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О СОСТОЯНИИ и ОХРАНЕ КОВРОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ
<՝. ДОМИНИРОВАНИЕМ СДЧРАХНЕА ТКИЯяХТАТА 8С1П<ЕВ.

В АРМЯНСКОЙ ССР .. ,

В. 17 ВОСКАНЯН. М. Г. АРУ 1ЮНЯП. А I. I УКАСЯН

В условия^ верхней части альпийского пояса Арзгацского н Гегамекого нагорий 
исследовано вличнис чрезмерною стравливания па возобновление и возрастной состав 
поиулятнги ^дификатора ковровых фптоценозов СашратНа • 1г1Неп1а1а Отмечаете՝։ 
резкое падение урожайности ухудшение семенного возобновлении и структуры неиопо- 
.иуляипн, являющиеся следегввем чрезмерного, бессистемного стравливания.

Ключевые слова: коаровен сообщество, фитоценоз.

Ковры являются одним из наиболее интересных и распространен
ных типов высокогорной сомкнутой растительности Кавказа. Ковровая 
растительность широко распространена также в высокогорьях Армян
ской ССР, в основном в пределах высот 2700-г3300 ,м над ур; м. Они 
хорошо развиты на ш>.чо:и\ и умеренно покатых склонах иредвершнн- 
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них плато гори Арагац, на Капутджухс, на Гегамском и Вардепнсском 
нагорьях и др

Ковры приурочены главным образом к влажным ч средневлажным 
мост юбнтаниям. местами встречаются н на более сухих участках Об
разуя плотный травостой, ковровые растения сильно скрепляют поверх
ностный слой почвы Вследствие низкой температуры и непродолжн- 
тсльнЬсти вегетационного периода минерализация надземной фитомас- 
сы ироисх ыит крайне медленно Благодаря лому на поверхпости поч
вы накапливается мертвый остаток, образующий упругий торфообряз- 
ный слой голщипой до 3 с.м. Минерализация указанных «хтатхоп про
исходит в основном в нижней части слоя. Мощность почвенного по
крова под копровой растительностью достигает 70- 100 с.м.

Высокогорная растительность, обладая пенными кормовыми ка
чествами. имеет огромное народнохозяйственное значение как кормовая 
база для животноводства в качестве летних пастбищ. Основными элн* 
фишаторал’и ковровых фнт<՝цсиизсо валяются Taraxacum stevenii 
(Spr.) DC. Campanula Irldentata Schreb.. Akhlnillhi grosshelmil Juz. 
Cariim caucaslcum Bniss., Chamaescladlum acaule (Bleb.) Bolss. и др.

Но пктатслыо cni. богатству питам (нов особенно отличается основ
ной эдпфикатор настоящих ковров Campanula tridentala [7 1'2].

Mair/Hhi.t и u. ftxiuK.. В условиях пгрхмей части альпийского полез Арпгпцсково 
м I с|.1М»-кбго ч.аорцй нсслгдовапы coci.ib и структура ышрешых ф|иовсн։нон е прг- 

и>1р;.пц|д tridental!!. ДтиНОП01 урвЖа* МСТбМЦ изучались путем мно- 
Г .крапюго срезания гр.чихтоя ка з-ipanee заложенных проб.чых площадках размером 
•15 м- Величина опытных делянок I и? повторность трехкратная Описание расти* 
тельных сообществ i пробных площадей производилось по общепринятым мегодзд 
геоботанических исследований, обилие особей видов гано по пятибалльной шкале Хуль- 
та [16]. Для определения численности н возрастного состава популяции из заранее, 
ныбранных площадей были рырезаны пласты дерна и & лабораторных условиях выде
лены все особи с корнями, так как золрастаос состояние надежнее уст.чнлплппать также 
и по подземным органам. Выделение возрастных групп особей произподплось по клас
сификация возрастных состояний, предложенной Рабопювым [ 141 и Урановым [15].

