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С) ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕРНООБРАЗУЮ.ЩИХ ТРАВ НА СМЫТЫХ 
ПЕРЕЛОГАХ В ЗОНЕ КАШТАНОВЫХ ПОЧВ

3. Ф. ШУР-БАГДАСАРЯН. М С КАЗАРЯН. А А АВАНЕСОВ

Установлено, что изменение видового состава и прохождение отдельных стадий 
оцелинекня на смытых перелогах зависят от рельефа, степени смытосгп почвы и окру 
икающих перелог угодий

Ключевые слоев: почвы каштановые, смытые перелоги, дерновый покров.

Естественная травянистая растительность является основным ис
точником продуцирования органического вещества. Вследствие отсут
ствия рациональных приемов использования она находится в неудовле
творительном состоянии. Для выявления изменений травянистой рас
тительности и сознательного управления ими встает задача увязки мно
гообразных экологических факторов с антропогенным воздействием, из
меняющим еострв видов растений как а положительную, так и в отрица
тельную сторону. В связи с этим одним из важных вопросов при раз
работке научных основ восстановления и улучшения травянистой расти
тельности на смытых перелогах (бросовых пашнях) является установ
ление па основе научною эксперимента ишамнкл соотношения видов 
и их почвозащитных свойств пол воч ц'йствием внутренних и внешних 
факторов.

В нашей работе приводятся результаты длительного изучения ш 
намнки видового состава ։• темпов дернообразовательпою процесса . 
увеличением возраста смытого перелога, поверхность которого пред
ставлена выпуклыми и вогнутыми элементами рельефа.

Материал о методики Эксперименты были начаты на однолетнем средне- и сила- 
кос мытом перелоге, расположенном на западном склоне крутизной 18 (территория 
Абовянского почвенно-эрозионного опорного пункта Института почвоведения ։։ агро
химии). и продолжались периодически при зяповеднг м режиме и течение 24 лет (1960 
1983 те.)

11а фиксированных делянках к '.-кратной пылдриостн подсчитывалась количество 
особей н кх генеративные побеги Ло мет увеличения возраст.', перелога и изменения 
видового состава растительности определяли нцеже ма :у г» иных частей каждого 
айда п отдельности
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Основные свойства средне- и снлыюсмыгы-х каштановых почв определяли но об 
шенрпнятой методике

Результаты и обсуждение. Молодые перелоги (залсж-м) обычно 
проходят в начале сорно-бурьяннстую стадию, сменяющуюся в опреде
ленный период корневищевой. а затем рыхлокустовой и плотнокустовой 
стадиями оцелнвсния 11 | Однако прохождение каждой из стадий мо
жет растягиваться и нарушаться в зависимости от внешних факторов 
12. 3].

Изучаемый перелог представлен вогнутыми я выпуклыми элсме.н- 
гамм рельефа Ня частях склона с погнутостям։։ мощность среднеэроди- 
ровашюй каштановой почвы колеблется в пределах 25—30 см, на вы
пуклых элементах рельефа слой скльнозродированной и каменистой поч
вы составляет не более 9—11 см. Содержание гумуса и подвижных 
форм \ Р2О$ и К2О на выпуклостях ниже, чем на вогну гостях (табл. 1).

Содержание гумуса и ниппельных элементов в эродированных каштановых почвах 
'смытых перелогов на вогнутых и выпуклых элементах рельефа (1960 г.)

Таблица I

Слон 
поч

вы, см

Вы։ у клос г ь Вогнутость

гумус, 
*

подвижные вещества, 
мг на 100 ։ почта । ем ус.

V

подвижные вещества. 
м< на Юи ։ почвы

К Р,О5 кго и р։о։ к3о

П-10 1,48 1.58 1.68 34.0 1.96 2.24 3.9 32.0
К1-20 0.75 1.40 1,96 36,0 1,56 1.94 2,9 22.0
23 30 — — — 1.53 1,40 1.1 14.0

В значительной зависимости ։.л рельефа находится также полевая 
влажность почвы; на повышениях в верхнем слое маломощной камеи։: 
стой почвы этот показатель был в марте на 11,2, апреле на 15,8, мае н.: 
7.8. июле на 4,1 и в августе на 8.2 мм меньше, чем на понижениях 
1габл. 2).

Г а б лица 2
Иолевля влажность выпуклых п в-янутыл '.k-v.e-.iiax рельефа смытого перелог.- 

в зоне каштановых почв 11960 ։ )

Слой 
почвы, 

см

Выпуклость Во։ ну тост։.

