
Биолог. ж. Армелин, т. 4!. № И. 19ՏՏ г. УДК 632.125:631.45®
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Устаниклгпо. что условия мест ообн: алия. изменение »халогических фак* 
торон и особенности видового состава первоначальных фмтоцениэов ио* 
гут способствовать формированию растительных сообществ с ячменем 
луковичным.
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li tin» been cilehliihc.i th.it the condition* of location, change of ecolo
gical factor» and pc ul.jrr ol species composition ol primary phyforc* 
noses may promote th՛- formation of vegetable comtminrtlcs with union- 
like barley.

Растение ичмепя—Ho'deuw. bulbdunt L.—почва каиаикипам jpodupoaaHnau—ZNn 
и>гическис ut.ioeux.

Всевозможные изменения видового состава и биологической продук
тивности являются характерной особенностью растительных сообществ 
природных кормовых угодий Различные эка՛.- и эндодннамические 
воздействия приводят к исчезновению в них одних и спорадическому 
появлению других зилов растений. В этой связи представляется ак
туальным всестороннее и длительное их изучение во взаимосвязи со 
средой, подвергающейся изменению особенно гю.1 влиянием антропо
генных факторов.

В целях приостановления дигрессионных процессов, неуклонного 
падения биологической продукции и эрозионных процессов на склоно
вых пастбищных угодьях были проведены длительные исследования 
ко изысканию наиболее приемлемых приемов улучшения. В процес
се этих исследований были установлены изменения видового состава,,, 
соотношения надземных и подземных частей растений на различных по 
т.'батпети и эродированное™ пастбищных угодьях, а также изменения 
физико-химических и биологических свойств каштан вой почвы [ I—6].

В настоящей статье анализируются результаты мительных .иссле
дований по выявлению причин спорадического появления ячменя лу
ковичного (Hordeum bidbdsum I..) при изменении условий среды иод 
влиянием орошения, пастьбы, внесении у юбрений н отдыха.
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Полевую влажность изучали весовым хинолом п слои почвы 0—10, 10—20. 20— 
30 и 30—40 см. Содержанке гумуса в почве определяли пи методу Тюрина.

Результаты и обсуждение. При чрезмерном выпасе на исследуе
мом эродированном пастбище, расположенном \ подошвы восточного 
склона, в крайне изреженном травостое преобладает свинорои ползу
чий (Суподоп (1ас(\՝1<>п (I..} Рег?.). Сопутствующими видами являются 
преимущественно однолетники со слаборазвитыми надземными и под
земными органами (табл.).

Видовой состав и фигомасса эродированною пастбища 
при чрезмерном выносе (сухап масса, НмЗ)

I Ьтди-мняя ПодземнаяНалипни । рян-ч нй

'Cynod'.n daayirit (!,.) Pers. 26. S 88. J
S«cabf se^ctaie (Zhuk) Rvs-,c i- 1.0 0.2
Aegilops cylirulrica ik<<! 3.4 2.8
Zinia t.'ct'orum (1.Л P.i.z. 1.2 1.0
Pau bit (host: 1.. o a 0.5

ilioro злаки -՝3.2 92.6
Medicare trlbubddcs i)sr. 3.1 2.2
Sisymbrium ahtssimi.m '.. 1 2 0.9
Alyssum deserion.m Si. pi. 5 1 2.9
Convcivulu < I truants L. 0 6 0.6
Ziziphora icnubir 1 1 2 O.4
Sinitpis iirwnsts 1 0.5 1.2
Capsdltt imrsc-pcsi. rts jV.cu. 1.1 0.7

J Itoi о pa?n трат е 12.s 8.9
Bueru: 46.0 101.5

Под воздействием длительного отдыха произошли заметные изме
нения в видовом составе травостоя. Причем в первые три года отдыха 
преусладающей стала р >жь дикая (Secale scgeltile Ro<hew.). над
земная .масса которой составила 50%, а свинороя пальчатого— 14% от 
всей массы растительности, представленной, кроме того, костром 
1| с вел ыг ым( Zerna teciorum (I..) Рати/, и олнолсыммл растениями из 
труппы бобовых и разнотравья, а также единичными слаборазвитыми 
особями пырея .олзу чего (Agropyron repens L ).

Внесение полного минерального удобрения из расчета 60 кг,та дей
ствующего начала азо га, фосфора и калия после трехлетнего отдыха 
способствовали повышению фитомассы пырея ползучего, надземная 
маета которого составила на третий год внесения удобрений 77%. В 
то же время довольно светолюбивый злак рожь ткан, имеющая 
сравнительно слабую корневую систему, не смогла конкурировать с 
пыреем ползучим, образующим довольно мощную корневую систему, 
лучше усваивающую внесенные удобрения [3].

Однако как при заповедном режиме, так и при внесении у добре- 
шщ сохранившиеся в почве полузасохшие луковички ячменя пребыва
ли в состоянии покоя, лишь орошение создало условия для перехода 
их в активное состояние. По этому поводу Работной [1] отмечает, 
что способность семян .прорастать не сразу, длительно-? время сохра-- 
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пять жизнеспособность важное приспособительное свойство, обеспе
чивающее повышение устойчивости видов в фитоценозе.

