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Первичная продуктивность растительности представляет исходно( 
звено органической массы в биолоmческом круговороте, происходящем 
в биосфере. Ее изучение поэтому крайне интересно в теоретическом от
ношении. Кроме того, первичная продукция растений непосредственно 
используется в различных отраслях народного хозяйства. Однако пер
вичная продуктивность тундры по фитомассе изучена еще недостаточно. 

Данные по запасам фитомассы на оленьих пастбищах впервые бьти 
обобщены ·в работах "Кормовые ресурсы тундровой зоны:" - часть 1 
(1934), часть 2 (1933) и в монографии по Полярному Уралу (Андреев, 
Иrошина, Леснов, 1935). . 

· Из работ последнего ·времени отметим исследования В.Д.Александро
вой (1958, 1969), В.Н.Андреева (1966), Н.И.БазилевиЧ, Л.Е.Родина и 
Н.Н.Розова (1970)', "Биомасса ·и динамика растительного покрова и .жи
вотного населения в лесотундре" (1974), В.Ф.Шамурина, В.д.АЛександ
ровой, Б.А.Тихомирова (1975), Л.Е.Роднна (1977). 

Данные о сезонных и погодовы:х колебаниях фитомассы в литератУ-ре 
вообще отсутствовали. Это побудило Институт биологии Я Ф СО АН 
СССР заняться этой проблемой. В 1970 г Институт биологии СО АН 
СССР организовал стационар в пос. Походск Нижнеколы:мского района 
Якутской АССР. На стационаре было организовано изучение сезонных 
и погодовых изменений запаса надземной фитомассы:. Работа в начале 
проводилась в рамках Международной · биологической программы 
(МБП) и сопровождалась изучением биохимического состава растений и 
гидротермического режима почв . 

Исследования, проведеиные за 1970-1975 гг., бьши обобщены и 
опубликованы в работе "Сезонная и погодовая динамика ... " (1978). 
Впервые были получены достаточно обоснованНЬiе данные о динамике 
запаса надземной фитомассы для 14 важнейших видов растений субарк
тической туцры. При этом была разработана новая методика - "метод 
моделей". . 

В результате установлен ход сезонных изменений надземной фита
массы. Обычно в первой половине лета происходИт ее быстрое нараста
ние. МаксИмЩiьный запас фитом;~.ссы отмечен во второй половине июля 
и в августе, через 15-20 дней после температурного максимума. Затем, 
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с отмиранием растений, запас фитомассы снижается, и з~мои составля-
ет 30-40% максимального. Для растений субарктическои тундры: в по
чвах достаточно азота и недостаточно фосфора и к~ьция. На 
интенсивность усвоения их решающее влияние оказывает температур-

"' ныирежим. v 

Проводились также исследования по определению закономерностен 
формирования кормовой массы, ее коррелятивной зависимости от о~
новных показателей гидротермическоrо режима. Исходя из этого сдела
на попытка прогнозирования урожайности кормовых пастбищных 
растений и повышения ее с помощью некоторых агротехнических при-

емов. 
В работе, предлагаемой вниманию читателей, рассматриваются: раз-

витие основных кормовых растений северного оленя в природе, ре~уль
таты некоторых мер стимуляции их кормовой продуктивности и 
возможности прогнозирования ее для расчета допустимых норм паст-

бищной нагрузки. 
В исследованиях на стационаре приняли участие сотрудники Якут-

скоrо института биологии: . В.Н.Андреев1 Т.Ф.Галактионова, А.И.Неуст
роева, в отдельные rоДЬI работали А.А.Еrорова, В.И.Захарова, 
Н.С.Карпов, Е.Г.Николин, И.П.Матвеева, Е.Р.Труфанова, К.А.Воло
товский. Авторы выражают благодарность всем сотрудникам, принимав-
шим участие в полевой работе. · 

В.Н.Андреевым написаны введение, главы 2 и 4, выводы, Т.Ф.Галак-
тионовой- главыl и 6, совместно- главы 3 и 5. 1 

• 

• 

Глава 1 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА 

Нижнеколымский стационар Якутского института биологии СО РАН 
расположен на левобережье р. Колымы у дельты, в окрестностях пос. 
Походск, в пределах Колымской низменности, представляющей собой 
аллювиальную равнину, испещренную озерами и висками. 

Почвенный покров резко дифференцирован по элемt?нтам мезорелье
фа. Преобладающей формой мезорельефа являются полиrонально-вали
ковые образования на болотах. На валиках развиты мерзлотные 
тундровые перегнойно-торфянисто-глеевые почвы, а в мочажинах -
мерзлотные торфяно-болотные. Реже встречаются тундровые, супесча
ные почвы. Общая характеристика растительного покрова района иссле
дований опубликована В.Н.Андреевым и В.И.Перфильевой (1980). 
Климат района континентальный. За 1976-1987 гг. среднегодовая тем
пература воздуха бьр1а для пос. Черский -11,8оС (табл.1), максимальная 
среднегодовая +7,7оС и минимальная -15,5°С. Среднегодовое количество 
осадков за этот период составило 178,5 мм. За июль-август выпало 
57,2 мм (табл.2), или 32% общего количества; 68% -в остальное вре
мя года. Выпадение осадков было неравномерным как в течение ;года, 
так и по годам . 

За годы наблюдений отмечено два засушливых периода -
1977-1978 и 1982-1983 IТ. с осадками от 16 до 37 мм (в 1,5-3 раза 
меньше нормы), сменяющиеся периодами с повышенным количеством 
осадков. В первый засушливый период была очень теплая погода, в 1982 
и 1983 гг. температура воздуха близка к умеренной. Наибольшее коли
чество осадков выпало в 1986 г.- 120, 8 мм, в июле 55,9 мм, а осталь
ное - в июне и августе. 

Температура воздуха в субарктической тундре меньше подвергалась 
изменениям. Средняя сумма среднесуточных температур за июнь -
август составила 939,6°С для пос. Черский (табл.2). 

За период исследований можно выделить два цикла. Первьtй в 1977-
1982 гг., на который пришелся самый теплый год- 1977 (сумма темпе
ратур 1216°С), сменившийся менее теплыми годами. С 1982 по 1987 г. 
наибольшая сумма температур составила 1020, 7°С. Сравнительно низ
кая сумма летних температур воздуха выступает ограничивающим фак
тором роста и развития растений. 
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Таблица I . 
Метеор~огические условия за !9?6-198? rг. 

-

' 

Ледовый покров · Среднегодовая темпера-
Осадки, мм Сне!tНЬIЙ покров '. 

р. КолJ.МJ • . · тура воз.цуха, ОС 
. ~·-. Метеостанция 

Высота П_лот- Кол-во !Средняя Средняя; Макси-Мини- Cpe,IJJiee Макси-
МЗЛЬНЪIЙ 

. Сред- Макси-
НОСТЬ дней дата дата 1 

~ 

няя м ум м ум годовое мум за снега, снега, со ледо- ледо- 1 уровень 
КО.Л-:-ВО СУТКИ см г/смз снегом става хоnв. BOm.J~CM 

-

Черский -11,8 . ?,? -!5,5 I?8,5 II,З 34 0,16 228 IO.X 5.YI 489 

Таблица 2 

Метеорологические условия летнего сезона I9?6-I98? гг. 
. -

Темnература воздуха, 0С 
. 

Сумма Осадки, мм . . 
-

средне-.. Метеостанция среднемесячная, среднемесячная, суточных . YI YII У1П Всего среднемесн-..rnая 
максимум минимум тa.tnepa-

' 

тур за YI УН Ym YI УН Yin YI Yll . YIU лето . 
- • . 

. • 
Амбарчик 

Черский 

З,З 6,2 5,! 

9,0 II,9 9,? 
- - - -

I5,I - 19,4 15,6 З,б 

- -
7,3 4,1 

449,3 

939,6 

· I4,0 31,2 20,8 66,0 

9,9 20,I 1?,2 5?,2 . . 

, 

. 
-;. 

Показатель 

. 

КОJiичество 
набJmдений 

Средняя высота, 
см 

МинИЩUiьная~ 
см 

МаксИМ8Jiьная, 
см 

ПJiотность сне-
. га, r/смз 

• 
• 

' 

. 

Таблица 3 

Высота сне.ноrо покрова на учас~ке _ "Походсk" 
по типам раститепьнос~и, 1970-1987 гr. 

. 

ЗарОСJlИ Вейников о- Разнотравно- Ивов о-
кустар- I!УJПицевое I!УШИцевое nушицевая 
НИКОВ боло.то . болото тундра • . 

. . . 

. . . 
. !4 . - !4 I4 . 

16 • 
. 

50 1 23 20 34 

2I - !9?4 г. • 
5 - !9?4 г. !9 - I98I r. I? - I9?4 г. 

99 - !982 г. Э8 - !9?1 г. 4! - !972 г. 52 - 1985 г. 

- 0,!8 0,18 . О,Iб O,I5 

Верезов о-
nушицевая 
тундра 

. 

II 

.33 

2! - I98I г. 

42 - 1'386, 
198? гr. 

0,14 . 

. 
0.09 - 19?2 г·. 0,0? - I98I г. 0,09 - 19?? г~., 0,10 - 19?2 г • ., O,IO - !9?9 г.~ 

• 19?9 г. 19?8 r. !980 г • 
Максим&Jiьнаs, . . -
r/смз О,Эб - 1984 г. 0,46 - !986 г. 0,46 - 1986 г. 0,34 - 1'386 г. 0,25 - 1986 r • 

• 

. 

, 

• 

1 

• 

" 
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На растительный покров тундры оказывает влияние снежный по
кров. Число дней со снежным покровом в среднем за 12 лет составило 
228. Устойчивый снежпый покров появляется в октябре и сходит обы11но 
_во второй половине мая. Распределение снега по типам растительности 
неравномерное. На участке "Походск" средняя высота снежного покрова 
колеблется от 20 до 50 см (табл.3), а в отдельные годы (1982) до 99 см 
при плотности снега от 0,14 до 0,18 г/см3. Наибольшая плотность снега 
отмечена на участке, обдуваемом ветрами, с преобладанием в травостое 

v 

пушицы узколистнои. 

На участке "Роrоватка", расположенном на открытой для ветров мес
тности, высота снежного покрова .меньше (табл.4), а плотность его по
вышается. 

-
Поиазатель 

-
Количество 
наблюдений 

Средняя высота. 
см 

Минимальная, см 

Максимальная, см 

Плотность снега, 
г/смэ 

Минимальная, 
г/смз 

Максимальная, 
г/смз 

Таблица 4 
(" 

Высота снежного покрова 

на площадке "Роговатка" по тиnам 
растительности, !9?3-!98? гг. 

' 

Заросли Эакустарен- Осоково-кус-
ивы ная nушице- тарничковая 

красивой вая тундра мелкобугорко-
вая тундра 

9 9 IO 
' 

39 24 20 
21-19?4 г. I0-19?4 г. 4-19?4 г. 
56-1982 г. 33-1985 г. 28-19?3 г. 

• 

О,Iб 0,20 0,26 • • 

О,Об-I984 г. O,II-1995 г. 0,12-I984г. 

0,45-!986 г. 0,9-198бг. 0,55-1986 г. 

/ 

, 

Пу-щицевая 
тундра 

8 

26 
I8-I986 г. 
38-1982 г. 

0,29 
• 

О, II-1984 г. 

0,63-1986 г. 

Основная река в районе- Колыма. Ее долина шириной 15-16 км 
сложена тремя террасами: пойменной, ежегодно заливаемой полыми во
дами, первой надпойменной (высота 8-1 О м над меженным уровнем во-
ды) и второй надпойменной террасой (высота 12-14 м). , ., 

л:достав на р.Колыме отмечается в первой половине октября, и ле
довыи покров сохраняется до конца мая. Средняя дата ледохода за 
1976-1~87 г;г. у пос. Походск- 5 июня (самая ранняя- 26-г-28 мая~ 
поздняя- 15 июня). Высота весеннего паводка за эти годы составила в 

8 
... 

' 

11 нн м 489 см с колебаниями ±40-80 см. Самый низкий высший уро-
111· ••uЛt>IX вод был в 1984 г.- 298, а на следующий, 1985, сменился на

, .. , •• шим уровнем- 598 см. 
11 'l'поймснная терраса, на которой располагаются площадки "По

од к 1 '' и "Походск 2" ,. заливается при уровне полых вод выше 5 м. По
••• nоды заливают площадку "Походск 1" на высоту 20-30 см в 
а '' 'IJИe 3-4 суток. При этом заливаются низкие кочки до 25 см высо
lоа1. Iloд влиянием nолых вод происходит оттаивание мерзлоты и появ-
а ~• 'Гt s1 надмерзлотная вода, вследствие чего на поверхности почвы она · 

о 'J'<H 'тся в течение всего года. 
Характерис';Гика погодных условий для Лоходекой едомы даны по ме-

1' останции Амбарчик, расположенной в 35 км к северо-востоку от нее. 
По многолетним данным за 1941-1946, 1950-1961 гг. (Справочник 

по климату СССР, 1966) среднемесячная температура января -30,5оС, 
. иtоля 6,7°С, среднегод(jвая температура -12,7оС, на 1,1 ос ниже средне-

Jх.>довой температуры метеостанции Черский (-11,6°С). Годовое количе
ство осадков составляет 209 мм. Разница с метеостанцией Черский (285 
мм) 76 мм. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова по ( 
данным метеостанции Амбарчик- 30.09., сход снега 29.05. В Черском 
соответствен~о 02.10. и 25.05. Число дней со снежным nокровом 
245 и 229. 

К северу от метеостанции Черский снижаются среднемесячные тем-
11сратуры января и июля, увеличивается число дней со снежным покро

nом. На побережье Восточно-Сибирского моря лето 1981 г. было 
nрохладным и влажным. Сумма· среднесуточных температур за июнь
август 469,6°С, т.е. меньше нормы. Осадков за этот период выпало 
91 ,2 мм. . . . 

За годы наблюдений распределение осадков было неравномерным. 
l)аибольшее их количество выпало за июнь-август в 1984 г.- 126 мм 
(табл.5). За засушливый 1982 г. осадков выпало лишь 25,8 мм, в три ра
за меньше нормы. Этот год оказался самЬiм теплым по сумме летних 
среднесуточных температур - 540,2оС, а следующий - самым холод..: 
tii,IM (34оо·с), с малым количеством осадков (37 мм). 

Температура приземного слоя воздуха. В субарктической тундре 
растения располагаются в приземном слое воздуха не более 0,5 м, поэто
му для их развития большое значение имеют температуры приземного 
слоя воздуха и почвы. Эти данные за 1971-1973 гг. опубликованы в ра-
)Оте "Сезонная и погодовая динамика ... " (1978). В 1976-1986 гг. нами. 
11родолжены наблюдения за температурой приземного слоя воздуха и 
••очвы для выяснения сезонного развития растений. Температура возду

ха измерялась недельным термографом~ Положительная температура 

nриземного слоя воздуха наступает в первой декаде июня. Максималь
аая отмечена в третьей декаде июня 1979 г. Над самой поверхностью по-
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Год 

• 

Т а б л и · ц а 5 

Среднемесячные темnературы( 0С) и осадки(мм) 
(м/с Амбарчик.) 

-
Май . Июнь Июль Авrуст Сентябрь Сумма 

\ 

. 

tlla , 'между кочками- в июле. Особенно хорошо почва про-
1 1 11 1 очках. 

• 1 J~ , 1д11ая температура (13 ч) на площадке ·"Походск 1" на коч-
1 Н~ 1i111C S см составляла во второй декаде июля- 10,5оС (рис.1), 
t 11 1 О см - 8, 7оС, между кочками, на глубине 5 см в третьей дe-

I98I -2,5 4,? 4,5 
7,8 !8,6 44,5 

6,1 0,5 
28,! 21,2 

·469,6 . 
9!,2 

lt' 1 1 - 3,6°С , на глубине 10 см- 1,3°С. Максимальная среднеде-
1 1 1 1 ·м а а --ратура отмечена между кочками на глубине 5 см (5,6оС) во 

• ' 1 t ~~ • lд июля, а на глубине 10 см (3,0°С) в третьей декаде июля. В 

1982 -812 213 . 7,1 
8,1 I4,3 3,? 

1983 -3,8 0,4 5,9 
4,0 . 4,0 18 

8,! I,4 
1 

7,8 6,8 
4,9 !,5 
15 28 

540,2 
25,8 

346,8 
37,0 

\ 1 • мnt ратура почвы понижается. 

1 t I IJIOaцa;,кe "Походск 2" ~ расположенной в 100 м от площадки "По-
1 ", < реднедекадная температура (13 ч) во второй декаде июля на 

1 ''111 • t.:м (рис.l) была 11,2оС, на глубине 10 см- 9,2°С. Между коч
lf\ а1 • м 11ература почвы составиЛа в это время · 5,5оС на глубине 5 см и 

1984 -4,5 ЗII 5,9 6,2 I,I 468,! ' 1 11 1 I'J tубине 10 см. 

1985 

1986 

Средняя 
многолетняя 
( 1941-!946; 
!950-196!) 
!981-1986 

!2,0 
-815 
4 

-2,8 
!6 

-518 
IЗ 

I2 
3,2 
17 
614 
18 

4,4 
20 
з,з 

!4,0 

. ?5,0 
8,8 
19 . 
5,2 
27 

617 
34 

'6,2 
ЗI,2 

39 
2,9 
25 
2,4 
IO 

4,9 
З8 

5,1 . 
20,~ 

46 
-0,5 

52 
-1,6 

19 

0,8 
I9· 

!26 
458,7 

61 
427,6 

55 

49116 
92 

45212 
66 

Пр и меч а н и е •. В числителе- темnература воздуха; 
в знаменателе - осаДRи. 

ЧBI-i из-за ее интенсивного нагревания и слабого воздухообмена проис
ходит заметное повышение температуры, что особенно четко проявляет- в 
ся в ее максимальных и минимальных значениях. За 1976-1986 гг. 
среднедекадная максимальная температура в начале июля составила 

9,1 ос, а минимальная в начале июня - О, 7°С. В августе температура 
приземного слоя воздуха снизилась до 5,6°С. . 