20 III 20, IV 20; V 20 VI 20 VII 20,’Ш 20 IV 20 V 20 VI 20У/Н

0-5 19,9 16,2 10,2 6.3 0.9 31,1 26,0 17,8 10.4 9.1
5-10 26.5 17.5 11,9 6.6 1.2 31,2 27.1 18,0 П.9 13.9

10-20 21.4 15.4 12.6 7.1 3.2 26,7 29,2 20.7 14.3 14.1
20-30 ֊— — — — — 34,1 30,1 199,4 14,5 14.6

Из-за недостаточной увлажненности почвы на выпуклостях нзре- 
женна.՛ мстительность состояла преимущественно и
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вых однолетних сорняков (Polygonum avicularc, Descliampsjn sophinr 
Lappula patula и др.); на вогнутых участках преобладало сравнитель
но влаголюбивое бобовое растение донник желтый (Melilotus offici
nalis). На второй юд изучения (1961 г.) заметно уменьшилось число 
особен, что объясняется крайне низким выпадением осадков за вегета
ционный период этого года (116,3 мм) во сравнению с I960 годом, ког
да выпало 283.2 мм.

В крайне нзрежснную растительность трехлет Hei о (1962 г.) пере
лога внедряются однолетние злаки и единичные особи .многолетних зла
ков, семена которых сносятся ливневыми потоками с вышележащего по 
склону бронированно;о пастбища, где вследствие интснсиииого выпаса 
дерновый покров сильно нарушен и растительность состоит в основном 
из однолетников и незначительного количества слабора ։витых гк’обёй 
многолетних злаков

Общая масса надземных частей растений на шестилетием перелоге 
(1965г ) была заметно меньше, чем в первый год исследования, что объ
ясняется частичным выпадением сорных растений из группы разнотравья 
на выпуклых элементах рельефа и бобовых на вогнутых (рис.)

Рис. Масса надземных частей оеноииых групп растоннй и 2-лстием (1960) и 
6-летнсм позрасте смытого перелога на выпуклых и вогнутых ^лечелтах 

рельефа

Для улучшения почвозащитных свойств растительности смытого' 
перелога в 1966 н 1967 ;т. было предпринято поверхностное внесение 
азотно-фосфорных удобрений, что способствовало резкому понышеишо 
содержания однолетних злаков, и особенности ржи посевной (5>еез1е 
ье£е1а1е). Гак. если масса надземных частей злаков на выпуклых и во-1 
гнутых участках склона в 1966 году составляла без внесения удобрений 
соответственно 1,8 и 3.2. н» при внесении удобрений 15,7 ч 22.8 и/га. 
Однако резкое увеличение их фитомассы и, в частности. высокоросл* л։ 
ржи посевной, отрицательно повлияло на жизненное состояние внедря
емых многолетних дерноббразуюших злаков, о чем свидетельствовало 
слабое развитие ах вегетатинных побегов и полное отсутствие генератив
ных. Относительно слабою развития многолетних растеши՝։ при значи
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тельном содержании однолетников имеют; я в литературе указания, в 
частности, результаты опытов на перелогах в США [6] Вследствие 
этого дальнейшее внесение удобрении было прекращено, осуществлял
ся лишь запрет выпаса.

С увеличением возраста смытого перелога происходит постепенное 
вы.ьаденне однолетников и повышение содержания многолетников Од
нако в зависимости от формы склона и степени смытости перелога ви
довой сослав и структура растительности резко отличаются друг от дру
га. На выпуклых элементах рельефа все еще изрежснный травостой 
представлен светолюбивыми н засухоустойчивым>и многолетними трава
ми. Отличительной чертой этой растительности является чрезвычайно 
неоднородное распределение отдельных видов по площади, о чем они 
детельствуют результаты определения соотношения видов на фиксиро
ванных делянках. I ак. селя на одной делянке преобладал плотнокус- 
товын злак овсяница бороздчатая (Festuea sulcata), на другой слабо
развитая особь рыхлокустового злака костра войлочкового (Zerna 
lornonteUa), на третьей- 3 вида злаков, то на четвертой- несколько осо 
бей 1нлотнокустоно։о злака тонконога стройного (Koeicria gracilis). 
Крайне неравномерным было также распределение видов из группы раз- 
шлравья (табл 3).

Т а 6 л it ц а 3
Видовой cot :;«в 16-легпеги смытого перелога пл выпуклых элементах рельефа 

HL*. _____________ (сухая масса, г. 50x50 см, 1975 г.)

