встречалась рассеянно 
<-,6%) и полностью отсутствовала в условиях замкнутого понижения с * •
доминированием в травостое бодяка съедобного (табл. 1). На южном 
выпуклом склоне взлобки в травостое приходилось на 1 м2 2981 побега 
скоки печальной; рядом на вогнутой равнине с развитыми анаэробными 
процессами не найдено .ни одной особи осоки печальной.

Гаким ооразом, осока 'печальная »по своим экологическим •особен
ностям доминирует в сравнительно сухих условиях обитания.

(Асока печальная, принадлежа к долголетним медленно равыпваю- 
тлм<я растенля'м, образует с возрастом довольно плотные дерновины, 
площадь которых достигает 30X30 .и более сантиметров. Середина та
ких дерновин со временем отмирает >и вегетация продолжается по их 
периферии; нередко в центре этих дерновин .на месте отмерших .побегов 
осоки печальной селятся д/р ул и е .виды растений. В заэиоимосга от ее
возраста меняется соотношение .между вегетирующими .и отмершими 
убегами: в .расчлененной дерновине, .площадь которой .не прев..... ала

Х 0 см. оказалось 22 вегетирующих .и II отмерших .побегов; в старых 
лер.щвииах площадью 30 x 30 см количество вегетирующих .побегов бы- 
ло меньше отмерплих.
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Таблица 1
Число побегов отдельных видов растений в фитоценозах альпийских лугов. 1 м2

С осокой 
печальной

С бодяком 
съедобным

С ценным раз
нотравьем

Zerna adjarica
Kocleria caucasica
Роа alpina
Festuca ovina
Bel la rd ia ch I oa росу ch roa
Colpodium versicolor
Colpodiuni araraticiim 
Phleum alpinuni
A n t hoxa n 11) u in od ora I u in 
I leliclotrichon asialicus

192
312

15
7

1937
8

16

401
332

14

901
82
93

2

1223
1071
539

3071
302
637

3
6
4

Итого злаки:

Trifolium ambiguum 
Carex tristis 
Carex aequivoca

Итого осоковые:

Bellevalia paradoxa 
Androsace armeniaca 
Campanula simplex 
Campanula tridentata 
Cerastium purpurascens 
Chamaesciadium acaule 
Cirsium esculentum 
Chamaemelum caucasicum 
Carum caucasicum 
Draba brunlii'olia 
Erigeron caucasicus 
Euphrasia amblyodonta 
Gentiana pontica 
Gnaphalium supinum 
Myosotis alpestris 
Minuartia verna 
Minuartia aizoides 
Taraxacum slevenii 
Veronica gentianoides 
Gentiana hum ills 
Gagea sulfurea 
Primula algida
Potentiila agrimonoides 
Potentilla crantzii • 
Pedicularis crassirosiris 
Pedicularis armena 
Sedum tenellum 
1? a n ti ii c 111 u s с a u ca s i c u s

Итого разнотравье: 
Всего:

2537

520
3280

3280

16

114
108

6
20

6

56
18
24

3

40
19

8
66

1
8

15
40

150
749

7086

1882

806

78
78

37
23
32

191
53

271
12
96
23
12
14

I
16
18

101
191
97

4
2

13
9

91
1313
5952

6856

831 
270 
171
441

53
43
21

306
203

8
16

231
103
26
13
6

52
51

503 
•72 
103

3
6

31
13

178
2241

10369

В и д

По темпам сезонного развития осока печальная относится к срав
нительно .раноцветущим растениям. Фенологические наблюдения, про
веденные. в течение 4 лет на альпийских лугах в окрестностях оз. Акна- 
лигч, показывают, что обычно она зацветает в конце третьей декады 
июня .и плодоносит в период массового цветения злаков (рис. 1). Высо
та основной массы тра.в-остоя ал ьпм некого дуга с осокой печальной не 
превышает 4—5 см (рис. 2).
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32. КОЛЛОДИУМ АРАРАТСКИЙ
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ЗБ.ПОЯЬМЬ БЛЕСТЯЩАЯ
37. ЧЕ&РЕ11
30. колокольчик ПРОСТОЙ
39. БОДЯК СЬЕДОБМБЙ
€1. ОЧАНКА
41. ГВОЗДИКА РАДДЕ
42. МАНЖЕТКА КАВКАЗСКАЯ
43. СУИБЛПЬДИЯ МЕЛКОЦВЕТНОВАЯ
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Рис. 1. Фенологический спектр травостоя альпийских лугов окрестностей 
озера Акна-лич’.

Хорошо 'поедается это растение лошадьми, крупным рогатым ско 
том .и овцами [?]. Нами установлено, что осока печальная удовлетво 
ритешьно .поедается в фазе кущения, выхода в ■ рубиу и цветения՛ а пе
риод .плодоношения листья ее становятся очень жесткими и желтеют,
в .результате чего растительные сообщества с осокой печальной
чие от оольшшнства фитоценозов алып1Ий<2К|И.ч лугов

в отли

желтоватой окраской и в этот (период
выделяются своей

почти не поедаются окотом. С 
прохождением .фаз .вегетации содержание протеина .в травостое падает, 
а содержащие клетчатки повышается (табл. 2)

В целя.х улучшения альпийских лугав с осокой печальной изучалось 
злия)Н1ие различных комбинаций удобрений :
шений между видами и группами растений.
рестностях оз. Акна-лич на пологим,

|а и»31ме.нен*ие 'взаимоогно- 
Опьпты, залосжетные в ок-

гктпирш^а^пи * !՛■ сколько выпуклом юго-восточном
֊к-тоне шоказал-и, что оез внесения уло&о^ншн ня А -иа 1 п.<дигроки 1 и на фоне 4-летнего зашрета
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Рис. 2. Строение альпийского луга с осокой печальной на фоне 
умеренного выпаса.

Таблица 2
Химический состав травостоя альпийского луга с осокой печальной 

в зависимости от сроков учета

От абсолюте сухого вещества, ® 0

Сроки
жир протеин клетчатка безазот. экстракт, 

вещества зола

4/VII 
24/УП 
14/7111
4/1Х

3,4
3,0
4,0
3,5

17,0
15,6
12,6
9,7

3 такие ежегодного внесения минеральных

Варианг

'60
К 60
• 60

к..к 
ЫИР, 
к„р

60
60
60

ы 1^00 6 □

20,0
23,0
26,3
27,5

удобрении
состав альпийского луга с осокой печальной.

52,6
52,0
50,0
52,5

7,0
6,4
7,1
6,8

Таблица 3
на групповой ботанический 
ц/га сухой массы

ЧетырехлетнееОднолетнее

2,60 0,94
4,49 1,68
2,98 1,22 
4,532,15
5,36 2,86
6,20 2,70
3,88 2,44 
5 ,$16 3,71

0,21 
0,63 
0,61 
2,16 
0,66 
0,86 
1,27
1,01

3,01
3,42
2,42
4,13
5,36
5,08
4,42
4,37

0,82 
0,78 
0,47
0,93
0,66 
0,86 
0,59
0,58

7,6
11,0
7,7

13,9
14,9
15,7
12,6
15,6

3,62 2,62 1,58 3,06
7,0 3,52 1,76 2,72
6,22 3,66 1,79 2,68
4,37 6,20 7,42 2,22
9,38 4,65 1,46 2,31
7,14 10,67 6,31 5,80
3,96 3,75 11,55