а 

' 1 ' 1 
Vl Vll Vltl IX 

1 
1 

1 

а 

Vl Vll Vlll IX 

· т -

п -

\ 

Vl Vll Vlll IX 

Vl Vll Vlll IX 

Рис. 1. Среднедекадная температура 
почвы (13 ч) красивоивово-влагалищ
нопушицевой (1) и тощеберезово-вла

галищнопушицевой тундры (11): 

А - кочка, Б - между кочками; 

глубина: 1-5 см, 2-10 см 

Температура почвы. С 1977 по 1986 г. в ивово-влагалищнопуmице
вой тундре определялась температура почвы на глубине 5 и 10 см колен- 0 

чатым термометром Савинова. Наблюдения за температурой почвы 
проводились в 1978 г. 4 раза в сутки: в 1, 7, 13, 19 часов по местному вре- Более высокая температура почвы на кочках площадки "Походск 1" 
мени, а в последующие годы один раз, в 13 часов. обусловлена густым ярусом кустарников, который сдерживает охлажда- · 

В условиях кочкарияковой тундры температура почвы зависит от •ощее влияние ветра. Кроме того, площадка часто заливалась полыми 
микрор~ьефа. При низких положительных температурах воздуха по- подами, что способствует быстрому оттаиванию мерзлоты и повышению 
верхиость кочек нагревается быстрее, чем между кочкамИ. В 5-санти- тt мпературы почвы. ·. · · 
метровом слое кочки температура выше soc устанавливалась во второй По данным Ф.С. Чепина (Chapin, 1979), на Аляске в пределах кочки 

. 'a't мпература уменьшается с глубиной. На глубине середины кочки и ни-
кс температура фактич~ски идентична температуре поверхности почвы 

' .. . 11 
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между кочками. Толi>КО в мае-сентябре поверхность почвы испытывает 
положительный суточный цикл. В остальное время она полностью за
мерзает. В теплый период (июль) закладываются почки у кустарников и 

кустарничков, травянистых растений. К началу понижения темп~рату
ры воздуха и noчBI>I в августе у растений замедл~ется или прекращается 

рост. 
v v 

В ивово-влагалищнопушицевои тундре основная масса растении со-

средоточена на кочках. В условиях субарктической тундры разви~ие 
растений начинается во второй половине мая - начале июня после схо
да снега на кочках при температуре приземного слоя 3-SOC и оттаива
нии поверхности кочек на 1-2 см. Первым раннецветущим рас'tением 
является Eriophorum vaginatum, затем цветут Salix pulchra, Carex 
appendiculata. В третьей декаде июня - Parrya nudicaulis, Draba hirta, 
Vaccinium uliginosum. В начале второй декады июля начинается цвете
ние злакоя - Calamagrostis holmii, Arctagrostis arundinacea. Во второй 
половине и1оля у большинства растений отмечается массовое плодоно
шение. Запас надземной фитамассы достигает максимума к началу ав
густа. Понижение температуры воздуха в это время выЗывает 

отмирание растений и понижение запаса фитомассы. 
I-la кочках растение провзрастает в более благоприятных условиях, 

чем между кочками. В межкочьях тепла значительно меньше, увеличи
вается влажность почвы, что способствует развитию в основном мохово
го покрова из Aulacomnium turgidum, Sphagnum balticum, S.warnstorfii. 
Температура воздуха и почвы- важные факторы, влияющие на рост и 

' развитие растений в тундре. 
Глубина протаивания почвы. Наблюдения за ходом протаивания по 

чвы nроводились с 1972 по 1984 г. на площадках "Походск" и "Роговат
ка". За начало оттаивания nочвы мы приняли дату перехода 
среднесуточной температуры воздуха через о о, для метеостанции Чер
ский - 18 мая, Амбарчик - 28 мая. Эти даты следуют за датами разру
шения устойчивого снежного покрова (соответственно 16 и 23 мая). 
Начало промерзания почвы осенью определяется датой перехода сред
несуточной температуры воздуха через о о, для метеостанции Черский 
- 26 сентября, Амбарчик - 21 сентября. Продолжительность сезона 
протаивания почвы составила для метеостанции Черский 132 дня (с 16 
мая по 26 сентября), для Амбарчика 127 дней (с 23 мая по 21 сентября). 

Глубина протаивания почвы зависит также от мощности снежноJV 
покрова в зимний период, растительного покрова и т.д. В ивово-влага

лищнопушицевой тундре (площадка "Походск 1 ") с хорошо выражен~ 
ным ярусом кустарников, заливаемой полыми водами, наибольшая 
глубина Протаивания отмечена в сентябре- в среднем 44 см (табл. 6). 

Нач·ало промерзания почвы в 1977-1984 гг. было в среднем 14.09. В 
тощеберезово-влагалищнопушицевой тундре ("Походск 2") с достаточ-

12 
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Т а б л и ц а б 

Глубина nротаивания почвы, см 

Июнь 
1 

Июль 
'l'ундра 

Август Сентябрь 

I-3 Iб-18 I-3 Iб-18 I-3 I6-I8 I-3 I6-I8 

И 11 nо-влагаЛищ-
f юушицевая. I,З I?,? 2?,2 3!,3 34,2 38,,5 41,5 44,0 

J р э ово-·вn&-I"а-
' 

tИщrrоnуmицевая 5,0 15,9 18,6 23,2 26,8 29,8 33,3 33,5 
JJI галищно- , 

11 ущицевая 1 

II,З I5,6 24,6 ·31,4 35,6 Э?,б - -
·оково-кус-

'" рничковая 
м кобугорко- - 16,4 28,3 40,7 52,? 58,? 58,6 -n л 

lllt~M увлажнением, не заливаемой полыми водами, глубина протаива
••ия почвы в начале июня составила в среднем 5,0 см. В середине сентяб
ря - 33,5 см, на 10 см меньше глубины протаивания почвы на площадке 
"Jlоходск 1". Начало промерзания почвы в указанные годы приходилось 
н среднем для площадки "Походск 2" на 16 сентября, разница между 
ПJJ~щадками :-3 дн~. Во в~агалищнопушицевой тундре, расположен
IIОИ н~ второи надпоименнои террасе долины, глубина протаивавия во 
••1·орои половине июня равна 11,3 см (табл.6), в начале сентября -
~7,6 см. В мелкобуrорковой осоково-кустарничковой тундре ("Роrоват-
а") в середине июня она составила 16,4 см, наибольшая глубина прота

инания- 58,7 см. 
Интенсивное сезонное протаивание почвы на высоких местоположе

ниях тундры обусловлено лучшим дренажем, маломощным моховым по
кровом и меньшей влажностью почвы по сравнению с тундроболотным 
комплексом. 1 

• 

• 

; 
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Глава2 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ ЗАПАСА 
ФИТОМАССЫ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ 

2.1. Метод моделей 

Определение запаса надземной фитомассы проводилось методом ....... _.. 
д елей, разработанным В.Н.Андреевым с сотрудниками (1972 а, б), - ..... 
санном также в работе "Сезонная и погодовая динамика ... " (1978) 
Наблюдения велись на учетной площадке 3х10 м за пушицей влагаЛищ 
ной, осокой блестящей, осокой придатконосноf1 и березой тощей. 

Зафиксированные растения этих видов nодечитывались два раза 

месяц в вегетационный период в течение многих лет. В основу уч 
взята не отдельная особь, а отдельный орган. Наша методика основ-........ 
на nодборе аналогов по определенным параметрам. Для определения за 
паса надземной фитомассы срезаются и взвешиваются аналогичные о 
ганы растений, которые подбираются в каждый срок на таких ж 
местопроизрастаниях. , 

Для каждого органа растения выделяли градации длины, обычно ....... ,.(. 
было 10-12, иногда до 20. Среднюiо массу каждой градации .органа оп 
ределяли путем взвешивания 20 аналогичных экземпляров, взятых ~L& 
пределами площадки. Такое количество экземпляров обеспечивает точ
ность в среднем 10-15%. Запас надземной фитомассы· у травя,Н"'",...""~ . ..n.· 

u 

растении устанавливается по трем показателям: 1 - линейные разме .. J---· 

отдельных органов (длина листьев, цветоносов), 2- число экземпляров 
органов растений, 3 - масса 1 см длины каждого органа. 

Первые два показателя определяются путем учета на площадке, из

меряется длина каждоrо органа и подсчитывается их количество. Если 
разде-!Iить массу органа на его длину (см), то можно получить массу 1 см 
длины. 

У пушицы влаi·алищной имеется две генерации листьев - весение
летняя и осенне·-зимняя, поэтому удельный вес определяется для листь

ев прошлых лет и текущего года. 

Масса 1 CI\1: каждо,rо органа подвержена сезонным изменениям. У лис
тьев прошлого года она выше, чем у молодых листьев текуu~его года. В 
среднем старые листья тяжелее на 10% (в некоторых случаях на 20-
25%). Это связано, очевидно, с развитием механической ткани и быв-

v v 

шеи жесткои структуры старых листьев. В сезонном аспекте 
наблюдается вполне четкая закономерность, которая nрО('Jiсживается 

14 
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11 нt 1nла.шая масса 1 см достигается к началу вегетации, что 
1 ПJI нием в листьях питательных веществ, обеспечиваю-

111111 tчок в росте листьев. По мере удлинени листьев масса 
t 1111 1 ••• 1 и достигает минимума в конце июля- начале августа. 
1 ра1 д она уменьшается на 20-25%. После э ого происходит 

••• 1 ·ни nервоначальной массы 1 см, заканчива ееся к момен-
' а 11 • '' IIИЙ под снег. Сезонные изменения массы 1,1 см генератив-

•1'1 111 )11 подчиняются друГОй закономерности. Начifная с момента 
11 1 ' рачвития масса 1 см цветочных стрелок сокр,щается и про-

1 а 11 адать на протяжении всеrо вегетационного перцода до полного 

•• а1р 1111tя. Поrодовые изменения массы 1 см, представленные в 
1 1, нидстельствуют, что они невелики и не иревосходят в среднем 

1 и_, ., что значительно меньше, чем изменения всей надземной мае-
' IJ11 1ающие почти 90% (см. гл. 3, табл. 13). Между изменениями 

1 ) anaca листьев и их массой 1 см по годам нет прямого соответст-
• 11 111ример, в 1972 г. отмечается минимальная величина общей про-
1111111Ости и максимальная масса 1 см. В виду небольшой амплитуды 

1 н •J оной изменчивости массы 1 см мы не стали тратить время на уста-
1 нt 1 'IIИC причин, вызывающих эти явления. 

М терпал по массе 1 см длины листьев, накопленный за весь период 
• JIIОдений, позволяет при приближенном установлении запаса листь
' }Ходиться без взвешивания. В табл. 8 приведены данные по массе 1 

IH •а пушицы влагалищной (в амплитуде длиной от 1-2 до 36 см) при 
' возможных наиболее частых величинах массы 1 см (в амплитуде от 
).8S до 1,00 мг). В условиях субарктической тундры длина листьев пу
•••и•~ы влагалищной не превышает 30 см, очень реДко достигает 50 см и 
IJI»JШe. " 

Если пренебречь погодовыми колебаниями и ориентироваться на 
рсдние данные массы 1 см (табл. 7), то можно принять для отдельных 
сезонов следующие показатели: для весны (июнь) 1,08 мг (табл. 9) для 
прошлогодних листьев, 0,95 для молодых; для лета (июль- первая по
ловина августа) соответственно 1,04 и 0,83; для осени (вторая половина 
августа- сентябрь) 1,07 и 0,94;· для зимнего периода 1,22 и 0,97 мг. 

Масса 1 см цветоносов с соцветиями пушицы, как и листьев, изменя
ется по сезонам года. Наибольшая масса 1 см их отмечается в период 
цветения пушицы. По мере созревания семян, побурения цветоносов и 
их засыхания масса 1 см уменьшается. Во второй половине июля появ
ляются зачатки соцветий. С формированием их масса 1 см длины увели
чивается до середины августа. В дальнейшем с отмиранием и 
прекращением роста зачатков масса 1 см уменьшается. 
У летнезеленых растений - осок придатковоеной и блестящей, кус

тарников - березы тощей и ивы красивой продолжительность жизни 
листа - один летний сезон. Масса 1 см листа осоки придатковоеной уве-
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Таблица 7 
Масса 1 см длины листьев nушицы влагалищнойх, мг 

Дsта 1971 19?2 1973 1974 1975 1976 1 !9?7· !978 1979 I980 1981 ' 1982 1983 1984 1985 1986 1987 С Ее д-
:vчета н е 

' . 

1-3 1,09 1.02 I,II 1,00 1,08 1,28 - - 1,13 1,15 - - 1,II I,IO !,00 - - L09 
У1 !,00 0,99 0,95 I,IЗ !,04 !,27 0,97 1,05 . I,05 1,05 0,87 I,ОЗ 

Iб-18 I.~ 0,96 0,95 0,98· !,23 о.~5 0,92 1,II !,07 1,13 1,20 I,ЗО LОЗ 1,09 0,98 1.03 - 1,08 
YI 0,92 0,81 0,80 0.98 0,94 0,92 0..~ 92 0,88 0,96 0,89 0,86 I.04 о.?о Q,78 0,67 0,85 . 0,8? 

I-3 1,18 0,93 0,93 0,91 0,95 · !,04 1,02 1,09 1,19 1,08 I,I8 1,22 1,00 1,09 0,9? 0,9,~ - L04 
Yll 0,86 0,96 0,?4 0,7? 0,?3 0,?2 0,85 0,82 0,?6 0,83 0,86 0,89 0,83 0,69 0,81 0,76 0,80 

16-18 0,98 0,87 I,02 1,02 1,02 0,85 0,92 !,09 1,II I,OO 1,!5 1134 1,42 1,05 1,04 0,94 - 1,05 
Yli 

. 

0978 0,9? 0,?6 0,8? Ot7? 0,71 0,?5 0,88 0,86 0,84 0,95 0,92 0,?0 0,?4 0,?8 0,75 0,81 
-

I-3 Q..83 0,96 0,93 0,8! !,04 !,Об 0,96 1,!8 I,I5 ·I,IO I,I8 !,22 !,26 0,95 0,98 I, 04 1 ,11 1, 04 
YIJI · о ?4 0,84 0,76 0,91 0,84 0,82 0,80 1,04 0,95 0,95 1,01 0,98 0,88 0,81 0,93 0,91 0,94 0,89 

' 
Iб-18 Os90 11 01 0184 o.9r r.04 0194 I,OI 1,12 1109 1,14 !,Об 1,22 1115 1104 0188 0199 - _LОЗ 
УШ 0,84. 0,89 0,83 0,91 0,90 0,93 0,91 I,OO 0,96 1,04 0,99 1,08 0,91 0,87 0,86 0,86 0,92 • 

. -
I-3 0,9? ~107 I,O? 0188 0,99 0189 IаОЗ 0,83 I,QQ 1,27 1133 Д,24: I,Q~ о,эз 1,07 11?1 - Ь05 
1Х 0,9? 0,90 0,90 1,02 I,OI I,ОЗ 0,96 0~88 0,96 1,02 I,I2 0,98 0,94 0,8? 1,00 1,09 0,98 

• 

Iб-I8 1,11 I,I6 I,II 1,22 !,16 - I,ОЗ I,4I I 125 1,18 I,22 !,23 1126 0191 1106 0,91 - 1,I~ 
IX ; 

0,92 0,81 I,OI 1,02 1,00 0,96 1,02 I,IЗ I , 34. 1 , 07 I , 00 I , I 4 I,OI 0,94 1,05 0,?7 . I,02 . - . 
~ 

Iб-18 I,I7 1100 11 09 ~,13 - I,II !,07 .11 32 !,23 1,421,56 1130 1115 11 13 1,09 1134 L,2I - -
Xll 0,9? 0,90 0,96 I,Об 

- 0,95 0,94 1,04 I,OI 1,09 !,09 1,09 I,OI 0,95 0,80 О,?? I,IЗ 0,98 
• 

х В числителе- масса i см листа nрошлого года, в знаменателе - · листа текущего года. 

В данной таблице и в - nоследующих фитамасса дана в абсолютно сухом состояНии. 

Длина, 
см 

1-2 -
3 4 
5-б 

7-8 
9-10 

II-12 
IЗ-14 

15-16 
1?-18 
19-20 
21-22 
2~24 

25-26 
27-28 
29-30 
ЗI-32 

. 33-34 

35-36 

Табли~а 8 -

Масса о~ого листа пушицы влагалищной, мг 

' 

' . Масса 1 см длины, мг 

0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,9? 0,98 0,99 I,OO 
--

1,27 1,29 1,30 1,32 I,ЗЗ 1,35 I,Зб I,ЗВ 1,39 1,41 1,42 1,44 ~ 1,45 1,47 1,48 1~50 
2,97 3,01 3,04 3,08 3,11 3,15 3,18 3,22 3,25 3,29 3,32 3,36 3,39 3,43 3,46 3,50 
4,67 -4.73 4,?8 4,84 4,89 4,95 5,00 5,06 5,11 5,17 5,22 5,28 5,33 5,39 5,44 5,50 
6,3? 6,45 6,52 6,60 6,67 6,75 6,82 6,90 6,97 ?,05 7,12 7,20 7,2? ?,35 7,42 ?,50 
8,08 8,17 8,26 8,36 8,45 8,55 8,64 8,74 8,83 8,93 9,02 9,12 9,21 9,31 9,40 9,50 
9,?? 9,89 10,00 10,12 10,23 10,35 10,46 10,58 10,69 10,81 10,92 II,04 11,15 11,2? 11,38 11,50 

II,4? II,6I II,74 11,88 12,01 12,15 12,28 12,42 12,55 12,69 12,82 12,96 13~09 13,23 13,36 !3,50 
13,1? 13,33 13,48 13,64 13,?9 I3,95 14,10 14,26 14,41 14,57 14,72 14,88 15,03 15,19 15,34 15,50 
14,88 15,05 15,22 15,40 15,57 15;75 15,92 16,10 I6,27 16,45 16,62 16,80 16,97 17,15 17,32 17,50 
16,57 16,?7 16,9'6 17,16 1?,35 17,55 1?,64 1?,94 18,13 18,33 18,52 I8,?2 18,91 19,30 19,50 19,-50 
18,27 !8,49 !8,70 !8,92 !9,13 19,35 19,56 19,?8 !9,99 20,21 20,42 20,64 20,85 21,0? 21,28 21,50 
19,9? 20,21 20,44 20,68 20,91 2I,I5 2!,38 21,58 21,85 22,09 22,32 22,56 22,?9 23,03 23,26 23,50 
21,67 21,93 22,18 22,44 22,69 22,95 23,20 23,56 23,65 23,9? 24,23 24,48 24,?3 24,99 25,24 25,50 
23,3? 23,65 23,92 24,20 24,4? 24,75 25,02 25,30 25,57 25,85 26,12 '26,40 26,67 26,95 '2?,22 27,50 
25,07 25,37 25,66 25,96 26,25 26,55 26,84 27,14 2?,43 27,!3 28,02 28,32 28,61 28,91 29,20 29,50 
26,77 26,09 27,40 27,72 28,03 28,35 28,66 28,98 29,29 29,61 29,92 30,24 30_,55 30,87 31,18 31,50 
28,47 28,81 29,14 29,48 29,81 зо,I5 зо,48 30,82 31,15 3I,49 зr,8г З2,Iб 32,49 32,83 3З,I6 зз,5о 
30,17 30,53 30,88 31,24 31,59 31,95 32,-ЗО 32,66 33,11 33,37 33,?2 34,00 34,43 34,?9 35,1~35,50 

.. 