Виды растений
Повторность

1 11 III IV

Festuca sulcata 7.6
Zerna tometitell.i 0,3 —֊ — —-
Agropyron repens 4.0 1.9 1.5 —
Koeicria gracilis — — — 21.4
11того злаком 11,9 1.9 1.5 21.4
Medicago sativn 0.7 16.9 pi.0 1.3
Astragalus perrarus 9.8 0,3 2.5 —
Итого бобопых 10.5 17.2 12.5 1.3
Sllene Spcrgulifolia — 0.5 — ___
Hellcltrisiim rubicund inn 2.1 1.9 l.o
Tcucrluin poll и in 2.5 0.6 14.6
Veronica oriental is 5,6 — —
Alyssum desertorum 0,3 0.2 1,8
I'otcntilla recta 0,2 __
fhymelaea passeriua 0.1 — — —
Achtlea soiacea 0,2 — o.3 2.3
1.inuni sp. 0.7
Galium Ituinitusuni —֊ 0.G — - ——
Herotlieca marschaliiana _ —- o.l 1.2
Xeranihenium squarrosum 1.0
Galium vermn 0,7
IHeratlum pilosella — — • — 0.5
Итого разнотраиья 11,0 5.4 0.4 22.1
Cop 16.8 17.9 12.0 8.6
Всего 50,2 32,4 26.4 53.4
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На вогнутых элементах рельефа с достаточной влагой в почве
травостое преобладал сравнительно высокий рыхлокусговын злак ежа 
сборная (Оас1уНь £1отега(а), содержание которого по отдельным фик-
сироваиным делянкам колебалось в сравнительно небольших пределах
(табл. 4).

Видовой состав 16‘лсгнего перелога на вогнутых элементах рельефа 
(сухая масса, г. 50X50 см. 1975 г.)

Т а <> л и и а I

Виды растении
Повторно-ст ь

1 II III IV

Dactyiis glomerate 6t),2 53.6 61.8 69,2
Zerna lomentella 2,1 3.2 2.0 1.0
Kocleria gracilis 5.2 8.1 9,8 4.1
Poa bulbosa — — 0.5 0,7
Июго злаков 67,2 64,9 74.1 74.9
Iheracium pHosclia 8.2 ю.з 7.9 М
Galium verum 12.0 5.0 10,8 з.б
Pyre I hr u in my riophy Hum 10.2 3.6 «.6 7.9
Итого раанотраикн 29,9 16.9 26.3 11.5
Всего 97,1 83,7 102.4 96.4

Полевая влажность почвы в сравнительно густом травостое на во 
•нутостях составила в начале мая и нюня соответственно 38—35 мм, на 
выпуклых элементах рельефа 22 19 мм.

На перелоге в возрасте 24 лет при заповедном режиме и периода-
иском седою шепни в голь* высоких урожаев еще отмечалась неод

роннк-н. растительности на выпуклых участках. г. i ՛.՛ п реобл а да юнитм и
были jacyxoyeiлйчивые злаки и сравнительно низкорослые виды раз
нотравья. такие, как чеброн (Thymus), смолевка (Silent*) и др.; на во-
гиутостях преобладала ежа сборная, г.з густых зарослей которой выши
ли низовые светолюбивые виды п появились сравнительно высокорос
лые виды разнотравья, составляющие, однако, всего 12-ую часть тра-

ивостоя, в результате чего соотношение злаков разнотравья оказалось
широким (8.6:1); на выпуклых элементах рельефа это соотношение со
ставляло 1.5:1.

Общая масса травостоя на вогнутых элементах рельефа была зна
чительно выше, чем на выпуклых (табл. 5).

При наличии густого травостоя на вогнутостях температура почвы 
с Поверхности составляла в полдень (1(>Д;1 82 г.) 25'. на выпукло
стях—40,1°.

Значительное накопление растительных остатков на вогнутостях 
при заповедном режиме и периодическом сенокошений п годы высоких 
урожаев, сильно развитая корневая система преобладающего рыхло
кустового злака ежи сборной, сплошь пронизывающей верхний слой 
почвы, не только создавали условия для благоприятного гидротермиче
ского режима, повышения активности ферментов и микроорганизмов, 
но и способствовали увеличению содержания гумуса с 1.96 до 3,5%; на
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Таблица 5
Вйдоябй состав 24 -лепито мытого перелога па выпуклых и погнутых элементах 

рельефа (сухая масса, г. 1983 г.)

Виды растений
Рельеф

выпуклый вогнуты»!

Koeleria gracilis 53.4 43.0
fesiuca sulcata 55,0
Zerna lomentclla 1.6 7,4
Poa bulbosa 0.6
Dactylis glomcraia 1.0 331,0
Итого злаков но. о 342,0
Medicago saliva 63.6 109,0
0 nobrychls transcaucaslca 16,0
Итого бобовых 79.6 109,0
Phlorols puugens 3,2
Achillea setacea 9.6
1 hymns rarrlilorus 34.0
Silenc specgи’.ifolia 4,4
Alyssum loriuosum 1,2
Pyrethrum mvriophvllum 5.6 10.0
Hellchnsum nibieundnm 4,4
llleracluni pilosella Ь6 12.0
Eryngium campes le 3,2
Galium ver urn — 32,4
Cerlnihe minor — 6,4
Bcci • pa nini pa -a. я 67.2 50,8
Всего 256,8 541.8

выпуклостях при сравнительно меньшем накоплении растительных ос
татков и менее благоприятных гидротермических условиях содержание 
умуса повысилось от 1.46 до 1.8 %.