Результаты и обсуждение. Campanula tridentata—приземистое, 
стержнекорневое, подурозеточное растение, хорошо приспособленное к 
суровым условиям альпийского л субнивального поясов [2]. Сообщества 
с преобладанием С. tridentala обычно слагаются из следующих видов 
(список составлен на основании многочисленных записей. сделанных 
на Арагацском и Гегамском нагорьях): Campanula tridentata -1, Tara
xacum stevenii —3, Bellardiachlda polychroa (Trautv.) Roshev. 1. С от
меткой обилия 1 отмечены также Сатиш caucasicum, Sibbaldia parvif- 
lora Willd., Cerastlum cerastloldes (L ) Britt.. Chamaesciadium acaule, 
Veronica geutlanoldes Vahl.. Carex tristes Bieb.. Col podium araratlcuni 
(Lipsky) Woron., Sedum tenellum Bleb.. Mlnuarlia aizoldes (Buiss*) 
Bornm., M. orlena (A’attf.) Schischk., (tnnphalium suplnnni I... Pedicularls 
crassirostris Bunge. Gagea anlsanthos Koch., Primula algida Ad. и др. На 
относительно влажных участках встреча» тся также Euphrasia juzcpczin 
kii Deniss.—один из немногочисленных однолетников, произрастающих в 
сомкнутых фнтоцеяозах Площадь покрытия 70- 80%. Часть плшца- 
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mi замшена и покрыта лишайниками Весной замшспие места ми до 
стнгаёт 48%. Наиболее распространенными видами мхов в лих ассо
циациях являются Brachytecium rivulare В. S. Ci.. В. veiutinum (I ledw.) 
В. S. G.,Bryum torguescens Bruch et De Not, Desmatodon latifolius (I ledw.) 
Brid, Encalypta aipina Sin., Eurhynchlum pulchellum (Hedw.) Tenn.. 
Hypnum arcuatiim Lindb.. Philonotis fontana (Hedw) Brid, Pohlia crud֊՜։ 
(Hedw.) Lindb., Tortula ruralis (Hedw.) Crome, T. norvegica (Web. ei 
Mohr) Lindb. и др. jl. 3, 4, 6, 13].

Заметное участие в сообществе принимают также лишайники Они 
распространены главным, образом на камнях, встречаются также и ни 
поверхности почвы [5].

Под влиянием неумеренного и бессистемного выпаса резко измени 
егся видовой состав фитоценоза, ценный травостой ковров заменяется 
малоценным, ялохонбедйемым. Отмечаются нзрежнвадпе. деградация 
растительного покрова, развитие эрозионных процессов н. следов?.։ ль
не*. снижение производительности пастбищ. О։ чрезмерного стравли
вания в первую очередь страдают компоненты сообществ, размножаю
щиеся исключительно семенами. К ним относится я С. Iridvnlala.

На различных участках (п пределах нысог 3100—3200 м над ур. м.) 
урожай ковровых фитоиенозпв с доминированием С. Iridenlata, дости
гающий маю пмума в основном в первой половине августа, колеблется, 
по нашим пятилетним данным (1961 1965 гг.), в пределах 3,7 17,7 и 
к 20 30 ц зеленой пастбищной массы с 1 га. Воздушно-сухая масел 
находится соответственно и пределах 3,2 8.2 и 6,6—13.1 ц с I га. Сред 
кий урожай сухого сена за 5 лет составлял 5,6 и 8.8 ц/га. Но данным 
же Магакьяна [10, 12]. полученным при обследовании кормовых уго
дий альпийского пояса горы Арагац в 1932 и 1934 гг., урожайность су
хого сена этих пастбищ составляли в среднем 10,6 ц/га. Таким образом, 
в течение 30 лет урожайность высокогорных пастбищ с преобладанием 

irideii'ala снизилась в зиг.шпмостп д участка на 17 -17%.
Воздействие антропогенных факторов, в частности чрезмерн. 

отравл.пванпе альпийских ковров, резко сказывается на возобновитель
ных процессах. При этом изменяется структура популяции, в частности 
возрастной секта:։. вследствие чего происходит постепенная смена эдн- 
фикаторов сопутствующими видами. В результате возникаю г вторич
ные производные фитоценозу с более низкими хозяйственными качест
ва мн.