Т а б л и ц а 9 

Изменение массы f см длины органа по сезонам, мг 

---------------~~-------.---------~~----------~--------
Весна 

(июнь) Органы растения 
Лето Осе~ь Зима 

(июль~nервая (вторая nолови- (октябрь-
половина ав- на августа- май) 
густа) сентябрь) 

----------------~--------~----------L-----------~~----· ---

Листья nрошлогодние 

Листья текущего года 

Генеративные nобеги 
npotПJioгo года 

Генеративные nобеги 
текущего года 

Листья 

Генеративные nобеги 

Листья 

Генеративные nобеги 

Листья 

Листья 

Пушица влагалищная 

1,08 +О, 02 - I,04+ 0,02 -0,95 + 0,02 - 0,.83 + 0,02 -
6,48 + 0,86 - 4,00+ 0,54 -

- 11,95+ 1,94 -
Осока блестящая 

0,90+ 0,03 - 1,07+ 0,03 -
2,16+ 0,13 - '2,30+ 0,06 -

Осока nридатконосная 

о, 75 .... о, 04 - 1,00 ± 0,04 
2;,00 ± 0,14 2,15 ± 0,00 

Ива красивая 

4,31 + 0,87 - 8,94 + 0,54 -
Береза тощаЯ 

3,42 .... 0,32 - 5,28 +О, I? -

I ,07 + 0,02 - 1,22 + 0,04 -
0,94± 0,02 0,97+ 0,04 -
3, 77 + 0,69 - -

10,88 + I,27 - 8,85 + 1,89 -

0,91+0,04 - о, 70 + 0,09 -. 
2,01 + 0,19 - 1,41 + 0,23 -

0,93+ 0,02 - О, 73 ± 0,02 
1,84± О, Об I,З8 ± 0,05 

8,25 + 1,82 --
5,15 + 0,21 --

личивается с его ростом. В весенний период (июнь) она составила 
О, 15 мг, масса листа- 4,65 мг. 

Максимальная масса 1 см листа осоки (1,00 мг) отмечается летом 
(вторая половина июля). В начале августа начинается отмирание мел
ких листьев (до 5-6 см). Осенью масса 1 см длины листа снижается до 
0,93 мг. В сентябре листья отмирают, и зимой масса 1 см листа состави
ла О, 7~ мг, а одного листа- 15,51 мг. 

Генеративные побеm осоки появляются вместе с вегетативными. 
Цветение осоки отмечается во второй половине июня при высоте побе
гов от 1-2 до 6-8 см. В это время масса 1 см побега- 2,08 мг. Наи
большая масса 1 см генеративных побегов отмечена в период цветения и 
начала плодоношения (начало июля). В летний период масса 1 см побе
га- 2,15 мг. По мере роста, удлинения побегов, созревания и осыпания 
семян масса 1 см их снижается. Отмершие побеm остаются на корню и 

v 

только веснон вместе с листьями переходят в опад. Зимой масса 1 см 
длины составила 1,38 мг. 

18 
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' u оки блестящей в отличие от осоки придатконос~ой длина листьев 
1 11 ративных побегов значительно меньше. Максимальная длина лис-
н доtтигает 20-25 см, генеративных побегов- 30-35 см. Как и у 
н 11 вридатконосной, наибольшая масса 1 см листьев отмечена в лeт-

llt 11 ·риод (1,07). Минимальная масса 1 см у бурых листьев- в зим
ни период (0, 70 мг). У генеративных побегов осоки блестящей 
1 нt }0Jit>шaя масса 1 см в летний период - 2,30 мг. С удлинением их и 
1.11аавием семян она снижается до 1,41 мг. 

~ изменением массы 1 см изменяется масса одного органа. Весной 
'' ta од.ного листа осоки блестящей составила 3,57 мг, летом - 12,15, 
·в•·•о- 9,21, а зимой- 1,51. Масса одного генеративного побега соот

' ' 1 'I'HCHHO- 13, 76; 31 ,46; 28,23; 21,27 МГ. 
У кустарников - ивы красивой и березы тощей начало распускания 

1 и тr)св отмечается во второй половине июня. У них также происходят 
(' iонные изменения массы 1 см листа. У березы тощей и ивы красивой 

1 симальпая масса 1 см листьев отмечается во второй половине июля 
11ачале августа: у березы 5,28, у ивы 8,94 мг. Заiем происходит паде-

11 а1 массы 1 см из-за оттока питательных веществ 1J отмирания листо-, 
111 ,, х пластинок. \ 

Масса одного листа березы весной составила 3,28 ~г, летом - 6,91, 
•с ·нью- 6,02. У ивы соответственно - 4,37 мг, 34,42 и 28,58. Наиболь
llt:tи масса на Площадке "Походск 1", и наименьшая- на площадке "Ро
• ватка". Это связано с экологическими условиями, которые более 
}JJагоприятны в окрестностях пос. Походск. 

Точное определение надземной фитомассы растительного покрова 
1 ундры имеет большое научное и хозяйственное значение. Для расти
• е.тiьности тундровой зоны характерны полидоминантность сообществ и 
нрко выраженная неоднородность их сложения, обусловленная сильной 
расчлененностью мезо- и микрорельефа. Для получения достоверных 

а оличественных данных требуется применевне специальной методики 
11олевых исследований. 

Применительно к з~дачам работы нами использован метод моделей. 
llаблюдения проводились за зимнезелеными (пушица вл·агалищная) и 
Jl тнезелеными растениями (осоки придатконосная и блестящая, кус
•·•рники- ива красивая и береза тощая). 

Пушица влагалищная - плотнодерновинное растение, образующее 
1 очки разного диаметра. Т.Г.Полозовой (1970) на Таймыре въщелены 
ч ·тыре фазы развития кочек от начала формирования до отмирания их. 

У пушицы влагалищной листья сохраняются круглый год. Молодые, 

'J'Олетние листья появляются с мая по сентябрь. Они сохраняются и зи-
,, v v 

мои, а раннеи веснон продолжают рост. К осени верхушки их частично 

отмирают. Эти листья относятсЯ к прошлогодним. 
Масса одного листа изменяется у растений по сезонам года в зависи-
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мости от его длины (табл. 10). Это связано с увеличением шири~ы и 
толщины листовой пластинки. У пушицы влагалищной зимует 

.масса листьев. Масса молодого листа увеличивается ко второй nQловин 
v 

августа, когда у растении накапливается запас пластических веществ на 

зимний период. Перезимовавшие листья весной выполняют функцию 

ассимиляционного аппарата и способствуют быстрому Появлению листь
ев текущего года и развитию генеративных побегов. 

Т а б л и ц а IO 
Изменение массы о~ого органа пушицы влагалищной 

• . 
по сезонам (I97I-I987 гг.), мг · 

-----~---------т--------------r---------------~----------

Длина, 
см 

Весна 
(июнь) 

Лето 
(июль - первая 
половина ав

густа) 

Осень 
(вторая половина 
августа - сен
тябрь) 

Зима 
(октябрь -
май) 

-----~--------_.~------------~--------------~--------~ ' 
Листья 

До IO 4,94+0,23 - 5,26+0,06 - 6,0б+О,IО - 5, 75+0,20 -
II-20 !3-92+0,37 I4,56+0,0I 14, 47+0, I9 - - - 15,45+0,81 -
21-30 I9,0I+I,38 24,01+0,27 24,27+0,42 - - - 26,99+0,77 -3I-55 30,55+0,70 31,20+0,40 32, 08+0,41 - - - 33,50+1,43 -

Генеративные nобеги 

До I1 54,29+1,89 45,?8+3,54 -- - -
12-23 89,13+3,33 ?9,19+5,93 56956+2,52 - - - -
24-35 132, 43+5, 22 II5,7I+2,80 87,80+6,17 - - - -
36-60 - 166,65+5,77 154,69+6,89 - - -

Генеративные побеги пушицы влагалищной начинают закладыва 
ся во второй половине июля года предыдущего цвет~нию (35,34±2,80) 
продолжают появляться до сентября. К осени их длина составля 
1-3 см. Масса одного зачатка соцветия в августе 52,08±2,01 мг. ~~~,.,":;а,' 
она уменьшается до 48,20±6,17 мг. Как и листья, они остаются на з.ИМУ 
а ранней весной их развитие продолжается. При высоте 3-5 см генера 
тивные побеги цветут. Масса их 54,29 мг (табл. 10). Затем цветов 
удлиняются, в июне наступает массовое плодоношение. В это время от

мечается ·их максимальная масса. В первой половине июля семена у пу
шицы осыпаются, но цветоносы остаются и отмирают в конце (J.Вгуста -
сентябре. 
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llостепенно масса генеративного побега уменьшается. На зиму оста-

; а ~· 'rолько зачатки соцветий, т.е. генеративные побеги будущего года. 
>ормирование листьев у ивы начинается после цветения. Во второй 

11 'J IОоине июня молодые листья ее в зависимости от длины имеют массу 
\ 

•• ,97 до 35 мг (табл. 11), к середине июля они формируются полно-
••·• ). Мелкие листья во второй половине августа начинают отмирать. 

Jlaн 'J'I)я длиной от 1,6 до 4-5 см продолжают выполнять функцию accи
ltJнtpyющero аппарата, и масса их увеличивается с 13 до 46 мг. Круп-

111.1 листья длиной 4-6 см постепенно отмирают. Во второй половине 
IIJ'ибря листья ивы отмирают полностью. 

Tinи11a, см 

О, - I, 5 
1 ' '-2, 5 
1

' 3,5 
,б· 4,5 

1 t . ·б' о 

) ,2 о , 5 

) 'б-l 'о 
1,1-2,0 

Т а б л и ц а II 
Изменение массы зеленого листа ивы красивой 

и березы тощей по сезонам (I97I-I987 гг.), мг 

Весна 
(июнь) 

• 

2,97+0,33 -
9,11+0,42 -

19,92+1,29 
. -
35,~±3,63 

-

1,05+0,03 -
2,70+0,13 -
6,82+0,50 -

Лето Осень 
( июль - первая . (вторая половина ав
половина августа) густа - сентябрь) 

Ива крае ива я · . 

3,43+0,07 . -
I0,60+0,I9 -
23,76+0,37 -
44,86+0,89 -
74,43+2,40 -

Береза тощая 

1,31+0,06 -
4,2I+0,06 - . 

10,05+0,25 -

3,13+0, I3 -
13,69+0,48 - . 
25,58+0,60 -
46,45+1,25 -
72,19+2,62 -

I, 09+0, 19 -
4,18+0,08 -
9, 73+0,32 -

У березы тощей первые цветки появляются в третьей декаде июня, 
1 ~·' 'тени е продолжается до начала июля. В отличие от ивы у березы пep
ttlll ( листья появляются в основании ветвей, а затем на ветвях. Первые 

111сточ:ки у берез~I смолистые, мелкие, · по мере увеличения .ширины и 
• л•цины листочков смолистость исчезает. Масса листа с увеличением 
1~JI11HЫ повышается (табл. 11). Во второй половине августа листья нaчи
IIIIOT ОТМИрать И масса ИХ уменьшается. К началу сентября ОНИ ПОЛНО-

1'8.10 отмирают. 

Между длиной органа растения и его массой установлена прямоли-
11 ·йная зависимость. По высоте и длине с интервалом 1 мм (у ивы и бе·-
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резы) и 1 см (у пушицы влагалищной) с помощью данных табл. 10 и 11 
можно определить среднюю массу одного органа (у). Определение чис-
ленности органов (х) растений является наиболее трудоемким. Ра-.~ ................ ~ 
в запасе фитомассы, установленная методом моделей и экспресс-мето
дом, не существенна. 

В полевых условиях достаточно определить численность побегов на 
единицу площади (х) и их среднюю длину, а по таблице - среднюю 
массу одного органа растения (у) при соответствующей высоте, и после 

умножения этих показателей можно получить данные по надземной фи
томассе с единицы площади. 

Сезонный ход накопления фитомассы характеризуется высокой ин-
v . 

тенсивностью в первон половине лета и спадом - во второй. 

Нарастание надаемной фитомассы начинается у травянистых расте-
v v 

нии во второи половине мая - начале июня. У кустарников - BQ, второй 
половине июня и продолжается до второй половины июля - начала ав
густа. У летвезелевых трав накопление фитомассы происходит плавно в 
течение ~егетационноrо периода, и осенью растения отмирают, У s зим

незеленых растений зеленая фитомасса сохраняется зимой. 
Многолетнее изучение сезонной и поrодовой динамики запаса над

земной фитомассы позволило выявить общую календарную зако~о~ер
ность в ее развитии. К середине июня у трав формируется 15% ма~сы:.t .. к 
началу июля - 50, к середине Июля - 88%. К началу августа достИГа-
ется максимум ( 100%). Затем запас начинает снижаться. К середи:ае ав
густа он составил 94%. в это время начинается осеннее: 'увЩ:(а.ние 
растений и часть органов отмирает. в зимний пер:иод у зимвезелевых 

-
~та 

-
Iб.YI 

I.УП 

Iб.УП 

I.УШ 

Iб.УШ 

I.IX 
Iб.IX 

I.X 
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Т а б л и ц а 12 

Сезонные изменения запаса надземной фитамассы 

растений субарктической тундры (%), I97I-I987 гг. 

Для трав Ддя листБы летне-
зеленых кустар-

зимнезеленых летнезеленых НИКОВ 

30 15 15 
50 50 50 
70 90 90 
90 IOO 100 

IOO 90 80 
70 70 40 
40 о о 

30 о о 

t 

'' 1 ' IIИЙ (пушица влагалищная) сохраняется в среднем 30% зеленой 
lt н массы от среднего максимального запаса. На основе этих данных 
1 1м11 разработаны коэффициенты сезонных изменений запаса надзем-

11 t (l>итомассы для трав и кустарников (табл. 12). Погодовая амплитуда 
' • •вила у пушицы влагалищной ±50%, у ивы красивой ±35 средней 

v 

11 н >Jастнеи. 

1~1 нользуя сезонные изменения запаса фитомассы, можно сопоста-

111 ••·1~анные по запасу надземной фитомассы, полученные в разные сро
' · , >1\о особенно важно для геоботанических работ по определению 
ЧJмовых запасов на обширных площадях северных совхозов и колхо

' н . J.~pyraя обла~ть применения предложенных коэффициентов - диф
IJ ' J Н'IIцированный расчет кормового запаса для весевне-летне-осенних 
· &01108. Использование коэффициентов дает возможность сравнительно 

н •• '~ 'РОи более обоснованно рассчитывать емкость пастбищ для отдель
ltа.ах сезонов и подсезонов, проектировать запасы кормов при загонной 

ан 1'сме выпаса животных, по ограниченному объему наблюдений и уче-
' [}Ji. 