Образование при орошении и течение о .чет густоте и высокого тра
востоя с преобладанием ячменя луковичного привело к почти полному 
выпадению остальных злаков и однолетних видов разнотравья, не спо-: 
собных при затенении нормально развиваться и образовывать генера
тивные побеги для семенного размножения [3].

Таким образом, в силу морфологических особенностей корневой 
системы ячменя луковичного, сосюящей из луковицеобразных утолще- 
ний. расположенных неглубоко в почве, они могут переходить в ак
тивное состояние при определенном водном довольствии, чего не на
блюдается яри интенсивном в длительном выпасе.

Однако дальнейшие исследования показали, что при изменении 
микроклимат, свойств ночи и приносе семян негром создались уелп- 
вия для произрастания отдельных особей ячменя луковичного в ниж
ней половине восточного склона, непосредственно примыкающей К 
образовавшимся при орошении зарослям, этого растения. Этому спо
собе։ вовалп также улучшение гидротермических условий склонов все- 
1ч. водосбора вследствие создания лесных полос и посадки по обе сто* 
роны оврага орошаемого плодового сада

С течением времени при продолжающемся заповедном режиме и 
внесении удобрений наблюдалось улучшение жизненного состояния яч* 
меня луковичною и .и.ущелие его травостоя. Так, если при 12-летнем 
заповедном режиме содержание всех надземных частей ячменя лука- 
ннчного составляло всего 10,8 г/м֊. г. е 3.4% от всей биологической 
продукции растительности, го при двухкратном внесении у юбреннй— 
114,8 г/м2, пли 17%, а при 6-летнем внесении—560 гч:, иль 78% от 
всей надземной массы травостоя; хозяйственная урожайность состав
ляла 39 ц,та сухой массы.

Выяснилось также определенное экологическое своеобразие ячме
ня луковичного, выражающееся в его произрастанин лишь в микро- 
понижениях нижней части восточного склона, г ,,е мощность почвенно
го слоя была не менее 40—60 см, полевая влажность в начале вегета
ции 35 мм, содержание гумуса 1.9 и 2.1%. В таких условиях до: 
поселения ячменя травостой на фоне глителъной заповсдностн состоял 
в основном из пырея ползучего, поленницы трехдюймовой (Лг#։-

Шипс1а1$ Ь.). мятлика луковичного (РааЬи1Ьо$а I..), люцерны 
синей Е.) и однолетников. Причем до появления
особей ячменя луковичного в понижениях в почве не были обнаруже
ны памп луковички в покоящемся состоянии, как это наблюдалось у 
подошвы восточного склона.

Па мнкроповышеииях, где ячмень луковичный почти полностью 
отсутствовал, мощность почвенного слоя не превышала 6 18 см, влаж
ность верхнего слоя почвы в начале вег стации составляла не более 
20 .мм, содержание гумуса 1,3%. Низкорослый, сравнительно редкий 
травостой состоял из засухоустойчивых и светолюбивых однолетних 
злаков—костра кровельного, ячменя длинноволосого [НогЛеит сгйй- 
1ит (8сЬгсЬ.) £Ы., из однолетнего бобового растения - люцерны я кор-
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ценидяой (МесИсаро 1г7Ьп1')1с7е՝. 1!з однолетнего разнотравья
присутствовали бурачек пустынный (А1утит (1с$(т1огнт Н1арй), кв<- 
рия испанская {(^иегса М*рйп7са I..) и др.

Итак, краткий эколого-биологический анализ двух растительных 
группировок с различным видовым составом и структурой, произрас
тающих в микроповышениях и микропоннжениях, позволяет констатм- 
ровзть довольно устойчивое экологическое своеобразие ячменя луко- 
ийяноп., успешно произрастающего н микрононижениях. где при дли
тельней заповедности образуется достаточное количество мертвых ос
татков, способствующих накоплению влаги в почве. При уменьшении 
испарения иод слоем мертвых остатков и впитывании осадков и почву 
вследствие благоприятных усл։.111111 рельефа, а также при наличии срав
нительно .мощного слоя ючвы создаются благоприятные условия для 
появления всходов из занесенных ветром семян ячменя луковичного. 
В мнкроповышевиях с характерным для них маломощным слоем поч
вы и незначительной влажностью ячмень луковичный в силу своих эко
логических особенностей совершенно отсутствовал.

Образование резко различающихся по видовому составу и строе
нию растительных сообществ вследствие чередования пл склоне мик- 
роповышеннй и мпкропонижеиий создает условия для выраженной мо- 

<зи:! •пости, довольно устойчивой во времени и прос-ранствс. В во: ну 
третях, где преобладает ячмень луковичный, высота травостоя сосгсл- 
ляет 1,2—1,5 м, а в выпуклостях— нс более 0,3-0,4 м.

Мозаичность травостоя требует дифференцированного подхода 
при выборе приемов улучшения и режимов использования. Целесооб
разно поэтому периодически проводить весной в фазу выхолащивания 
однолетних растений кратковременный выпас. В годы высоких уро- 
.Жаев осуществлять сенокошение, ц н засушливые годы—неполное стран՝ 
ливанке весной, создавая тем самым условия для осыпания семян яч
меня луковичного и его естественного размножения. Удобрения 

й(№РКк») вносить ранней весной до начала вегетации.
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