6,86
3,75

10,2 12,21 3,5

0,12 
0,3 
0,15 
0,39

0,58 
0,28 
0,23

11,0 
15,3 
14,5 
20,6 
17,8
30,5 
23,3 
33,0
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пастьбы в течение вегетационного периода и умеренного кратковремен
ного выпаса в конце лета наблюдается увеличение уроя^ая злакыв <и бо
ковых по сравнению с 1вьппасаемы1.м участком. Однако преобладающими 
>стаются осока печальная .и разнотравье. При однократном внесении 
Ч(>РбоКбо урожай осоки печальной в 2,3, злаков—4,0, бобовых—5,0 -и 
разнотравья—1,2 раза больше, чем на не\одобренном лугу, па фоне че- 
гырехлетиего внесения'полного минерального удобрения доминирую
щей группой становятся злаки. На неудобренных делянках бобовые за
нимают в нисходящем •направлени и последнее, а при систематическом 
.шести и Рбо и РбоКбо—первое место в травостое (табл. 3). Как .и па дру
гих типах альпийских лугов [1, 2, 5—9], три систематическом внесении 
КдоРбо, РбоКбо и ^боРбоКбо стелющиеся виды разнотравья не в состоянии)! 
конкурировать в условиях затенения со злаками и бобовыми! и почти 
полностью выпадают. I

Наи бал ее высокий урожаи травостоя наблюдается при внесении 
полного минерального удобрения (рис. 3). В связи с выпадением сте
лющихся видов разнотравья и резким повышением жизненности злаков

Ю5.3

Рис. 3. Влияние систематического внесения минеральных удобрений в 
течение пяти лет в среднем на урожай травостоя альпийского, луга с 

осокой печальной.

и бобовых при систематическом внесении азотно-фосфорно-калий.ных 
\добрейий происходит заметное изменение в сложении травостоя аль
пийского луга с осокой печальной (рис. 4).

Внесение минеральных 'удобрений приводит к значительному уве
личению содержания протеина в травостое. Так, протеин с 14,4% на’ле- 
•ни<Ч\|1е1г)1(>к-1 '* 'гл павЬ|111ается Л() 20 и 24% три систематическом внесе
нии Мб0Р60Кбо и РбОК6о в течение 4 лет
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Рис. 4. Строение альпийского луга с осокой печальной при систематическом 
внесении №б0Р60Кб0 в течение 4 лет.

Результаты моследований (позволяют заключить, что условия обита
ния оказы-вают большое влияние на обилие и встречаемость осоки пе
чальной 'на альпийских лугах. Внесением различных комбинаций удоб
рений возможно <не только изменить сложение альпийского луга, но и 
способство-вать снижению шли повышению урожая отдельных видов и 
групп растений.

Институт почвоведения и 
агрохимии МСХ АрмССР Поступило 10.VII 1973 г.

Է. Ֆ. ՇՈԻՐ-ՐԱՂԴԱՍ ԱՐՅԱՆ

ՏԽՈԻՐ ՐՈՇԽՈՎ ՀԱՐՈԻՍՏ ԱԼՊԻԱԿԱՆ ԱԱՐԴԱԴԵՏԻՆՆԵՐ^ 
ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ

Ա մ փ п փ ո ւ մ

Ալպիական գոտում տարված Հ և տ ա ղո տ ո ւթ յո ւնն ե րր ցույց են տալիս, որ 
ախոլր րոշխոՎ Հարուստ ալպիական մ ար գա գե տ ինն երր սովորաբար տարած
ված են համեմատաբար Լոր պայմաններում։ էեելիեֆի գոգավոր տարածու
թյուններում, որտեղ տեղի են ունենում անաերոբ պրոցեսները, տխուր բոշխը 
Լի աճում։ Ա քն պա ականում ք վաղ ծաղկող բույսերի թվին և ծաղկելու ց - 
յո ո ան՚ասուններր շեն ուտում։
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Փորձերի տվյալներից երևում է, Որ պարարտանյութերի տարբեր կոմբի
նացիաների միջոցով կարելի Լ արմատապես փոփոխել տխուր բոշխով հա֊ 
բուստ մարգագետինների բուսականության տեսական Հ ա ր ։ս բ եր ո ւ թ յանր 
և կանոնավորել բու (սերի տեսական կա՛զմը ցանկացած ուղղությամբ։
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