Для определения тенденции дальнейшего изменения ковровых фи- 
тоценозоп в современных условиях эксплуатация памп изучались иено- 
нопуляции основного эднфикатора первичных ковров—Campanula tri- 
dentata.

Исследования велись в разных пунктах Гегзмсвого к Араганского нагорий ;; • вы 
соте 3100—3250 м над ур. м на обычных выпасаемых Пастбищах (в таблице в. п 1 
и для сравнения на охраняемых иск.'1«".енных из хозяйственно։ пользования в п 
тише 20 лет участках (о. у.)

Как показали паши многолетние наблюдения, на Арагаце травостой 
второй половине веге ran и :i бывает в основном стравлен скотом У 
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С- 1гк1еп1а(а в первую очередь стравливаются генеративные побеги. 
Последние почти полностью поедаются скотом еще до восковой спело
сти семян, н только на единичных растениях плоды сохраняются до пол
ного созревания семян. У С. 1п(1еп1з1а отмечено вторичное пветениё, 
однако семена у них образуются очень редко [2]. 11а указанных участ
ках полностью отсутствовали всходы, а следовательно. и возобновление 
(см. таблицу). Вследствие этого резко изменился возрастной состав 
популяции: в сообществе преобладали старые особи, после отмирания 
которых осталось свободное пространство или оно заселялось другими, 
главным образом плохопосдаемыми. растениями

Структура популяции и чнслеппсси, особен
Campanula irldentaia на I м-

Г а бл и на

Возрастные группы п численность особен

Место и лата исследования общее 
числовсходы ирегене- генера

тивная
генера- 
гкннаяр.1 1 И < 1ЛОЛ) (ненлод; особей

Гегамскбе нагорье и. н. (окр.
оз. Анна, 1981 г.)

Подножие г Аждаак (склон восгоч-
50 383 210 400 1073

нои экспозиции, 1981 г.) 
Подножие г. Аждаак (склон север-

8 50 283 308 649

1100ной экспозиция, 1982 1.) 0 475 350 275

Среднее
Драга некое нагорье , в. н. (окрест-

19 303 291 328 941

иопь оз. Карп) 
Пологий склон, 1969 г. 0 П37 162 90(1 2199
Пологий склок, 1971 г. 0 200 105 133з 1638
ПолОпп՜! склон. 1972 г. 0 327 105 656 1088
Пологий Склон, 1982 г. 0 150 65 1135 1350

Среднее
Арзгацскре нагорье, о. у. (окрест-

0 454 109 1006 1569

ноет оз. Карн)
Пологий склон, 1969 г. 125 2475 150 350 3100
Пологий склон, 1981 г. 2810 175<Ю 225 350 20875
Склон западной экспозиции, 1971 1. 
Склон юго-восточной экспозиции.

425 2557 97 675 3154

1972 г. 13 591 192 80 876

В сравнительно лучшем состоянии находятся ковры на Гегамском 
нагорье. Здесь число особей на изученных участках колеблется в преде
лах 649—1100, в среднем—941. Соотношение числа генеративных (пло
доносящих и неплодоносящих в тайный год)' н прсгенеративных осо
бей на разных участках находится в пределах 1.3—10,2. В сообществах 
Арагац-ского нагорья плотность популяции сравнительно высокая. Срав
нение данных разных лет показывает уменьшение численности особен

* В группе неплодоносящих (графа 5) много генеративных и старых вегетативных 
растении, разделение которых 1:0 внешним признакам затруднено из-за оТсугетння 
методики.
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he o.iihHx и тех же участках В 1969 г. на I м насчитывалось 2199 осо
бей. при этом соотношение генеративных и п регенеративных особей со
ставляло 0.9. В 1971 и 1972 гг. численность особёй составляла соответ
ственно 1638 и 1088. соотношение же генеративных я нрегенера пивных 
особей—7.2 и 2,3. В 1981 г. соотношение достигло 8 при общей числен 
мости 1350 особей (закономерное изменение показателей из года в год 
нарушается из-за различий в микрорельефе, микроклиматических усло
виях и мозаичности ассоциации). Таким образом, анализ результатов 
показывает, чго при современных условиях эксплуатант։ резко ухудша
йся возобновление одного из основных эдификаторов ковровых фито- 
деиозов—С. tridental а. Надо отметить гакже, что выбранный подопыт
ный участок является одним из благоприятных местообитаний для дан
ного вида.