2.2. Характеристика учетных площадок 

/(ля изучения сезонных и погодовых изменений надземной фитомас-
ы н 1970 и 1972 rт. были заложены учетные площадки 3х10 м в красиво
нно8о-влагалищнопушицевой ("Походск 1 ") и осоково-кустарничковой 
МРлкобугорковой ("Роговатка") тундрах. Растительность опытных .пло
~~~адок описана в работе "Сезонная и погодовая динамика фитомассы в 
убарктической тундре" (1978). Учетная площадка в красивоивово-вла
галищнопушицевой тундре ("Походск 1 ") в 1974 г. при высоком уровне 
••олых вод была залита. В последующие годы площадка залИвалась неод
нократно. Вода стоит по понижениям до настоящего времени, что спо-
обствует более глубокому протаиванию мерзлоты. В сентябре до 
аливания ее уровень был 23-25 см, поСле заливания опустился до 40-

46 см. 
В растительном покрове площадки "Походск 1" (рис. 2, а) на 30 м2 в 

1970 г. бЬIЛо 214 кочек пушицы влагалищной. С 1970 по 1981 г. число 
д~рновин пушицы увеличилось на 6, т.е. стало 220 кочек пушицы влага-

v б v 17 5 2 2 . JJищнои о щеи площадью , м . На 1 м приходится 4 кочки пушицы 
нлагалищной, 2 кочки осоки придатконосной, 2 куста (5 ветвей) ольхи 
кустарниковой, 88 кустов (352 ветви) ивы красивой, 106 кустов (636 
ветвей) березы тощей. 

В связи с изменением условий развития растений на площадке "По
одск 1" под влиянием антропогенных факторов (вытаптывание) и зали
вания полыми водами летом 1977 г. заложена вторая площадка 
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Рис. 2. Профиль растительности красивоивово-влагалищнопущицевой (А); тощеберезо
во-влагалищtJопущицевой (Б); блестящеосоково-кустарничковой (В); красивоивово-вла
галищнопушицевой тундры с березой тощей (Г): 

1 - пушица влагалищная; 2 - береза тощая; 3 - ива красивая; 4 - брусника; 5 - го-
лубика; 6- багульник стелющийся; 7- осока блестящая; 8- шикша; 9- ива клиноли
стная; 10 __:..мхи (аулакомниум вздутый) 

"Походск 2" в тощеберезово-влагали~нопушицевой тундре. Учеты ~е-
дутся на обеих площадках. \ 

Площадка "Походск 2" (рис. 2,б) расположена в незаливаемой части 
первой надпойменной террасы долины р. Колымы. Микрорельеф коч
карный. Кочки высотой 20-25 см, диаметром 15-30 см. Между кочка
ми встречаются западины глубиной 10 см. 

Почва мерзлотная тундровая торфянисто-глеевая. ГоризонтАт - 0-
18(20) см мокрый, темно-коричневый, с корнями растений, В- 18(20) 
- 28 см мокрый, суглинистый, бурый, с корцями растений. 

В растительном покрове учетной площадки есть парцеллы: кустар-

24 

tlаt'lково-влагалищнопушицевая на кочках - 80% площади 
Hr·iophorum vaginatum, Carex appendiculata, Vaccinium vitis-idaea 

V 111iginosum, Ledum decumbens); кустарниково-моховая (межкочья) ~ 
0'/:> (Salix pulchra, Betula exilis, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, 

, 'pltagnum warnstorfii, Aulacomnium turgidum) -рис. 2, б. 
1 Ja учетной площадке насчитывается 238 кочек пушицы влагалищ

llо~t. На 1 м2 приходится 3 кочки пушицы влагалищной, 2 кочки осоки 
11 р~tдатконосной, 8 кустов (33 ветви) ивы красивой, 116 кустов (717 вет
t• ii) березы тощей. На площадке в 30 м2 взяты для наблюдений 3 кочки 
11уаааицы влагалищной по трем фазам развития, одна кочка осоки при
J I 'I 'Коносной, 15 ветвей ивы кр~сивой, 21 ветвь березы тощей. 

В 1972 г. в 10 км к северо-западу от Походска в урочище "Роrоватка" 
t• мелкобуrорковой осоково-кустарничковой тундре заложена учетная 
ftJJtнцaдкa 3х10 м. Площадка расположена на второй надпойменной тер
р "t~ у Большого Походского озера, на вершине небольтого повышения. 
llo•aoa мерзлотная тундровая неглеевая песчаная. Растительный nокров 
11 1 площадке очень пестрый (рис. 2, в). Здесь выделяются следующие 
11 11н~сллы: красивоивняковая (Salix pulchra) ., бруснично-аулакомниевая 
Л tllacomnium turgidum), тощеберезовая бруснично-политриховая 
PoJytrichum alpestre), бруснично-багульниковая, блестящеосоковая 

а.-сх lugens) с редкими зелеными мхами и кустистыми лишайниками 
11 • .д. (Сезонная и поrодовая динамика .... , 19:78). ' 

В осоково-кустарничковой тундре ("Роговатка") на опытной площад

t' н .30 м2 насчитывается 23 кочки и 23 дериовины осоки блестящей, oд
tl 1 кочка пушицы влагалищной, один куст ивы (10 ветвей), 38 кустов 

24 нетви) березы тощей. 
J]стом 1981 г. была заложена новая площадка 3х10 м в ивово-осоко

'о нлагалищнопушицевой · тундре. Площадка заложена на каменистой 
tнкsвi)Iшенности- Походской едоме, расположенной в 60 км к северу от 
11 )t. Походск в северной субарктической подзоне тундры. 

Микрорельеф кочкарный. Высота кочек 15-20 см, диаметр 10-
· м. 11 августа глубина разреза до камней составила 25 см. 
llочва тундровая торфянисто-глеевая на продуктах выветривания 

11) 1110диоритов и гранодиорито-порфиров. 
lloд пушицей влагалищной: 

Ао - 0-3 см, влажный, органический, с корнями осоки и nymиi~Ы. 
Ат ~ 3-7 см, мокрый, темно-коричневый, из слабо разложившихся 

р н 1 ~ний, рыхлыi1 nере}од ровный, резкий. 

В -- 7--17 см, L ~ ~льновлажный, суглинистый, сизовато-серый. 
11 од осокой (глубина разреза 25 см): · 
Ло- 0·-2 см, опад листьев. 
Л 1 - 2-6 см, средневлажный, бурый, суглинистый, с корнями рас-

,, v v 

t '1 111И, переход резкии, ровныи. . 
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. 
В- 6-25 см, влажный, бурый с сизыми пятнами, с корнями расте-

ний. 
Растительный покров пестрый (рис. 2, г). На учетной площадке вы-

делены следующие парцеллы: 
1. Закуетареиная осоково-пушицево-моховая приурочена к депрес-

сиям, занимает 50% площ~и. В растительном покрове 
Eriophorum vaginatum - сор - 2, обильна Carex lugens - сор , --.. ~~"'"" 
pulchra-sp высотой 25-30 см. в мохово-лишайвиковом покrове с 
покрытием 30-40% обильна Cetraria cucullata- сор1- , т ...... -............... ~., ...... _ 
vermicularis - sp. Из мхов преобладает Aulacomnium turgidum 
copl-2. 

2. Ивово-осоковая (Salix sphenophylla и Carex lugens) приурочена 
бугоркам и между ними, занимает 30% площади. Высота растений 5----
15 см. 

3. Пушицево-осоково-моховая (Carex lugens - сор2, 
vaginatum- сор1 ) занимает 19% площади. В м~ово-лишайниковом .&&

крове обильны Aulacomnium turgidum - сор1- , Cetraria cucullata sp -
сор1 • 

4. Пятна брусники занимают 1% площади. Высота брусники 4-5 см. 
На учетной площадке насчитывается 66 кочек и 87 дерновин 

влагалищной, 61 дериовина осоки блестящей, 86 ветвей ивы красивой. 
Для определения запаса надземной фитомассы на учетной площадк 

" вЬIДелены одна кочка и одна дериовина пушицы влагалищнои, дернови 

на осоки блестящей. В 1986 г. выделены 20 ветвей ивы красивой. 

• 
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ГлаваЗ 
1 

СЕЗОНIJ;ЫЕ И ПОГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ФИТОМАССЫ РАСТЕНИЙ 

1-Iаблюдения за сезонным развитием растений проводил.ись .с 1971 по 
1075 г. на площадках "Походск" и "Роrоватка" по 14 видам растений 
( сзонная и по годовая динамика ... , 1978) . 

В 1974 г. учетная площадка "Походск'~ была залита полыми водами. 
llаблюдения за растениями продолжаются. В дальнейшем она будет на-
Jываться "Походск 1 ". · 

Значительная площадь тундры не заливается полыми водами, поэто
му для изучения динамики фитомассы в 1977 г. выделена вторая пло
lt,адка""Похо~ск 2.", расположенная в 100 м от площадки "Походск 1" на 
ll 'tдпоименнои террасе с увлажненной почвой и не заливаемая во время 

11аводков. 

Площадка "Роrоватка" расположена на открытом повышенном уча
t1·ке . с сухими nочвами на второй надпойменной террасе долины р. Ко
лымы. Здесь раньше наступает развитие растений, запас фитомассы в 
дна раза меньше, чем на площадках "Пох~дск 1" и "Походск 2". 

В 1981 г. заложена новая площадка на каменистой возвышенности 
llоходской едоме с увлажненной почвой. Наблюдения проводились здесь 
а пушицей влагалищной, осокой бЛестящей, ивой красивой. 
С 1976 по 1987 г. сезонное развитие и формирован·ие запаса фитомас

ы изучалось у 5 видов, в том числе. у двух видов кустарников (ива кра
ивая и береза тощая) и трех видов травянистых растений (пушица 
нлагалищная, осоки придатконосная и блестящая) , имеющих кормовое 
' &ttачение в оленеводстве. 

3.1. Eriophorum vaginatum (пушица влагалИщная) 

Пу~ица влагалищная- гипоарктический вид, широко распростра
•• 'Нныи в Субарктике и особенно к востоку от р. Лены (Городков, 1935; 
рючков, 1968; Полозова, 1970; Солоневич, 1970). 
Это плотнодерновинное растение, образующее кочки высотой 25-

0 см и диаметром 20-25 см. 
Кочкарные тундры с господством пушицы влагалищной являются 

J,ревней берингийской формацией (Крючков, 1968). В субарктической 
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тундре они достигают экологическоrо оптимума и в качестве эдифика
тора входят в состав тундровых и болотных фитоценозов на средне- и 
сильноувлажненных местообитаниях. 

Красивоивово-влагалищнопушицевая тундра ("Походск 1 "). Весен-
ний рост пушицы здесь начинается рано, как только сойдет снег. Моло
дые листья появляются во второй половине мая. - начале июня при 
температуре воздуха 3-5·с, глубине протаивания почвы 1-2 см. 

Сразу после схо~а снега, во второй половине мая, количество листьев 
в пересчете на 1 м за 18 лет составило 5491 (табл.13). Максимальное 
количество зеленых листьев во второй половине августа- 13754. К се
редине сентября число зеленых листьев уменьшается до 7 546, а количе
ство бурых увеличивается до 6068. Зимой (декабрь) зеленых листьев --;-

5759. 

~та 
учета 

Т а б л и ц а !3 

Заnас надэемной фитамассы nушицы влагалищной 
( "Походск 1") , 19?0-198? г г. . 

Генеративные nобеги Общий 1.---------r--------t зanak 
nрошлого года текущего года г/мG' 

Листья 

2 3 I 2 3 I 
.---~----~~----~--~~--~----~--~~~----~----~---

I* 2 . 3 

23~8 
30,9 
33,8 
59,9 
92,7 
123,2 
Iб2,б 

ш 
у 

I.YI 
Iб.YI 

1.YII 
Iб.УП 

I.УШ 

Iб.УШ 

I.IX 

Iб.IX 

XI1 

3089 
5180 
549! 
8385 
!0080 
!2024 
IЗ62I 
(243) 
13?54 
(1?34) 
9501 
(42бб) 

?546 
( б068) 
5?59 
(б530) 

б,89 21,3 
5,29 2?,4 
5,3? 29,5 . 
б,55 54,9 
8,80 88,? 
10,01 120,4 

n:~' f~:~~ 
f~A:~, fff:~) 
10,?6 102,2 
(8,39) (35,8) 

?~~~) п~:з) 
z~~~' т~~~б' 

195 
195 
9? 
?5 
54 
З2 

19. 

!б 

б 

б 

-

!2,82 2,5 
1?,94 3,5 
44,33 4,3 
66,6? 5,0 
?4,0? 4,0 
65,62 2,0 
5?,89 1,1 

56,20 0,9 

33,33 0,2 

16,6? O,I 

- -

- . - -
- - -
- - -
- - -
- - -
58 12,0? О,? 

154 25,9? 4,0 

.233 2б, б! б,2 

234 28,63 б,? 

291 31,2? 9,1 

201 34,32 б, 9 

----------------~ I - количество органов на 1 м2; 2 - масса о~ого органа, 
3 - заnас ор~анов, г/м2 ; в скобках - бурые листья. 

' 
мг; 

166,4 

97,9 

На кочках пушицы наблюдается разновозрастиость листьев (Полозо
ва, 1978;' Серебряков, Галицкая, 19~2, Ковакина; 1968; Солоневич, 
1956; 1970; Андреев, Галактионова, Неустроева, 1974, 1975; Сезонная и 
поrодо'ваядинамика ... , 1978; Андреев, Галактионова, 1990). 

По нашим данным, наибольшее количество молодых листьев закла-
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J,ывается в конце июля- августе nосле начала осыnания семян и noяв-

JI 'НИЯ зачатков2 соцветий будущего года. Так, 21 июня 1978 г. молодых 
листьев на 1 м было 386, а во второй nоловине августа - 1694. Часть · 
молодых листьев перезимовывает во влагалищах старых листьев и nояв

Jнн;тся с наступлением весны. Ранние листья к концу вегетационного 

•• ~риода достигают 17-18 см в длину. Листья, появившиеся в июне
а11оле, живут около 2-2,5 лет. На nродолжительность жизни листа пу
н•ицы в течение двух лет указывают И .. Г.Серебряков (1952), 
II.Г.Солоневич (1970), Т.Г.Полозова (1970), Т.Ф.Галактионова (1986), 
ДJJ я лесотундры Швеции - Backeus ( 1985). 

Постепенная смена листьев обеспечивает наличие зеленой массы 
руглый год. Во второй половине июля 1981 г., в период появления мо

JНJдых листьев nушицы, проведены наблюдения за их ростом. Листья 
могут быть измерены, когда они появятся над землей. На поверхности 
,н'мли увеличение длины листа отмечено в течение первых 10-13 дней 
( момента их nоявления. Наибольший прирост составил в среднем 3 O
J,5 мм в . сутки. В дальнейшем увеличение длины листа замедляет~я и 
11рирост уменьшается, а в начале сентября он прекращается до весны. 
)~JJина листа 7,1 см. 

Длина листьев с момента появления увеличивается до середины ав
l 'уста. В период максимального развития она составила 11,6 см. Затем 
( рсдняя длина листовых пластинок начинает сокращаться в связи с по
>урением более длинных и развитых листьев. Длина зеленых листьев 
iltмoй равна 3,5 см и остается на этом уровне до весны. Длина бурых ли

t •ъсв в среднем 9,5 см. Нарастание массы листьев отмечено в среднем до 
tiHtlaлa августа. Во второй половине июня масса одного листа составила 
),55 мг (табл. 13). По мере удлинени.s;r листьев масса их увеличивается. 
середи~е июля она составила 10,01 мг, а к началу августа- 11,42 мг. 

Во второи полови.не сентября масса листьев снижается. Зимой (декабрь) 
масса зеленого листа 5,88, бурого 8,82 мг. Генеративные побеги начина-
1\)f' закладываться во второй половине июля- начале августа. Закладка 
11х продолжается до сентября (табл. 14). . 

В среднем за 18 лет во второй половине июля на 1 м2 было 58 шт. ге
•• ·ративных побегов. Во второй половине августа их число увеличилось 
''о 233, а в середине сентября -до 291 шт. Наибольшее количество их 
о:мсчается в теплые rоды (1974, 1977) или умеренно теплые (1978). В 
1 ~79 и 1983, 1986 и 1987 гг. зачатки соцветий на опытных кочках были 
J,иничны (табл. 14). Средняя длина зачатков соцветий в середине июля 
о тавила 1,4vсм. К середине сентября их длина увеличивается до 2,7 см, 

11.1 следующии год они продолжают расти. 

В 1981 г. нами проведены наблюдения за ростом зачатков соцветий. 
К 15 июля в основании трех листьев появилось утолщение длиной 3 мм. 
11 ·рез четверо суток среди листьев был виден тонкий и светлый зачаток 
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Количество зачатков соцветий nушицы влагалищной 

no срокам наблюдений на nлgщадке "Походск I" (I9?I-I987 гг.) ,mт./м2 

Год 

I9?I 
I9?2 
I9?3 
19?4 
1975 
19?6 
19?? 
1978 
1979 
1980 
I98I 

. 1982 
1983 • 

1984 
I985 . 
1986 
198? 
Среднее 
за годы 

наблюдения 

dun 
-

Iб-I8.Yll 

о* 
о ' 
о 

288 
?5 
о 

о 

93 
1 
5? 

307 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

48 
5?-307 

• Jlllтa наблюдений 

I-3.Ylli 

I?9 
ЗI 

1 
324 
208 

51 
395 
3?4 

I 
289 
315 

о 

о 

63 
233 

о 

I 

145 
31-395 

. I6-I8.YIII 

200 
31 

284 
591 
208 
369 
842 
585 

r · 
346 
332 

о 

I 
63 

233 
о 

I 

240 
31-842 

• О - зачатки соцветий отсутствуют. 

• 

Iб-18.IX 

481 
125 
295 
620 
217 
402 
842 
585 

1 
44а 

369 
53 
1 

бЗ 

233 
IO 
I 

2?8 
I0-620 

длиной 7 мм. Наибольший прирост длины в сутки отмечен с 23 по 27 
июля - 2,2 мм. Затем прирост длины уменьшается, а через 24 дня 
(4.VIII) зеленый зачаток полностью вышел из основания листьев, длJ~на 
его составила 4,0 см. С этого момента начинается его формирование. За
чаток постепенно утолщается, поскольку становится плотным, К концу 
августа он полностью формируется и рост его замедляется, его длина 
5,5 см. В первой декаде сентября прирост прскратился при длине зачат
ка 5, 7 см .. Масса одного зачатка соцветия составила в среднем в середине 
июля 12,07 мг, в начале августа 25,97 мг. Максимальной массы достиг 
во второй половине сентября- 31,27 мг. С момента появления зачатков 

v v 