II- . вышеизложенного следует, что перелог з условиях вогнутых эле
ментов рельефа претерпевает завершающую стадию оцелинения. в го 
время как на выпуклостях наблюдается начальная стадия де-риообразо- 
вательного процесса.

Интересно отметить. что по видовому составу, начиная с 20-летнс- 
։•» возраста, перелог мало чем отличался от вышележащего по склону 
средне-, а местами сильно-эродированного пастбища, где при запрете вы
паса и внесении удобрений происходят перестройка состава раститель
ности в сторону полного выпадения однолетников, резкого снижения 
жизненного состояния плотнокустовых злаков и преобладания таких 
рыхлокустовых злаков, как ежа сборная, тимофеевка степная [4, 5|.

Таким образом, темны зарастания смытого перелога и сто видовой 
состав зависят от условий среды, а в данном случае от степени с.мытости 
почв, формы рельефа и приноса семян ливневыми потоками с нышерас- 
доложенного ио склону эродированного, улучшенного путем внесения 
удобрений и периодической зановедности пастбища. В результате это
го здесь не наблюдалось прохождения стадий оцелинения ко Вильям
су [ 1], поскольку в силу вышеуказанных факторов после сорной сга- 
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ДИИ. минуя корневищевую сталию оцелниения, наступили рыхло- и плот- 
нокустОвая сталии.
Институт почвоведения и агрохимии МСХ

Армянской ССР I lot՝? упил։> 20.Х 11 1983 г.

ԼՎԱՑՎԱԾ ԽՈՊԱՆՈՒՄ ՃԻՄԱԴՈՅԱՏՆՈՂ ՈՈՒՑՍհՐԻ ՎհՐԱԿԱՆԴՆՄԱՆ 
ՄԱՍԻՆ ՇԱԴԱՆԱԿԱԴՈՒՅՆ 2ՈՂԻՐԻ ԳՈՏՈՒՄ

I;. 1 Շա՚ր-յ։Ա'1.։Ւ111ա|'^ԱՆ. IF. II. Ղ'ԱՍ№Ան. IL. Ա. Ա«1.ԱՆնԱՈՎ

ձոդվւսծամ բերված են խոպանացման աոանձին ւխււ/երի ղինամ/>//<»լի ու- 
ւումնառիրության ւււրղյունբներբ, որբ կատարվել Ւ, 18' թեբո։թ յան ունեցող 
արևմայան լանջում' ջաւլանակադւււյն հողերի ւոարածմ ան ղոսւումւ

Պ արբԼրարար կատարվող ուսումնասիրություններով 1960-] 1)83 թվերի 
բնթացլւու մ ւղւսբղվել է, որ խււպանացման աոանձին ւիոլ[երի '.աջորղակա- 
նութ յունր հ ա ռաջադ մ ան արաւլութ յունր կախված Լ մ իջավ ա յրի պա յմ աններից, 
իսկ տվյալ ղե ՛դրում' նաե ՛ողի լվացման աստիճանից և ռելիեֆի ձևերիս։

Կրւրրնթարղ ռելիեֆ ունեցւ՚ղ լանջերի րուռակադմբ խիստ ս,՝արրերվում Լ 
ղողավոբ ռելիեֆ ունեցող լանջերի րուսակադմ իյյ։ Այւ/պես. եթե կ/ւրրնթ արդ 
• անջերում ղեբիչխում են ՚որաղիմ ացկուն բույսեր, որբ կախված 1։ խ/ւնավու- 
թյան հ սննդարար նյութերի ցածր պարունակւււթյունից, ապա ղողտվոր ռելիեֆ 
ունեցող Լանջերում, րնղհակաոակր, ղերիշխում են բարձրացողուն հացսւղղի- 
ների մ ի ՚չաբբ տեսակներ։

Լացսւղղիների և տարտխռսւերի նեղ Հարաբերությունր կորընթարղ լանջե

րում ի/ ,51] ) րոււց Լ Ս՛ալիս Հիմաղոյացնււղ փուլերի սկղրնական վիՀակր •■"վյււււ 
լանջում, իսկ (այն հաոարերությունր (8,6ւ1) ղողավոբ ււ 1պի։ե!ի ոէնեյյող /ան- 
ջեբում' վերջնական վիՀակր:

ON THE RENEWAL OF TURF -FORMING GRASSES 
IN THE ZONE OF ERODED FALLOW LANDS

E. 1՝. SHL R-BAGDASSARIAN. M. S. KAZARIAN, A. A. AVANTSSO\

The change of the species composition of plants on eroded iallcAv 
lands and the passing of separate steps of its renewal are different 
processes, depending on the form of the slope and the mode of influence.
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