Совершенно и пая картина плотности п возрастного состава наблю
дается на нсвыпасаемом участке. В 1969 г. число особен здесь составля
ло 3100 на 1 м2. а том числе 500 генеративных. Соотношение числа по
следних и лрегенеративных особей составляло 0.2. В аналогичных кли
матических и эдафических условиях, но при интенсивном выпасе оно 
составляло, как отмечалось выше, 0.9, i. е. за 9-легиии период отдыха 
пастбищ изменилось в 4,5 раза. В 1981 юду ни том же местообитании 
численность популяции достигла 20875 особей Из них генеративными 
были 575 особей, ели 2,8% всей популяции. Соотношение численности 
генеративных и прегенеративных особей составляло 0,03.

Таким образом, при продолжительном отдыхе, наряду с омоложе
нием. образованном монодом.пнзп i ного сообщества со 100% ным ш 
крытис.м. в популяции С I ridentala наблюдается перенаселение, скоп
ление особей. Индекс листовой поверхности равен почти 1. при этом ли
стья расположены горизонтально и прижаты к поверхности почвы. 
С. tridentala очень долголетнее растение с длинным г.регенерагнвным 
периодом Iдевственный период продолжается более I I лет. зозрасг пе
рехода растений к генеративному развитию нс установлен) Подавля
ющее большинство особен находигея на начальном этапе отногенеза и 
имеет маленькую на пемзую массу. Ио достижении максимальной ве
гетативной мошшмли внутривидовая борьба резко обостряется как в 
подземной. г$к, и надземной сфере. Наблюдения за дальнейшими изме
нениями имеют большое научное я практическое значении. В со
обществе встречаются также другие виды (Taraxacum stevenii. Carurn 
caucasicum? Gnap^allum supinum. Primula ajgida и др.), число особей 
кртррых достигает злее։» 1550.

Опереть увеличения численности популяция С. iriden-ata обуслов
лена интенсивностью возобновления и выживаемгк.тью всходов. По
следнее, не только зависит от репродуктивной, способности вида, но и 
от мнкрок.'1иматнчу1 ккх условий, .в частности, от обеспеченности влагой 
поверхностно։ о слоя HQ-iiibi. Кили iecTP.0 всходов г. наиболее благопрнят- 
ных для. прирастания семян и выживания всхолив условиях составля
ла, в разные годы от 125 то 2800 на I м2. Соотношение числа генеря 
'явных особей и всходов через 9 лет после прекращения выпаса состав 
ляЛо 4. а через 20 лет—0,21, т. е. на каждое генеративное растение прн- 
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ходится cooi aeivruviiHc 0.25 н 4,9 всходов. I hi сравнительно сухом ia> 
кадпо-экопоинрованном патогом мнкроеклоно наблюдается довольно 
интенсивное семенное возобновлен нс: 425 всходов на I м*. соотношение 
числа генеративных особен и всходов 1.8 Общее число особен черед 
II лет после прекращения выпаса достигло 3154. соотношение генера
тивных и и регенеративных особей 0.3. На более сухом юто-восточном 
покатом мнкроскл«»не отмечено 13 всходов на 1 м-. при наличии па эго! 
плошал и- 272 генеративных рас в ։ий (с։ «тношсинг числа генеративных 
особен и исходов 20.9). Общее число«кобгй достигло чт с». через 12 лег 
после прекращения выпаса 876 на I м* количество прегенеративных осо
бей—591. или 67.5% популяции

Исходи из вышей .ложенною. мс-жпо ищегигь. что «цн • мерное стран* 
тиваннс, имеющее мен >в норных пастбищах ЛрмССР. в частно
сти на Драгане, отрицательно илпяп на возобновленче ковров с нр«>б( 
ладвннем С tridental*. Отмечается недосоленность и преобладание а 
популяции старых н reiiepaiявных хибгй нал молодыми, и результате 
чего происходиt постепенное падение урожайюкт, старение популяции 
и затухание ее жизнедеятельности