соцветии и до плодоношения веснон следующего года количество их 

уменьшается. 

30 

\ 

Jlo нашим наблюдениям которые 
1 шным:и (Тихомиров 1959: Перф подтверждаются литературными 
•Ужат кормом: осень~ и вес~ой к ильев, 197 5)' генеративНЬiе побеm 

IlM грызунам: (лем:м:инm поле У-)~ткам:, а в течение всей зимы м:ел-
11 обенпо последним: про~схо :;:и . м:енно в связи с этими фактами, 
llfiiHЫX поб ( б' д о поч'tи полное исчезновение генера-
JС)83/84 гг ero~ та лб. 15) в зимы 1971/72, 1972/73, 1977/78 1981/82 

., ко1:ца на людалось в райо ' , 
w•ких грызунов особенно не стационара массовое появление 

' лемминга обского _ D · t 
lю;ювки узкочерепной- Microtus re 1' Об tcros опух torquatus и 
ую численность песца зимой О g ga ts. ~ие их определило высо

''. ·~а и обилия мышей от нал . днако четкои зависимости заготовки 
д алось. ичия генеративных побегов проследить не 

\ 

Т а б л и ц а 15 
Количество ге нерат~вных nобеГов nушицы влагалищной 

r JД закладки 

I9?I 
1972 
I97З 

19?4 
19?5 
19?6 
19?7 
19?8 
1979 
I980 
1981 
1982 
1983 
I984 
1985 
1986 
!987 

Среднее 
~ 

заложенных летом и достигших nлодоношения ' 
на следуЮщий . год (1971-198? гг.), ш~м2 

Заложено 
(учет Iб-I8.IX) . 

• 

( Достигло nлодоношения 
учет во второй .nQловине июня) ~ 

481 
I25 
295 
620 
21? . 
402 
842 
585 

r 
440 
369 
53 
I 

бЗ 

2З.З 

10 
I 

278 
I0-842 

ЭI 

I 
202 
405 
70 
з 

з 

75 
I 

IЗ 

20 
40 
I 

50 
40 
о 

1 

56 
3-405 
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В средние по ,, ~ 1 ~ лениости грызунов годы наблюдается сокращени 
генеративных п<i>бсгов на 113-114. Наиболее благоnриятной была 
1973/74 гг., когда мелких грызунов было мало и небольшой отход ген 
ративных побегов произошел за счет обламывания их ветром. 

Одним из индикаторов ритма сезонного развития является на-....... 
I~ветения растений. Цветение пушицы начинается весной следующ 
года сразу после схода снега с кочек. Она относится к группе раJiнецв 
тущих растений (Галактионова, Матвеева, Неустроева, 1986). За го __ 
наблюдений (1971-1984) установлены средние даты начала~
..J-. 20 мая (от 11 мая до 7 июня), конца цветения - 13 июня (от 25 мая 
20 июня) , продолжительность цветения - 19 дней ( 1 о~ 28). Откловени 
сроков прохождения фазы цветения связано со сроками схода снега, .А.А
ступленисм положительных темп~ратур воздуха. С завядавнем цветк 

v 

· начинается созревание семян и начало осыпания и;х во второи т..-,.,. ... ,,~ .......... 

июля - начале августа. Цветоносы отмирают полностью в сентябре. 
Нарастание запаса фитомассы начинается после схода снега во в 

рой половине мая - начале июня с началом роста листьев про1Ьлых л 
и появлением молодых. 

Запас фитомассы зависи~ от сроков цветения пушицы. Как ........ -ч""' .. 
(рис. 3), максимум фитомассы настуnает при оптимальном сроке на~ .... 
цветения пушицы .- 20 мая. При раннем и позднем начале цветения з 
пас фитомассы снижается. Максимум запаса ( 100%) пушицы влагалищ 

v 

нои приходится на середину августа. 

По достижении максимального развития во второй половине авгу 
с началом отмирания листьев прошЛых лет и генеративных nобегов за 

r/.м2 

зоо 

го о 

100 

• 

о--------~--~~--~~~~~~~~ 
11 13 J5 17 19 Zt Z3 25 2.7 29 31 

МАЙ 

Рис. 3. Максимальный 
фитомассы пушицы влагалищи 
и сроки на чала цветения 

\ 

пас снижается. К началу сентября он составил 87%, в середине сентяб 
68% , в том числе зеленой массы 43%. 

. Минимальный запас фитомассы отмечен в период эим11сго покоя ............... 
тений. В среднем зеленая масса составила 40,6% onuxei1Q запаса, 
17 ,б% максимального августовского запаса. Н ада -маннl fl>итомасса 
июне представлена на 92% листьями и на 8 <х> rcнcpa1,ИHIII)tми ..... _ 
В августе ЛИСТЬЯМИ- на 95,8%, ОТМИрЗЮlЦИМИ Г •IJCJ)'l,I'ИIJIII•IMИ nобе1~ 
ми- 0,5% и зачатками соцветий- 3,7%. 
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У пушицы влагалищной равномерно нарастает фитомасса в течение 
J1uтa и сохраняется часть зеленой массы зимой (Андреев, Галактионова, 
1 •J83). Зеленую массу составляют листья - 83% и зачатки соцветий -
17%. 

В декабре 1983 ·г. ("Походск 1 ") были проведеНЬI наблюдения за тем~ 
••t .ратурой воздуха и температурой под снегом. Высота снежного покрq
на составила ·в среднем 46 см при плотности снега 0,21 г/см3. 
Температура воздуха на поверхности снега была -29,2'.)С, а на поверхно-

'I'И земли под снегОм -13,3°С. Разница температур составила -15,9°С. 
•нежный покров имеет бОльшое значение в сохранении у зимвезелевых 

v v v 

растении значительнон зеленон массы. 

В формировании подснежной фитомаССJ11 в Субарктике значительная 
роль принадлежит пушице влагалищной (АJ.щреев, Галактионова, 
1981). 

Запас зеленой пушицы зимой в известной степени определяется и 
летним запасом надземной фитомассы. Увеличению зеленой массы спо
собствуЮт теплая, влажная осень и хорошая оснеженность. Так, в 
1981 г. При большом летнем запасе фитомассы, позднем настуnлении за
морозков (11 сентября) и влажной осени, зимой сохранялась наиболь
ruее количество зеленой массы (табл. 1"6). В 1973 г. 22-23 июля выпал 
нег, поэтому часть растений побурела, запас зеленой массы зи~ой сни
•ился до 21,9% от максимума. При ранних заморозках в конце августа 
- начале сентябр~ запас зеленой массы также снижается. 

Погодоные изменения продуктивности связаны с температурой воз
;,уха и почвы, глубиной протаивания мерзлоты. Количество осадков не 

'f 

оказывает прямоrо влияния на уровень проду~тивности растении, но 

нлияет на уровень залегания мерзлоты, т.е. косвенно. Особенно сильное 
вли·яние на запас фитомассы пушицы оказали паводковые воды весной 
J981 . и 1985 гг. Наибольший запас фитамассы пушицы был в 1981, 1985 
и 1986 гг. Общая сезонная динамика надземной фитамассы пушицы и 
соотношение в, ней р~зличных органов представлена для площадки "По
ходск 1" на графике (рис. 4). Более показателен средний запас за все го
ды, за 7 сроков наблюдени~ (16.VI, l.VII, 16.}'11, l.VIII, 16.VIII, l.IX и 
16.1Х) .· Для пушицы он составил 123,4 г 1 м ( табл. 17). Наибольший 
средний запас был в умерен:но теплом 1981 г., наим·еньший - в про
хладном 1972 г. 

В зависимости от эколоmческих условий происходит ~мещение сро
ков наступления макси~ьноrо запаса фитомассы пушицы с востока на 
запад. Наиболее ранний срок наступления макс~мума запаса отмечен 
на Аляске -- в начале июля (Chapin et al., 1980), в середине июля- се
редине августа __:_ в Якутии, в конце второй декады августа - на Тай
мыре (Сподобцева, 1983) и в Швеции - в конце августа - начале 
сентября (Backeus, 1985). 
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В красивоивово-влагалищнопушицевой тундре впервые проводились 
1 1 )JIIодения за ростом корней пушицы. Была применена методика, раз-

1•• 01'анная М.-Г.Тарановской (1957). Корневая система пушицы состоит 
" ~ ДJIИНных придаточных кориен первого порядка и коротких, тонких 

'IJ••t:й второго порядка. У побегов в возрасте более 3-4 лет корни нео-
1111 а ковы по длИне и цвету (Солоневич, 1970). Молодые корни появля
t t t 1 во второй половине июня длиной 5-1 О см обычно ярко-белого 

1 •• ,,а, гладкие. С наступлением осенних заморозков рост их приоста-
11111J1Ивается и возобновляется ранней весной. 

В июне прирост корня в сутки составил 1 мм. Наибольший прирост 
'1 м •tteн в на~але июля - 4 мм. К концу июля корень достиг длины 
1 О м. Затем прирост его в длину уменьшается. В начале августа на кор-
11 ••оявилась желтизна, а к середине августа он полностью сформиро-
11 IЛ( ~•, обрел желтоватый оттенок. 25 августа конус нарастания корня 
11 1•1,ал темнеть, а :к началу сентября корень стал бурым. Отмершие корни 

1 •••овятся черными. Они сохраняются в дериовине пушицы вместе с ос-
11 ) ltаниями отмерших побегов. Длина Сформировавшихея корней раз-
1Jitчна - . от 10 до 30 см и более. Их 

1 
корни размещены в 

11 рсувлажненном горизонте почвы, доходят до мерзлоты. С отмиранием 
'J~trиx корней появляются другие. Основная масса корней у пушицы 

IIJJllraлищнoй располагается в пределах кочки, в кочках первой фазы на 
1vаубине 5-10 см, третьей фазы на глубине 20-25 см. Единичные корни 
но ходят до мерзлоты, на глубину 35-40 см. 

В июне с началом роста корней увеличивается запас фитомассы пy
l l l~tцы. В период максимального развития пушицы корневая система 
IIJHJдcтaeт сформированной полностью. 

В 1977 г. нами определялась масса корней пушицы методом моиоли
rон размером lOxlO см, до мерзлоты (40 см) в 10-кратной повториости 
la() трем фазам развития кочек. Всего было взято 30 монолитов. Перед , 

наятием их были измерены высота и диаметр каждой кочки. Напомним 
11 а раметры кочек: кочки первой фазы- высота 5-10 см, диаметр 15-
0 см; второй- соответственно 20-25 см и 20-25 см; третьей- соот-

11 этственно 25-30 см и 30-35 см. 
За поверхность почвы был принят переход от зеленой, живой, части 

мхов к их побуревшим частям (Александрова, 1958, 1969). Определение 
11одземной масс~ проводилось методом отмывки (Чижов, 1931; Тара
ltовская, 1957; КрасИльников, 1983). При разборе ее вЬIДелены живые 
орни пушицы, кустарников и кустарничков. К мертвой массе отнесены 

t)урые окончания корней в зоне отмирания их, бурые части мхов. Соот-
" " " " 1аошение между живои цадземнои и подземнон маесои пушицы состави-

JJО по фазам р~звития кочек соответственно 1: 1 ,5; 1:1,7; 1:1,7, а в 
пересчете на 1 м - 1:2. · 

~ 
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Преобладание подземной массы над надземной прослеживается в 
тундрах Таймыра (Поспелова, Васильевская, 1985). 

Накопление подземной фитомассы в верхних rоризонтах почв ока;3ЬI-
" v 

вает существенное воздействие на гидротер:tdическии и воздушвыи ре-

жимы, замедляя протапванне почвы летом и промерззние осенью . .. , " 
В 1977 г. нами был заложен опыт в закуетареннон пушицевон тундре 

по определению массы корней и глубины их проникновения в межкочье. 
Для ЭТОГО среди КОЧеК пуmИЦЬI были ВЫКОПаНЫ ЯМКИ ДО ПОДОШВЫ СеЗОН
НОМерЗЛОГО слоя размером 5Ох50 см в количестве 12. Ямки засып~и 
опилками. ЕжегоДно собирали содержимое чет-ырех ямок, из которых 
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Рис. 4. Запас надземной фитомассы и фазь1 развития пушицы влагалищной: 

1 

1- зеленые листья; 2- бурые листья; 3- бутонизация; 4- цветение; 5- плодоно
tааение; 6- среднесуточная температура воздуха; 7- осадки 

нымывали проникшие корни п·ушицы и определяли их массу в абсолют-
но сухом состоянии. . 
На следующий, 1978 г., были выкопаны первые четыре ямки. Корот

кие корни пушицы, длиной 10-26 см, располагались в верхнем rори
:iонте почвы на глубине 5-1 О см. Длинные корни, от 27 до 50 см длины, 
- на дне ямок, на мерзлоте. Сырая масса корней пушицы составила 
13,7, в абсолютно сухом состоянии- 1,1 г/м2.' . · 
На второй год, 1979 г., самый длинный корень был 27 см. Длина кор-
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Т а б л и ц а 17 

Заnас надземной фитамассы nушицы влагалищной 

за вегетационные nериоДЬI 1970-198? гг. ( "Походск i "). 

Год 
Средний · заnас Максимальный заnас 

.г/м2 % г/м2 . %. ' 

-
.1970 f 100,8 81,? I2I,? ?0,4 
I97I 69.,3 56,2 102,5 59,3 
1972 67,0 '54,3 90,2 52,2 
19?3 72,? 58,9 109,0 ' 63;1 
19?4 96,0 ??,8 128,9 . ?4.6 

.19?5 8?,5 ?0,9 118,0 ' 68,3 
19?6 124,8 IOI,I 208,5 120,? 
197? 147,5 II9,5 198,5 II4,9 

' • 

19'78 !З?,О 1II,O 188,2 ' 108,9 
!9?9 1!9,2 . 96,6 !53,8 89, 0 
1980 142,? II5,6 187,7 108,6 
1981 1??,4 143,8 244,5 141,5 
1982 13?,8 111,? 20?,0 II9,8 
1983 141,7 114,8 1?8,4 146,6 
1984 139,9 113,4 202,3 1I?,I 
1985 1?1,5 13<3,0 22?,6 13!,7 
1986 165., 9 134,4 225,4 130,4 
198? - - 218,9 I26,? 

Среднее 123,4 IOO,O 172,8 IOO,O 
~ 67,0-17?,4 90,2-244,5 

' 

ней вар~ировала от .5 до . 27 см, Сырая масса . жи~ых корней сост".u .. rи.а.~ 
66,2 г/м , в абсолютно сухом состоянии- 4,0. ~ . , 

· На третий, 1980- г., сырая ~асса ,хорней была 56 г/м2, в абсолютно 
хом состоянии . - 2,9 .. Средняя масса сырых корней за 3 года 
45,3 г/м2, а в абсолютно су~ом состоянии- 2,6, или 2,2% массы 

" кориен на кочках. 

Таким образом, основная масса корней. пушицы располагается в по~~
дела~ кочек. НезначителЬная часть. их отходит от кочек на _",,...-..... - .... r .... ..t'! 
10-50 см. Глубина проникновения основой массы корней на ·'-'LI-:1. .. ~"~ 
17-20 см. ·Отдельные· корни проникают до многолетнемерзлого слоя 

глубину от 32 до 40 см. Радиус проникновени~ корней вокруг кочки пу 
mицы составил 40-50 см.· 

' 
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'l.,ощеберезово-влагалищнопушицевая тундра ("Походск 2"). В свя-
Н1 с антропогенным воздействием (вытаптывание) и заливанием пол

I ·I Ми водами произошли изменения условий произрастания на площадке 
'' ll оходск 1", поэтому в 1977 г. была заложена новая учетная площадка 
'' 11 2" б u оходск на тоtцс ерезово-влагалищнопушицевои тундре. Площад-
t 1, расположеi;Jная в 100 м от площадки "Походск 1", несколько отлична 
t, ,, нее. Здесь количество кочек пушицы несколько больше и они разли-

l . llотся по . Фазам развития, высоте, диаметру. Наблюдения на ней име-
1 , •• , самостоятельное значение и , проводятся отдельно. · Количество 
н ан;тьев в пересчете на . l м2 в период максимального развития в среднем · 
1 t f 1 лет составило .81~3 шт. (табл.18). При Постепенном отмирании ли

•ъсв прошлых лет число зеленых во второй половине сентября было 
1 1 97, а в декабре снизилось до 3077 шт~ 1 м2• · · 

В период максимального развития листья достигают длины 5,5 см. Во 
н·а ·орой половине сентября за счет отмирания зеленых листьев прошлых 
1 '1' средняя длина уменьшается до 3,3 см. 
С начала вегетации. отмечается нарастание массы одного листа. Во 

v 

н •• ·орои половине июня средняя масса листа составила 5,07 мг. По мере 
\' Неличения размера листьев масса 'ИХ увеличивается в начале августа до 

10,29 мг. В декабре масса зеленого листа-. 5,59 мг, бурого- 5,10 мг. 
Генеративные побеги .у пушицы здесь по сравнению с nлощадкой 

" llоходск 1" начинают закладываться позднее, в основном в конце июля 
начале августа (табл.19). Раннее появление зачатков соЦветий на 

•астной площадке "Походск 2" было отмечено во второй половине июля 
1 «)81 г. ' . . 

За 11 лет (1977_:_1987 гг.) количество зачатков соцветий составило в 
рсднем на 1 м2 ("llоходск 2") в начале августа 35, а на учетной площад

•· · "Походск 1"- 185; во второй полов~не августа-- 64, "Походск 1"
, 3; в начале сентября- 69, "Походск 1"- 234 шт. 
Средняя длина зачатков соцветий в начале августа 1, 7 см. Затем 

t рсдняя длина их увеличивается·, ко второй половине сентября она со-
rа'авила 2, 9 см. Рост зачатков со'цветий зимой .· приостанавливается и 

11 родолжается на следующцй год. 

Масса одного зачатка соцвет~я во втQpojl половине Июля и в ·начале 
а н• ,уста-:- по 20,00 мг (табл.18), во второй половине августа- 31,25 мг, 
н начале сентября- 39,13 мг, во второй пQловине сентября- 36,62 мг. 
11 декабре масса зачатка снижается до 29,23 мг. · - · · 
С момента появления зачатков соцветий и до плодоношения на сле

J~ующий год количество генератИвных побегов у пушицы уменьшается 
('1 'абл.20) за счет поедания их куропатками 'и мышами., что отмечено и 
11а площадке "Походск 1.". 

За годы Н':lблюдений самое раннее цветение пушицы влагалиЩной на 
нJiощадке "Походск 2" было отмечено с 12 по 17 мая в 1977 1978 1982 и 