Прекращение выпаса приводит к резкому улучшению возобновлю 
л։я, увеличению плотности попу ляпни и омоложению. В наиболее бла- 

ыприятных условиях наблюдается также скопление особен u исрепасё- 
леиность

Таким образом, чр։ мерно высокая натру жа высокогорных паст
бищ может привести к резкому ;. худшей ню травостоя альпийских ков
ров с преобладанием С. tridentala. который может стать редким и исче- 
чающим сообществам Для з> установления и улучшения ковров необ
ходим более или менее продолжительный отдых с дальнейшим регули
рованием нагрузки и сроков пастьбы.

Отдел охраны природы Армении
ВНИИ охрнны природы и даповедного дела МСХ СССР Поступило I2.V11 1983г.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-Ո ԻՄ CAMPANULA TRIDENTATA SCliREB.-Д 
ԳԵՐԻՈԽՄԱՄՈ Դ11ԻԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ 

ՈՒ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Վ. է». Ո114ԱՆՅԱՆ. Մ Դ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ. Հ. Դ. ՂՈՒԿԱ113ԱՆ

Գորգե րր րարձր յեոնային բուսա կանու թ յան ‘իմՆո/կան րէէ»րյ*սէքր/• շՆհր 
Լնէ Օգտագործվում են որպես արոսներ, որոնց ներկայիս խիստ վա

տացեք Լ՝ անսիստեմ և գերծ անրարեոնված շահագործման հետեանրովէ Տարրեր 
տարիների Համհմ ւ/ւոոէմր ցույց Լ տայիս, որ Ս. էք 1<4 0 Ո է<|է 3~ **•/ կազմված !ա֊ 
մակեցէ՚էք}յան րերրսւսս/ոէք/յոէնր 30 տարվա րնթացրոէմ րնկել Լ 17-ից 47^-ովւ 

վ>Ատացեյ են վերաճն ու էւյոպոպյացիայի ’աստկային կաւյմրւ Հա- 
ւ[III1/եցւււքքյան ւ1եք ցերակշոող են ղարձեյ ’ասոէն ու ծեր “սուտկային իոէրի ան- 
ատնհրրւ Օարծր լեոնային այց ար<1երավոր արոտների վերականգնման, գար- 
գացման ոէ ոացիոնս՚լ օգտագործման համար անհրաժեշտ են կոմւգյերո միյււ- 
ցաոամներ՝ Հանգիստ, ծանրարեոնվածութ յան ու արածեցման 3 ամ կե ւոն /■ յվ 
կարգավորում և այյնւ
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ON THE STATE AND PROTECTION OF THE CARPET 
PHYTOCENOSIS WITH THE PREDOMINANCE OF CAMPANULA 

tl>/dl:ntata schreb, in the Armenian ssr

V E VOSKANIAN, M. G. HARUTIUNI AN, A. G. Glll’KASlAN

The carpet-like alpine meadow is the essential component of the 
high-mountainous vegetation. It is used as a pasture, condition or which 
has changed for the worse at present in connection with the irrational 
use

The analyses <>i various years indices have shown that the high 
mountainous pastures yield capacity with the prevalence of C. truleniata 
has decreased from 17 to 47 per cent in course of 30 years. The com
position of the age population has also changed ior the worse. Adult 
and old ones predominate in plant community.

Complex measures are necessary ior the restoration, development 
and improvement of these high-mountainous valuable pastures.
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УДК 631.51-632.954-635.11

ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ ПА СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ И ПЛОДАХ ЯБЛОНИ

Ж А АРУТЮНЯН, Н В. БАЖАНОВА •

Приводятся данные о накоплен1!։։ чольных ^лемешон и листьях и плодах яблпн.., 
обработанных гербицидами. Обнаружено до 25-ти племен։о» н показано, что пспы 
тайны»՛, гербициды не ек.т:։ывакп ин, ибн.Зимнего действия па их поступление г, дсрепь ч 
яблони

Ключевые слона- яблоня, гербициды, мчкра-, микроэлементы.

287


	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287