' ' ' 
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Т а б л и ц а 19 

Количество зачатков соцветий nуши~ влагалищной 
no срокам наблюДений ( "Походск : .. · 2") , · шт/м2. 

Сроки наблюдений 

Iб-I8.YH 1-З.УIП Iб-I8.YJU. Iб-18. IX 

о 53 56 бi 

о 4 21 30 
о I I I 

1 

о 30 ?4 _ ?б 

94 IЗI · 281 322 
о 45 60 ?I 
о о I I 
о о 25 88 
о II2 II2 II2 
о 8 8 IЗ 

.9 38 64 
( . 
?? 

8-IЗI 8-281 IЗ-322 

1983 г. В 1984 г. пушица начала цветение 16 мая. Позднее ее цветение в 
оtн~е мая и начале июня отмечено в неблаrоприятные 1979, 1980, . 

1 

1 981 г. По сравнению с площадкой "Походск 1" здесь цветение пушицы . . 
11 t'-tинается позднее на 2-3 дня. 

Массовое плодоношение настуnает во второй половине июня, а в на-
•·•лс июля начинается сqзревание семян. В среднем в одном соцветии 
11у1uицы имеется 50 семян. Цветоносы полностью отмирают в сентябре 
110 ле осыпания семян. Нарастание запаса надземной фитомассы: начи-
" tется во второ:f половине мая. В э!о время запас составил в среднем за , 
11 лет 17,6 г/м (табл.20). Средний максимум фитомассы пушицы при-
одится на начало августа- 84,8 г/м2, а во второй половине сентября 
·запас .снижается до 45,9 г/м2• 
В первой половине лета запас надземной фит·омассы представлен ге-

11 ратявными побегами- 5% и листьями- 95%. Во. второй половине 
1 ·та на долю листьев приходилось в среднем 94,3% и зачатков соцветий 

5,1%. . 
Зимние подснежные кормовые запасы пушицы влагалищной зависят 

01 летнего запаса, сроков наступления заморозков, высоты снежного по
рова. Высота снеГа варьирует в среднем от 18 до 39 см. В декабре 1983 г. 

рлзница темп~ратур на поверхности снега и почвы составила -12,0оС 
nри средней высоте снега 44 см. Снег как экологический фактор служит 

• 
41 
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Т а б л и ц а 
Количество генеративных побегов у пушицы влагалищной, 

достигших nлодоношения на следуЮщий год (I977-I986 гг.) 

г Заложено .1 2 Достигло плоданоше од закладки !учет в сентяоре), шт.rм. (учет в конце июня), ~~"'" 
1977. 
1978 
I979 
I980 
I98I 
1982 
I98З 

1984 
I985 
1986 

' 

бi 

за 

I 
?б 

322 
7I 
I 

88 
II2 
I3 

3 
б 

r 
I 

34 
о 

о 

б О 

37 
I 

пекоторой теruювой защитой зеленой подснежной массе (Александрова, 
1961; Тихомиров, 1956). 

Зимние кормовые запасы пушицы влагалищной представлены в 
табл.21. В среднем запас фитомассы зимой составил 30,0 г/м2, в ·~··· 
числе зеленой массы 19, 1 г, или 63,7% общего запаса и 21 % максималь
ного летнего. Наибольший зимний запас зеленой массы был в теплом и 
умеренно влажном 1985 г. 

За период исследований <1977-1987 гг.) были определены средниu 
за 7 сроков наблюдений (с 16.VI по 16.IX) и максим~ьный запасы пу
шицы. Наибольший сред!lий запас составил ~1,1 г/м . Его колебания 
были в пределах 43,5 г/м2 в 1977 г. и 96,5 г/м в 1982 г. Максимальный 
зап~с- 91 г/м2• Его колебания составили от 54,4 г/м2 в 1977 г. до 147,5 
г/м в 1982 г. . 

Наибольший запас фитомассы пушицы получен в теплом, умеренно 
влажном 1982 г. Повышению запаса фитомассы способствовало залива
ние полыми водами близлежащих участков. Более низкий запас фито
массы был в теплом 1977 г., что следует связать с недостатком осадков в 
этом Году в июне и июле. На площадке "Походск 1" этот недостаток не 
имел значения для развития растений в силу избыточного увлажнения 
- заливания участка полыми водами. J.Iоэтому погодовая динамика на 
площадках "Походск 1" и "Походск 2" оказалась несинхронной. На пло
щадке "Походск 2~' в условиях умеренного увлажнения у пушицы 
уменьшаются длина листьев, масса одного листа и запас надземной фи
томассы по сРавнению с таковыми у пушицы на площадке "Походск 1 ". 
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Закуетареиная влаrалищнопушицевая тундра (площадка "Р 
ка"). Здесь пушица приурочена к блюдцеобразным понижениям с JI[,&"',U'&.IIIo

тoчным увлажнением за счет весеннего таяния снега и ...... -~ ....... ,~~-.~~.,.а~ ...... ~ 

вод, чтр обуславливает образование мелких кочек, высотой- 5-10 см: 
диаметром - 10-15 см. На 1 м2 приходится 5 кочек·. · . 

Количество листьев в период максимального развития соста:рило 
среднем 484 шт./м2 (табл.22). С отмиранием листьев прошлых лет ~•.aw 
ло зеленых листьев в начале сентября было 282, а зимой- 241 шт./ 

Дата 
учета 

16.YI 
1.YII 

16.YII 
I .Yill 

I6.YIП 

I.IX 

хп 

-

Т а б л и ц а 22 

Запас надземнрй фитамассы пушицы влагалищной 

("Роговатка"), 1972-1987 гг. 

398 4,02 I,6 2 50,0 O,I - - - I,7 
385 4,94 1,9 2 100,0 0,2 - - - 2,1 
467 6,64 З,I I 100,0 . O,I I 20,0 0,02 3,2 
484 7,23 3,5 1 100,0 O,I I 25,0 0,025 3,6 
452 6,64 3,0 - - - 2 5О, о .. O,I 3,1 ... 
282 5,67 1,6 - - - 2 100,0 0,2 2,1 

(125) ( 2' 40) ( о' 3) 
241 4,56 I,I - - - 2 20,0 0,04 1,4 

( 1?3) (I, 73) (О, 3) 

* I 2 - количество органов на I м ; 2 - масса одного органа, мг; 
3 - заnас органов, г/м2 ; в скобках - бурые листья. 

. 

• 
Масса одного листа в июле в среднем за 16 лет- 4,02 мг, во второй 

половине иЮля- 6,64 мг, в начале августа она достигла максимума-
7,23 мг. К началу сентября масса одного зеленого листа составила 
5,67 мг, а в декабре- 3,45 мг. 

В отЛичие от площадок "Походск" генеративные побеm здесь за годы 
наблюдений были единичными и появлялись не ежегодно - в 1981 и 
1985 гг. В среднем в сентябре их приходилось на 1 м2 1-2 средней дли
ны (1,5-2 см) и массой 50-100 мг. 

Запас фитомассы в среднем за 16 лет незначrтелен. В период макси
мального развития пушицы он составил 3,6 г/м . С отмиранием листьев 
запас фитомассы снижается в сентябре до 2,1 г/м2, в том чи;сле зеленоjl 
массы85,7% и бурой 14,3%. · 

44 

11 зимний период пушица находится под fнеrом. Высота ero была в 
~ , )ре 1983 г. 29 см при плотности 0,23 г/см . 

11 ри измерении температуры воздуха на поверхности снега и почвы 
tHIH {lfCГOM разница температур составила 9,2°С. Это способствует пере
ltмnныванию растений. Запас надземной фитомассы составил в среднем 

1 J J' (табл.23), или 38,8%, в томчисле зеленой 78,5%. 
' ' а 1972-1987 гг. определены средний и мак~имальный за~асы над: 

1 мной фитомассы. Средний запас равен 1•8 г/м . Наибольш~и среднии 
, ва · ас,был в 1978, 1981, 1985 гг.- 4,0 г/м , а низкий (0,8 г/м ) получен 

1 t rtлом и влажном 1973 г. из-за резкого снижения температуры возду
' 11 выпадения снега 22-23 июля, вследствие этого началось отмира-

v 

н" ' растении. 
1'аким образом, неблагаприятные экологические условия оказывают 

', ~1 1етающее влияние на пуши~, что выражается в слабом развитии ге-
111 ративных побегов, в меньших длине листьев и ~х массе. При ~том 
' н личивается масса листа по сравнению с таковои на площадке По-
)ДСК 1 ". 
Ивово-осоково-влаrалищнопушицевая тундра ("Походская едо-

t"). В 1981 г. была выделена новая площадка, расположенная на запад
lаом склоне каменистой возвышенности - Походской едомы. В отличие 
ta других учетных площадок пушица влагалищная здесь образует мел-
11 С кочки, высотой 4-10 см, с большим распространением дерновин. 
У нлажнение избыточное за счет стока вод с вершины едомы, осадков и 

1 нtния снегов. 

Количество листьев в среднем за 6 лет (1981-1986) составило на 
1 м2 во второй половине июня 721 (табл.24). Максимальное их число от
МL"'tалось во второй половине июля (889) при средней длине 4, 7 см, мac
tt· листа 6,97 мг. В начале сентября ввиду отмирания зеленых листьев 
t} талось 573 (средняя длина 3,6 см, масса 5,58 мг). 
К началу августа у пушицы влагалищной появляются единичные за

натки соцветий · (4 шт./м2, средняя длина 1,5 см). К осени они удлиня-
JОтся до 4 см. 

Масса одного зачатка соцветия составила в начале августа 50 мг, а в 
11ачале сентября 30 мг. На следующий год генеративные побеm единич-
111)1 или отсутствуют из-за опада их в течение зимы или поедания куро-

rаатками. 

Запас надземной фитомассы в период максимального развития в се-
редине июля составил 6,5 г/м2• В начале сентябр~ он уменьшился до 
4,2 г. (зеленая масса 78,6%, бурая 21,4%). v 

За годы исследований (1981-1986) определены среднии и макси-
мальный запас фитомассы. Средний за~ас по 6 срокам наблюдений (с 24 
июня по 1 сентября) составил 5,1 г/м , а максимальный- в средн~м 
6,6 г/м2• Колебания среднего запаса- от 3,0 г/м2 в 1983 г. до 6,6 г/м в 
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о 1 JHS r., а колеб~ния максимума запаса в эти же годы- соответственно .. 
11 4 , 7 ДО 8, 9 Г/ М • tO L{) ...... ю L() о L() Lt) Lt) ф Lt) ...... C\l .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. t6 В 1984 г., как и на площадке "Походск 1", определена масса корней о о ...... о ...... C\l о ...... ...... о ...... ...... .. . 
t1у1аJИЦЫ влагалищной. Она определялась методом монолитов размером о 

1 ) 1 О см и глубиной в среднем 22 см;, до камней. 
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...... К надземной массе отнесена пушица влагалJJ:щная, брусника, зеле-.. 1••·•' мхи и лишайники- Cetraria cucullata. Соотношение между живой ф о C\l ф СХ) ..... о о о t'- о м су .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
11 l},асмной и живой подземной массой пушицы равно 1:11. о н ...... о н C\l ...... C\l C\l о C\l ...... ф 

• .. 
о 'Гаким образом, для изучения сезонного развития пушицы влагалищ- · 

ной были выделены . площадки с различными экологическими условия-
ф о C\l ф ф ф tD ...... о Lt) м о 

ми . IIymи:цa растет на бедJIЫХ, торфянистых почвах ,с постоянным или 
'IJ ·мснным избыточным увлажнением. Экологические условия оказыва-.. .. .. .. .. ~ .. .. .. .. .. .. 

t'- t'- м ...... ~ ...... ...... ~ · ~ ('t) l:'- 8 ф C\l ~ C\l C\l C\l ..... ф 1 • ,, нлия~ие на морфологические особенности и развитие растений. ...... ...... ..... - ...... ...... ...... ...... н 

IJa площадках красивоивово-влагалищнопуmицевой ("Походск 1") и 
1 '••~с. .. березово-влагалищнопушицевой ("Походск 2") пушица образует 

Lt) )11КИ высотой 25-30 см, диаметром 2Ох25 см. На более сухих почвах, .. 
tO о <D tO Lt) L() L() о t'- C\l с.О l:'- L() 11 а 11лощадке "Роrоватка", кочки мелкие, высотой 5-10 см, диаметром .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 1 
C\l ...... н ~ LO ~ ~ ~ ~ qe ('t) м о 10 15 см. На площадке "Походская едома" высота кочки 4-10 см. 1 .. 

• н 

llymицa влагалищная- раннецветущее растение. Цветение начина-
u 

1 ) 1 после схода снега с кочек, во второи половине мая - начале июня. 

1=( 
о 
~ · 

ф v 
t ·редине июня отмечено массовое плодоношение, а в первон половине Q) 

. ~ 
('t) ~ о ...... 

~ 
('t) 

т ~ ~ 
l:'- ~- IIOJHI начало осыпания семян. На площадке "Роrоватка" пушица разви-

&1 ~ ~ СХ) СХ) 
ф ()) ф ф ()) ф 

11 н~тся быстрее и к началу июля у нее уже отмечается осыпание семян. В ..... н н t-f ...... ...... ...... н ...... ...... р, 
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\ 

46 47 -



.. 

отличие от площадок "Походск" образование генеративных побегов 
пушицы на площадках "Роговатка" и "Походская едома" задер 
Продолжительной становится генеративная фаза развит·ия растений 
вместо 4-5 лет она длится 6 лет. 

Количество листьев на 1 м2 отражено в табл.25. В среднем их 
составило на площадке "Походск 1" во второй половине июля 12024 шт 
("Походск 2"- 7095). В период максимального развития- 13754 (" 
ходск 2"- 8123). На площадке "Роговатка" во второй половине июля, 

385 1 2 "П ., " период максимального развития, - шт. м , оходскои едоме 

889. 
Средняя длина листьев в nериод максимального развития на площад 

ке "Походск 1" 11,6 см, "Походск 2" 9,5, "Роговатка" 5,5, "Пoxoд"'.n.c;.JJI 
едома" 5,0 см. Масса 1 см листьев прошлых лет на площадке в пе 
максимального развития: "Роговатка" - 1 ,05 мг, "Походск 2" - 1,04 мr 
"Походск 1" .:__ 1,04 мг, "Походекая едома" - 1,06 мг. Масса 1 см ли 
текущего года составила соответственно 0,82, 0,81, 0,82, 0,97 мг. л .. ~ 
на площадке "Походск 2" немного короче по сравнению с листьями др 
гих площадок, в связи с этим уменьшается :м:асса одного листа. Масса од 
ного листа во второй 11оловине июля на площадке "Походск 1" 
10,01 мг, "Походск 2"- 9,47 мг, "Роговатка"- 6,64, "Походская едома 
- 6,97 мг. ' 

Запас фитомассы на всех площадках начинает заметно нарастать 

мае - начале июня. Максимума он достигает на площадке "Походск 1 
во второй половине августа- 166,4 г/м2, "Походск 2" в начале авгу"'-"' 
- 84,82 г/м2, на "Роговатке" и "Гlоходской едоме" во второй ____ , ... ____ _ 
июля- 3,6 и 6,5 соответственно. Сроки достижения максимального ~а· 

., 
паса сдвигаются по мере развития растении и изменения nогоды. 

За годы наблюдений (1970·-1987) наибольший запас фитомассы пу 
шицы на площадке "Походск 1" получен в 1985 г. за счет заливания 
щадки полыми водами р. Колымы и протаивания мерзлоты на глубин 
до 42 см. Наименьший запас- в прохладном 1972 г. На площадке "П 
ходекая едома" наибольший запас фитомассы был в 1985 г., а .LA_ ......... "".._.& .... -

ший- в 1983 г. 
ДлЯ оленеводства большое значение имеет зеленая. масса 

влагалищной в зимний период. В условиях избыточного у...,., ... "' .... .& • .& .. ,"" ........ 

("Походск 1 ") при большом летнем запасе и теплой осени в 1986 г. ~·&
мой (декабрь) сохранилась наибольшая зеленая масса- 80,2 г/м2, 
35,6% макси~d:алъного летнего количества. 

На площадке "Походск 2" с достаточным увлажнением, но с м- .... 
шим запасом в декабре 1982 г. зеленой массы сохранилось 25,4 г/м2, 
17,7% летнего максимума. 

Для пушИцы влагалищной в красивоивово-влагалищнопушиц"".IJ'" 
тундре ("Походск 1 ") в период образования кочек (первая фаза) 
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шение живой н ~ t :\земной и подземной фитомассы равно 1:1,5 и в тpa .... .&JI ... LI. 

фазе - 1:1,7. На "Походской едоме" это соотношение составило 1:1 
Корневая система пушицы располагается в основном в кочке, и .... - ........ ...,. 
отдельные живые корни проникают до мерзлоты. Продолж~тельн 
жизни корней - более года. С отмиранием старых корней появл-"l"''·""'i'' 
новые~ молодые. Рост корней начинается после протаивания кочек .. 
мере увеличения корней, повышается запас надземной фитомассы 
шицы. В период ее максимального развития корневая система формир 
ется полностью. 

Преобладание подземной фитомассы над надземной в неблагопри-
ных условиях и смена корней у пушицы обеспечивают ранний рост 
развитие при низких положительных температурах воздуха, ........... "' ...... ," .... u 

ное вегетативное размножение и возобновление, образование больш"
количества листьев и генеративных побегов. 

о 

3.2. Carex appendiculata (осока придатконосная) 

Растения, отнесенн~е к этому виду, в систематическом отнош,.,. ... .......... ... 
недостаточно изучены и в нашей более ранней работе "Сезонная и поrо
довая динамика ... " (1978 г.) были отнесены к Carex wiluica- осоке ви

; люйской. 

Красивоивово-влагалищнопушицевая тундра ("Походск 1 "). Веге
тация осоки придатковоеной начинается здесь в конце мая - начале 
июня. Первыми появляются листья, а на 4-5 дней позднее - генера
тивные побеги. В 1981 г. в теплую весну цветение осоки началось 9 
июня, а в прохладные весны цветение наступает позднее - 15-19 
июня. Созревание семян продолжается до начала сентября. К этому вре
мени цветоносы отмирают. Количество генеративных побегов в течение 
вегетационного периода было 4 на 1 м2• Во второй половине августа ге
неративные побеги осоки начинают отмирать. В начале сентября часть 
и~ nоступает в опад. 

Средняя длина генеративных побегов в середине июля составила 
7,0 см. В период максимального развитИя она равнялась 38,9 см. С отми
ранием побегов длина уменьшается до 30,4 см. 

Масса одного nобега в середине июня составила 20 мг, в середине 
июля- 100, в течение августа- 125 мг. В сентябре с отмиранием побе
гов и осыпанием семян масса одного nобега - 7 5 мг. 

Запас фитомассы генеративных побегов по мере роста и созревания 
семян увеличивается. Он составил в среднем на 1 м2 в начале июля 1,7 г. 
В период максимальноГ<? развития - 2,1 г. Большая часть генеративных 
побегов к началу сентября nереходит в опад. · 1 

Листья развиваются полносты~ в конце июня - начале июля. Коли
чество л~стьев в пересчете на 1 м в середине июля составило в среднем 
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R но второй половине июля - 56, в начале августа - 55. К середине 
, .. ;,уста листовые пластинки начинают отмирать. К сентябрю количест
' 1 J• истьев уменьшается на 5-10% за счет перехода в опад мелких лис-
11• " длиной 2-7 см. 

'редняя длина листа в середине июня составила 5,5 см. К началу ав-
1 {Та она достигла 19,2 см, в сентябре длина бурых листьев была 
1 Q.3 см. 

1 Iарастание массы листа начинается в июне. В середине июня масса 
,11 , юrо листа составила 7,14 мг, к началу авгуСI·а- до 21,82 мг. С отми-

1' 111 ием растенИй масса листа уменьшается и к началу сентябШJ равна 
IH,15 мг, а в декабре- 15,22 мг. 

1 {адземная фитомасса нарастает в июне в период поя-вления листьев 

11 1 
енератявных nобегов. В период максимального развития запас соста-

11 1м на 1 м2 в среднем 1, 7 г, во второй половине августа - 1, 6 г. В период 
м •ксимальноrо развития запас фитомассы представлен в среднем листь-
1ми- 70,6% и генеративными nобегами- 29,4% общего заnаса. С от
миранием листьев и цветоносов заnас фитомассы уменьшается и к. 
ll l 'laлy сентября равен 1,3 г/м2• u u · 

С 1971 по 1987 г. определены среднии и максимальвыи заnасы. Сре~ 
11 11 й заnас (по 7 срокам наблюдений с 19.VI по 19.IX), составил 1,1 гzм · 
ll аибольmий запас (3,1 r/м2) был в умеренно теплом 1985 г, а низкии
(1,5 r/м2 в прохладнQм 1972 г. Максимал~ный заnас в среднем составил 
О г 1 м2 Наибольший максимум ( 4, 4 г 1 м ) был в 1985 г. 
' тощ~березово-влаrалищноnушицевая тундра ("Похо~ск 2"). Здесь 

11 11блюдения велись за одной кочкой осоки придатконоснои;, Сроки ра~.-11ития у нее близки к срокам развития таковой на площмке Походск 1 , 
110 

запас надземной фитомассы меньше. В период максимального разви-
111я он составил 1,2 г/м2• При этом масса листа- в среднем 16,66 мг. На 
11лощадке "Походск 1" аналогичный nоказатель равен 21,82 мг. Это.~ви
дt·тельствует о лучших условиях произрастания осоки на площадке По-
х о дек 1". . 2 . 

Средций заnас фитомассы 0,8 }/м . Благоприятным годом для осоки: 
1ыл теплый и умеренно !лажныи 1985 г. В этом же году был и макси-
мальный запас- 2,1 г/м . " 

Таким образом, осока придатконосная - бореальвыи вид, находя-
щийся в районе стационара у северной граНиЦЬI своего ареала. Она ~ро-
11 :iрастает на сильно увлажненных nочвах, образуя кочки высотои до 
40-50 см, диаметром 30-35 см. _ 

Сезонное развитие осоки придатковоеной изучалось на двух площад-
ах красивоивово-влагалищнопушицевой ("Походск 1") и тощеберезо

во-влагалищнопушицевой тундры ("Походск 2''), расnоложенных на 
11срвой надпойменной террасе доЛ11ны р. Колымы. 
На площадке ''Походск 1" в условиях заливания полыми водами от-

• 
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мечается лучшее развитие осоки по сравнению с незаливаемои площад-

кой "Походск 2". Н~ площадке ."Походск 1" у осоки .большее количес~во 
листьев (56) на 1 м ,. большая масса одного листа (21 ,43 мг) при мень
шей дЛине (19,7 см) по сравнению с листьями площадки "Походск 2"
соот~етственно 43, 16,66 и 20,3. 

Рост ._·и развитие осоки начинается в ко~це мая- начале июня, ·на 
rщощадке "Походск 1" ~ на 1-2 дня раньше, чем на · площадке "По-

. . ходсК :2". Цветение ее отмечено в середине июня ( 15-19). . 
· Сезонные колебания запаса надземной фитамассы обусловлены ко-
лебанпями. количества листьев и генеративных побегов, их длины и мас
сы. Погодовые и сезонные изменения запаса надземной фитамассы 
осоки придатковоеной свя~аны с температурным режимом. Наибольший 
запас фитамассы накапливается в теплые годы. Заливание полыми вода
ми улучшает гидратермический режим nочвы и ~пособствует увелиЧе
нию .запаса фитомассы. По-видимому, в этом причина более пышного 

v 

развития осоки в поимах рек, чем на плакорах. 

У северной границы ареала осока придатконосная обладает большой 
жизненностью . . 

3.3. Carex lugens (осока . блестящая) 

Исследования по сезонному развитию осоки бл;естящей проведены на 
площ~дке "Роговатка" с 1972 п.о 197 5 г. ("Сезонная и погодовая динами
ка ... н, 1978) и продолжались до 1987 г. С 1981 г. велись наблюдения за 
осокой на Паходекой едоме. 

Осоково-кустарничковая тундра ("Роговатка"). Учетная площадка 
расположена на второй надпойменной террасе долины р. Колымы в осо
ково-кустарничковой мелкобугоркавой тундре с тундровой супесчаной 
почвой. Цолевая влажность почвы весной на глубине до 10 см...увеличи
вается ·за счет таяния снега. Летом она уменьшается, а осенью cнoJ;Ja 
·растет.- Это происхQдИт за счет осадков и таяния мерзлоты. _ 
. . о.сок.а блестящая образует густые дериовины по ~уrоркам и между 
ним.и .. Часто наблюдается отмирание побегов осоки · в одной части дерна
вин~ ~ появление новых в другой. Вегетирует она в начале июня. Цве-
. v . t 

тение. отмечалось в самыи ранний срок (4 июня) в теплом: 1974 г. СамЫй 
nоЗдnий: сро*' начала цветения· 22 и·юня 1976 · г. Массовое плодоношение 

., 
в на чаде июля. . . 2 " . . . 

··Количество генеративных побегов на 1 м в июне в среднем 18; во 
· второй· половине июля. 20. В августе цветоносы начинают отмирать. В 
начале сентября их бЫло 16. , . . 

Ср~д~яя длина цветоносов в июне составила 4,8· см, в середине июля. 
- 12,0 см, в н~чале августа - 14,0 см:, в середине августа - 12,5 см. В 
начале сентября с отмиранием Цветоносов длина равна 11,1 см. Масса 
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' •J~t-toro генеративного побега во второй половине июня составила в сред
lн,м 13,33 мг, во второй половине июля - 30,00~ в начале авrуста -
11 ,25, в начале сентября- 20,99 мг. . · · · · · 
Запас фитамассы генеративных nобегов в среднем за J. 6 лет составил 

и июне 0,2 г/м2, во второй половине июля 0,6. После полного осыпания 
v . . 

с & ~ м.s~н во второи половине августа цветоносы отмирают. В начале сен- , 
::~~~~ ~х масса - 0,3 г. Зимой (декабрь) их запас- сосr:авил лишь 0,1 

.К~Личес~во ·ли~тьев в среднем за 16 лет со~тавило на 1 м2 во второй .. 
IH)JIOBинe июня 282 шт., во второй половине июля 420, в первой полови-
11~ августа 376. В начале августа начинают буреть верlуmки листовых 
IIJiастинок. К концу августа остаются единичные зеленые основания ли
L 'lъев. В начале сентября они полностью отмирают и в таком состоянии 
' ,.,аются на зиму. · · 
Средняя дл;ина листьев составила в начале июня 2,9 \ см, в середине .. 

111оля 5,1 см; в середи·не августа длина зеленых листьев- 6,6 см, бурых 
6,7 см. В нач~е сентября с отмиранием листьев длина их равна 

7,2 см. . ' . 
В зимнИй период высота снежного покрова варьирует от 4 до 18 см 

11ри плотности снега в среднем 0,23 г/см3• · · ·· , · . : 

В декабре 1983 г. проведены наблюдения за т~мпературой возду~а на 
ааоверхности снега и почвы. ~азнип.а те~пературьi при высоте снега 
()см и его цлотности 0,21 г/см состайила 7,3°С. В таких условиях зи-
муют бурые листья осоки блестящей. / · · · 
М~сса одного листа закономерно изменяется. Во второй ПОJlовИ:не 

11 1оня она составила в среднем за 16 лет 2,84 мг, в начале июля- 5 54 
' . ' ' 

но второй половине июля- 5,9.5, в начале августа- 6,38 мг. Масса бу-
роrо листа в начале .сентября была 4,62 мг. · · 

Запас надземной фитома<~сы к середине июня на 1 м2 составИл i,07 г, 
н иачале июля- 2,3, в середине и·юля _.:..... '3,1, в начале сентября: -:-1 7. в 
J't~кабре запас бурой массь1 был в среднем 1, 1 г 1 м2• · . : _. · .. .;4 •. ' _: 

В период максимального развития надземная· фитамасса nредставле-
IIН .листьями .на 80,6%, генеративными побегами на 19,4·%. Нар~тание . 

1._a.naca продолжается: до начала августа. Максимальный запас -3, 1 гl1iiS2~ В 
а' -чение августа с отмиранием части Листьев заnас изменя·ется· очеiri ма.- · 
а о. Снижение зariaca фитамассы отмеЧается 'в сентябре nри ·полвuМ:·;от- · :·· .· _ 

v ' . 

мирании растении. ·· 
С 1972 по 1987 г. опр_еделены средний и максимальный -заnасы. Сред~ 

•• ий2запас 2,6 г/м2, коЛеблется от O,S г/м2 в прохладном 1972 г. до4,0 
•/м в J980 г. Максимальный запас в среднем 3,5 г/м2 , ИзменЯется от · 
О , 9г/м в 1972г.до5,7г/м2 в 1980г. 
О·пре;Целена надземная и подземная фитомассы. Отношение общей 

11адземной к обще·й подземной 1:2,6;живой надЗемной к живой подзем-

53 



1 
ной 1:3,2. В надземной фитомассе кустарников и кустарничков 78,6%, 
осоки блестящей 9, 9% , лишайников 1 О, 4% и зеленых мхов 1, 1 %. 

Ивово-осоково-влаrалищнопушицевая тундра ("Походская едо-
ма"). Здесь осока блестящая растет на мелких бугорках или в виде ~е
рновин. На 30 м2 насчитывается 61 дерновина, или 2 дериовины на 1м . 

Вегетация осоки начи·нается в первой половине июня. Образование 
генеративных побегов отмечено в 1983 г.- 1 побег на 1 м2, в 1984 г.-
20 побегов, в 1985 г.- 4, в 1986 г.- 10 побегов. В среднем за 6 лет их 
было в начале и в середине июля По 3. Средняя длина генеративных по
бегов в начале июля 4,8 см, в середине .июля · 7,9 см. Максимальной дли
ны они достигают в начале августа - ·11 см. С отмиран;ием 11обегов 
длина их уменьшается до 8 см. 

Масса одного генеративного побега в июле и начале августа 33,33 мг, 
в сентябре 6,00 мг. Запас генеративных побегов мсrо изменялся и 'рав
нялся в fередине июля -начале августа 0,1 г/м , в начале сентября 
0,02 г/м . . 

Количество листьев во второй половине июля составило в среднем .......... 
1 м2 59 шт., в начале июля- 305, в середине июля- 355, в начале ав
густа- 309. В начале сентября все листья были бурыми- 232. Средняя 
длина листьев в середине июня 7,3 см. В сентябре длина зеленого листа 
7 ,О см, бурого 6,2 см. _ 

Масса листьев изменяется, достигая во второй пdл<?вине августа 
7,58 мг. В начале сен~ября масса бурого листа самая низкая -,J,60 мг. 

Максимальный запас фитомассы в начале августа (2,3 г/м ), во вто
рой половине августа запас снижается. Наименьший запас получен в 
начале сентября - 1,3 г/м2, наибольший - в начцле августа 1986 г. 
(2,7 Г/м2). В период максимального развития на долю листьев прихо-
дится 95,5%, на генеративные побеги- 4,5%. За вегета~ионные перио
ды (1981-1986 гг.) с~едний запас составил 1,8 г/м . Наибольший 
средний запас (2,6 г/м ) был в прохладном и влажном 1986 г., а наи-
меньший (1,0г/м2) -в 1983г; · 

.Мак~я:мальный запас в среднем составил 2,2 г/м2• Мак,симум ero-
2,7 г/м2 был в 1986 r., в умеренно теплом и сухом 1981 г.- лишь 
1,7 г/м . . 

По сравнению с площадкой "Ро:rоватка" запас фитомассы. осоки .бле
~тящей на "Походской едоме" меньше в 1,5-2 раза. · 

1 
• Осока блестящая - арктический вид. Ее вегетация начинается в юж
ной субарктической тундре раньше, чем в северной. Цветение осоки на 
2-3 дня начинается раньше в южной субарктической тундре, чем на 
площадке "Походская едома", расположенной вблизи Восточно-Сибир
ского моря. 

· Осока блестящая образует низкие травостои - высотой до 8 см. За
пас надземной фитомассы их в несколько раз меньше, чем изученных 
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. 2 . 
t равянис~ых растений (2,2 г/м ) , что связано с малым обилием ее в рас-
' аr ·rельном покрове тундры. Запас фитомассы нарастает во второй поло
l•~• не июня, а максимума достигает в середине июля- начале августа. 

llаибольшую часть надземной фитомассы во все сезоны года у осоки . 
v 

лсстящеи составляют листья~ н 

Для оленеводства осока блестящая имеет большое значение. 

3.4. Salix putchra (ива красивая) · . 

. 1 . 
Исследования по сезонному развитию ивы красивой были начаты на 

IIJJoщaдкe "Поход~к 1" в 1971 г. ("Сезонная и погодовая динамика ... ", 
1 (}78), на площадке "Роговатка" в 1972, на площадке ~оходск 2" в 
1977 г. 
Красивоивово-~лаrа~ищнопушичевая тундра. Для пЛощадки "По

одск 1" характерно обилие ивы (сор ) , образующей ярус кустарников с 
омкнутостью 0,3-0,4. На площадке "Походск 2" ива мене~ обильна 
, р). На площадке "Роговатка" только один куст ивы (10. ветвей), его 
t•мсота 15-20 см, диаметр - 75 см. На площадке "Походск 1" раннее рас
t~ускание генеративных почек и начало цветения у ивы отмечено во вто

рой половине мая ранней и теплой весной почrи ежегодно. В годы с 
••u:iдней весной (1973, 1975, 1980, 1984) распускание поу:ек задержива-
•ось до начала июня (2-4 июня). 

·в конце июня происходит массовое плодоношение, а в первой декаде 

lttoля начинают раскрываться коробочки. Созревание их у ивы неравно
мерно. В первую очередь открываются коробочки с южной стороны ео
l,нстия, хорошо прогреваемые, а затем с северной. Раскрываются 
оробочки полностью 10-15 июля. К этом.у времени формируются веге- · 

1'ативные и генеративные зимующие почки. 

Раскрытие вегетативных почек здесь отмечается в начале июня. Раз
tн ~ртывание листьев идет медленно. К началу июля, когда листья распу-

каются наполовину' листовая повер~ность sоставила в среднем 

H(),S мм2, а во второй половине июля- 239,1 мм (табл.26). Полностью 
1 1 истовые пластинки формируются~ середине июля. В это же время от
мечается максимум количества листьев в пересчете на 1 м2 _;__ 1131 
• абл.27). В отличие от травянистых растений количество листьев у ивы 

... 

1 • годы исследования изме~~ось незначительно по сравнению со сред-

Jtими данными. 

Средняя длина листьев в июне (1,4 см) увеличивается ко второй цо
J IОнине июля до 2, 1 см. В августе размеры листьев остаются стабильны
ми. Побурение и~ начинается с мелких листьев длиной 1,5-2,0 см. 
llолное отмирание лисrьев отмечается в середине сентября, а листопад 
11 'чинается во второй половине августа и продолжается ДQ начала октяб
IН• . Около 1% листьев остается на ку~тах в течение 2-3 лет. 
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Таблица 

~амика формирования листа ивы красивой, мм2 

"Роrоватка" 
· Год 

1 

"Походск i" "Походск 2" . 

з з 3 '2 I 2 2 

' 

I96I ?8,1 1б3,8 198,4 ?5,8 IBЭ,I 213,1 94,2 239,0 
1982 - 302,9 308,2 - 255,5 306,0 - 129,3 15?, 
1983 28,1 138,2 138,6 24,8 186,8 . 292,5 58,? ' 15?,4 256, 
1984 9?,8 142,9 200,? 112,2 196,3 313,8 ?8,2 206,9 2?4, 8 
I985 - 208,8 253,8 210,8 2?3,8 303,6 - ·- -
1986 11?,8 300,? ЗО5,З ?9,2 . 180,1 19?,0 155,7 223,0 319, 
Среднее 80,5 209,5 239,I 100,6 207,6 2?1,0 96,7 19I,I 263, 
-
* дllта наблюдений: 1 - Iб-2I июня; 2 - 4-7 июля; Э - Iб-21 июля. 

\ 

Масса одного листа в начале июля составила в среднем 11,96 мг. 
v 

дальнеиmем происходит утяжеление листа, продолжающееся до п 

полов~ны августа, когда достигается максимальная масса (18,39 мг) 
тем она быстро уменьшается, особенно с началом пожелтения листьев. 

Надземная фитомасса кустарников увеличивается в результате..., .... 
вития листьев, однолетних побегов, соцветий, роста стволиков в 
ну. Запас древесины для площадки "Походск 1" определен в 162,4 г/ 

Т а б л и ц а 2? 

Числ9 и масса листьев ивы красивой ("Походск i"), 
19?1-198? гг. 

---------~~~~--~------~------------~--------~----~· 1* Дата учета 

I9.YI 
4.УП 

19.YI1 
4.УШ 

I9 .Ylll 

4.IX 

42 
91 
9? 
93 
?? 

(7) 
19 

(40) 

2 

490 
1062 
1I3I 
1082 
921 

(119) . 
296 

(54?) 

3 4 

5,ЗI 0,2 
11,96 I,I 
16,62 1,6 
18,67 I,? 
16,82 1,5 
(5,88) (о, 04) 

15,54 0,5 
(15,?2) (0,8) 

* I - количество листьев на 1 ветвь; 2 - количество листьев на 
Э - масса одного листа, мг; 4 - масса листьев на I ветвь, г; 

5 - ~асса листьев на I м2, г; в скобках - бурые листья. 

5 

2,6 
12,? 
18,8 
20,2 
16,2 

I3,2 
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М асса листьев на 1 м2 в период максимального развития составила 
tt, 1' при сомкнутости полога 0,3-0,4. С пожелтением мелких листьев 
ttн·усте масса их снижается. Во второй половине августа она составила 

1 ,, 1', в том числе зеленой массы 95. 7% и бурой 4,3%. К началу сентяб
• 1 • •сных листьев на кустах остается только 30%, а единично зеленые 

" ао•tки сохраняются до весны, что характерно для ивы красивои 

110рцов , 1968) . 
IS общем запасе фитомассы в период максимального развития прихо-

1Jt) 1) в среднем за 17 лет на листья 11,0% на древесину 89,0%.· 
рсдний макси~альный запас листьев по годам отражен в табл.28. 

llв1больший запас был в 1974 г., когда отмечались большая сумма поло

Год 

?I 
"/2 

l <fJ?З 

lV,l4 
Jt)?5. 

I<J?6 
IU?? 
]9?8 
l\179 
IV80 
J\}81 
J<J82 
1983 
1984 
1985 
1986 
]987 

r:роднее 

,/~ 

среднесуточных температур (1164, 1 оС) и благоприятный 

Т а б л и ц а 28 

Заnас листьев ивы красивой на nлощадке "Походск I" 
за вегетационные nериоды . I9?1-I987 rг. , 

Средний Максимальный От в~ей надзе- . 
t------t-------o~------t------i мной массы в 

г/м2 % г/м2 % nериод максим. 
ра?ВИТИЯ, % 

20,4 
14,9 

. 20,8 
27,1 
18,5 
1?,9 
2r.з 
22,6 
14,0 
14,5 
10,2 
12,3 
4,4 
9,1 

12,6 
10,2 

-
15,? 

4,4-2?,1 

129,0 
94,9 

132,5 
I?2,б 

11?,8 
114,0 
IЗ5,? 

143,9 
89,2 
92,4 
65,0 
?8,3 
28,0 
58,0 
80,3 
65,0 

-
IOO,O 

2?,3 
I9,9 
25,6 
32,9 
25,8 
26,7 
24,6 

' 28,8 
I7,8 
15,4 
18,3 
22,5 
?,I 

14,2 
20,5 
13,2 
б, б 

20,4 
6,6-32,9 

133,8 
9?,5 

125,5 
161,3 
126,5 
130,9 
120,6 
I4I,2 
8?,3 
?5,5 
89,? 
IIO,З· 

34,8 
69,6 
99,5 
64,7 
32,4 

100,0 

14,3 
10,8 
13,6 
16,8 
13,? 
14,1 
1З,I 

15,1 
9,8 
8,6 

10,1 
12,1 
4,2 ' 
8,0 

11,2 
?,5 
3,9 

II,O 
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гидротермический режим (в результате заливания площадки ...... ---~&" 
выми водами). Наименьший запас листьев ивы получен в 1983 г. э~ 
год характеризовался прохладным июнем (среднемесячная температу 

8,5° С, ниже нормы на О, 9°С), умеренно теплым и сухим летом. 
Более показателен средний запас фитомассы за все годы за 6 

наблюдений (с 16 июня по 1 сентября). Для ивы он составил в среди 
15,1 г/м2• Наибольший средний запас был в 1974 г, а наименьшИй-
1987 г. с прохладным июнем, умеренно теплым сухим летом. Н~з~ ... 
температура воздуха в начале вегстации более отрицательно 

., ., 
на массе листьев ивы красивои, чем травянистых растении. 

Тощеберезово-влаrалищнопушицевая тундра ("Походск 2"). В 
личие от площадки "Походск 1" здесь ива не образует яруса, есть всего 
кустов (33 ветви). В течение многих лет вегетация ивы начиналаl't) 
конце мая- начале июня. Цветение было очень рl:1 1ким, единичные 
цветня были лишь в 1978 и 1981 гг. Цветение началось 2 июня, а к 
июня появились зеленые плоды (коробочки). Раскрытие их отмечено 
июля и идет постепенно, как и на площадке "Походск 1 ". 

Раскрытие вегетативных почек наблюдается в начале июня. Л ........ 
вая поверхность зависит от количества раскрывшихся листовых . 

нок и их длины. В среднем (1981-1986 гг.) пове~хность одного .,А.А" 
ивы составила во второй nоловине июня 100,6 мм (табл.26), в нa~&.olol'· 
июля- 207,6 мм2, а к середине июля достигла максимума- 271,0 мм 
Полностью листовые пластинки формируются к 15-20 июля. 

Количество листьев на 1 м2 по сравнению с плоiЦадкой "Походск 1 
значительно меньше. В начале июля их было на 1 м2 в среднем за 11 л 
- 33, во второй половине июля- 35, в начале августа- 38. В 
nоловине августа начинается пожелтение мелких листьев длиной 1 
2 см. Полное отмирание их наблюдалось к 1 О сентября. 

Длина листьев увеличивается с 1,4 см в середине июня до 3,0 см в А& .. -
чале августа, т.е. меньше, чем на площадке "Походск 1". Масса листа 
начале июля составила в среднем 12,12 мг. В период максимального ..,&.ео~· 
вития увеличилась до 18,45 мг, т.е. меньше, чем на площадке "П 
ходск 1". . 

Запас листьев за 11 лет при сомкнутости полога О, 1-0,3 составил 
среднем в начале июля 0,4 г/м2, во второй половине июля 0,6, в нa-A&.olol' 
августа О, 7 г/м2• Затем запас Листьев снижается. 

·по нашим даннымi на одну ветвь приходится 8,3 г древесины, 
куст- 33,2 г и на 1 м - 9,1 г. В период максимального развития ... "'&-·~ 
листьев в общей надземной фитомассе составила в· среднем 7, 6%. На __ 
лю древесины приходится 92,4%. 

Средний заrас листьев за 6 сроков наблюдений (с 20.VI по 4.1Х) 
ставил 0,5 г/м , а максимальный- 0,8. . 

Бл~гоприятными для развития ивы были умеренно теплый 1985 

• 

, 

IIIJ 'хладный 1986 г. В 1979 и 1983 гг. получен более низкий запас, что 
t vlo место и на площадке "Походск 1 ". 
Р экое отличие в стеnени олиствленности кустов ивы красивой меж

' IIJiощадками "Походск 1" и "Походск 2" свидетельствует о большой 
tм нчивости морфологических показателей этого вида в зависимости 

tl ' кологических условий. На это же указывают данные по площадке 
1' }J\1ватка". 
Осоково-кустарнич:ковая тундра ("Роговатка"). В отличие от пло

н а 'J'ок "Походск 1" и "Походск 2" здесь есть один куст с 10 ветвями высо
''' 26 см, с кроной диаметром 75 см . . 

1 1 асть верхушек ветвей у ивы отмирает зимой, когда ветви остаются 

• 1 110верхности снежного покрова. Часть их ломается под тяжестью сне- . 
1 t нежный покров, по-видимому, оказывает влияние на форму куста. 
tt •• •стоящее время куст стал распластанны~r, приобрел стелющуюся 
lк рму. 

1 (ветение ивы было отмечено за годы наблюдений (1972-1987) толь-
" )J\ИН раз в 1982 г. 
Вокруг площадки ива цвела в 1972, 1973 и 1978 гг. Начало цветения 

• •лощадки "Роговатка" происходит на 2-4 дня раньше, чем в. окре
' 110 тях пос. Походска. Распускание листьев начинается во второй по
ннн1ве июня. К началу июля fоверхность лИста ивы составила в 
11 ·~111см (1981-1986 гг.) 96,7 мм (табл.26), к сереДине июля- 191,1 
~ , к началу августа- 263,9 мм2• Большие колебания общей листовой 

t1 ~ ~~ 'рхности связаны с длиной и количеством листьев. Полностью лис
t нtые пластинки формируются к середине июля. 

Количество листьев на 1 м2 при сомкнутости nолога 0,1 в среднем во 
l t)poй половине июня состав'ило 21. Наибольшее их колИчество отмеча-
1 и во второй половине и 10 .1 я - 26. В августе мелкие листья длиной 1-

1 . см приобретают осеннк)ю окраску и начинается листопад. Полное 
,. мирание листьев отмечается в начале сентября. Осенью на кустах oc
t 1 ,. я незначительное число бурЫх листьев. 

редняЯ длина листьев в начале ~юля была 1,8 см, во второй полови
• 111оля увеличилась до 2,0 см, в начале августа- до 2,1 см. По средней 

11111с листья ивы с площадки "Роговатка" одинаковы с листьями с пло-
11 •дк и "Походск 2" и немнqrо меньше, чем на площадке "Походск 1 ". 

Масса одного листа в начале июля в среднем 8,00 мг, во второй поло
Н1•• ~~ июля 11,54 мг. На площадке "Роговатка" масса одного листа оказа-

., . ., 
1 1 1) нанменьшеи по с_равнению с таковои других площадок за счет 

• н•••ы и толщины листьев. При отмирании масса их уменьшается до 
1. ) мг. 

' апас древесины на одну ветвь составил 7,8 г, на куст- 31 ,2, на 1 м2 

I О , З г. 
2 

. 
Масса листьев на lм была в среднем в середине июня 0,1, во второй 

1 1 1; аови~е июля 0,3, в начале сентября 0,13 г. · 
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Нарастание запаса листьев продолжается до середины июля. В __ .. 
сте с отмиранием их запас снижается. 2 " , " 

Средний з~пас листьев составил 0,2 г/м . Наибольшин среднии~ 
их- О 5 г/м был в проХЛадном и влажном 1986 г., а наименьшии-
1915, 1976, 1978 и 1983 гг.- 0,1 г/м2• Средний максимальный запас 
стьев 0,4 г/м2 , наибольший был в теплом и умеренно влажном 1985 
Прохладный и сухой 1978 г. был неблагоприятным, и запас листьев 
вен 0,6 г/м2• В общем запасе фитомассы в период максимального...,_ ........... 
тия на листья приходилось 3, 4%, на древесину 96,6%. 

На площадке "Походск 1" блаГоприятным был 1974 г., а на 
"Роговатка" в этом году запас был равен среднему. Одинаковые "~--
ные условия по-разному сказываются на продуктивности растении 

.различающихся условиях рельефа и почв. На повышение запаса 
массы на площадке "Роговатка" оказало влияние именно теплое и ................. . 
ное~ лето 1985 г., а на площадке "Походск .1" - заливание П-.... ~._ .... . 
водами р. Колымы. 

Ивово-осоково-влагалищнопуiuицевая тундра. В 1986 г. провед 
наблюдения за ивой красивой на "Походской ед~ме", расположенной 
нижнем течении р. Колымы, вблизи побережья Воеточно-С ".,. 
моря. Здесь провзрастает 86 ветвей (21 куст) ивы красивой, или 3 в 
на 1м2, при сомкнутости полога 0,1 и высоте 18-20 см. 

Вегетация ивы начинается в июле. Из-за неблаюприятных услов 
(ветры, туманы) цветение ее наблюдается редко. К~личество листьев 
1м2 в начале июля 1986 г. составило 42, к середине августа их было 
на одну ветвь приходилось 15 листьев. Длина листьев '1,6-1,7 см, зна 
чительно меньше, чем на площадках "Походск" и "Роговатка". Масса """ 
ного листа в начале июля 9,52 мг, в середине сентября 12,50 мг. 
площадке "Походская едом~· запас листьев был в начале июля 0,4 г/ 
а в середине августа 0,5 г/м . Запас древесин~ (стволики и ветви) на ~~rr .. 
ну ветвь ивы 1 7 г на один куст 6,8 г, на 1 м 5,1 г. В середине авгу 
запас надземн~й ~ассы представлен листьями (8, 9%) и 
(91, 1 %) . На площадке "Походская едома" . ива не образует полога, · 
связано с открытым положением участка и неблаrоприятным ~~·.., 
мическим режимом. 

Таким образом, ива красивая - один из ценозообразов3:телей зак 
стареиных влагалищнопушицевых болот и тундр в · южной субарктич 

v 

скои тундре. 

Сезонное развитие ивы красивой изучалось на четырех 
v u u u~~-,~~ 

площадках, расположенных на первон и второи надпоименнои ...,_ .. .,...,. 
долины р. Колымы и каменистой возвыщенности Походекая едома. 

Наиболее· благоприятные условия для развития ивы на .&.., .. ,_ .... ..,_~"' ........ 

красивоивово-влагалищнопушицевой тундры ("Походск 1 "): 
ное увлажнение, развитый полог кустарников. 
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,~десь- запас листьев в период максимального развития составил 
0,2 г/м2, что связано с большИм количеством кустов ивы, большим ко
lll'l~ством листьев на них, большей длиной и массой листа. 

lla площадке "Роговатка" на открытом участке осоково-кустарничко
"" 1 'rундры провзрастает один распластанный куст ивы высотой 26 см. 

Распускание nочек и появление листочков отмечено в начале йюня, 

lltн'тсние ивы- 1-3 июня. 7-8 июня начинается плодоношение, а co-
tp ·нание семян - в начале июля. , 

2 lla площадке "Роrоватка" запас листьев меньше (0,3 г/м ), чем на . 
11нон~адке "Походск 2" (0, 7 г/ м2). 

U экологическом отношении, а также по фитомассе площадка тоще-
t р зово-влагалищнопушицевая ("Походск 2") занимает промежуточ- 1 

tiO[ положение между площадками "Походск 1" и "Роговатка". Растения 
11роизрастают в условиях избыточного увлажнения. Кустарниковый 

1• {'слабо развит, высота 35 см, сомкнутость полога 0,2. Площадка "По
он к 2" расположена в 100 м от площадки "Походск 1", поэтому разни-

t t н фенологии ивы небольшая, 1-2 дня. 
, а годы наблюдений (1971-1987 гг.) благоприятным для развития 

1111t1 красивой на площадке "Походск 1" был 1974 г. благодаря заливанию 
11ло•цадки полыми водами р. Колымы. Сравнение уровня средней массы 
Jlllимeнee благоприятном 1983 г. с таковым 1974 г. (100%) дало 16,2%. 

11 рсдние годы уровень ее колебался от 33,5 до 83% максимального 
1974г.). 

lla площадке "Походск 2" за 1971-1986 гг. благоприятными были 
'мt рснно теплый 1985 и про~адный, влажный 1986 г. 

lla площадке "Роrоватка" в отличие от друmх площадок благоприят
t••·•м оказался теплый и умеренно влажный 1985 г., и масса листьев со-

1 'вила в 2,5 раза больше средней, .а в неблагаприятные годы (1975, 
1 J 76, 1978, 1983) была равна 50% средней. 

llогодовые колебания массы листьев ивы красивой свидетельствуют о 
· ,Jависимости от температурного режима в условиях переувлажненных 

tHt•lн, а при недостаточном увлажнении от количества осадков. В общей 
ll.tJ~:Jeмнoй массе листья ивы составили в среднем на площадке "По
•'J\СК 1" - 11,1%, "Походск 2" - 7,1%, на "Роrоватке" - 3,4%. 
Jlистья ивы краси.вой хорошо поедаются оленями .в течение всего пe-

Jtl1oдa вегетации. " 

3.5. Betula exilis (береза тощая) 

Восточносибирско-американский арктобореальный, древний вид 
аввинова, 1980; Рыбакова, Колесников, 1985), широко распростра-

v " 1 ·нныи в тундровои зоне. 

С 1971 по 1987 г. были проведены исследования по сезонному разви-
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. тию березы тощей ("Сезонная и погодовая д~.намика ... ", 1978). 
дения проводились на площадках ''Походск ·1 ", ·''Роговатка" и с 1977 г. 

, площадке "Походск 2". 
На площадках "Походск 1" и "Походск 2" с развитым ярусом куста 

ников из ивы и березы создается свой фитоклимат. Здесь береза тощаg 
обилнем sp-cop1, с сомкнутостью nолога О, 1-0,3 имеет высоту 50-60 

На площадке "Роговатка" береза встречается реже (обилие sp, ... ,._,. 
30-40 см) , сомкнутого яруса не образует и влияние внешних 
на растения сказывается в гораздо большей степени, чем на --.. rтт 
"Походск 1" и "Походск 2". 

Красивоивово-влагалищнопушицевая тундра ("Походск 1 "). Зд 
зимующие nочки у березы тощей закладываются в начале июля. Р 
крытие листовых nочек начинается на следующий год 3-4 июня. с uu• 

пусканием листьев отмечается начало цветения березы. 
Листовая пластин;ка начинает формироваться в первой 

• 

июня. Во второй половине июня nоверхность одного листа в СР-м ... 
(1981-1986 гг.) равна 31,1 мм2 (табл.29). В это время листовые ... ..., ... ~ 
стинки березы очень тонкие и смолистые. Особенно интенсивно .......... _ 
развиваются в конце июня- начале июля (когда они достигают 

дельных размеров, исчезает смолистость и они становятся к",...., ...... " 
поверх~ость одного листа увеличилась до 38,8 мм2, а к середине июля 
50,4 мм . 

Количество листьев на 1 м2 во второй половине июня в среднем за 1 
лет составило 1307. 

-
~намика формирования 

. . "Походск 1:" 
Год 

I 2 э 1 

1981 43,8 42,4 57,0 33,3 
-1982 • 31,4 35,9 -

1983 19,5 33,6 ' 45,6 8,0 
1984 ЭI,6 34,1 59,9 21,0 
I985 40,4 50,5 56,1 42,3 
1986 20,3 27,9 48,1 20,0 
Среднее ЭI,I 38,3 50,4 24,9 

Таблица 

листа березы тощей, мм2 

"Походск 2" "Роговатка" 

2 э 1 . 2 з 

• 

39,3 53,4 26,3 30,2 55,6 
48,5 64,2 - 44,0 47,5 
Э8,1 42,5 14,7 23,0 23,4 
32,4 45,5 15,4 30,7 37,2 

- 50,4 - - -. 
38,4 57,3 19,0 28,8 48,6 
39,3 52." 2 18,8 31,3 42,5 

* ~ты наблюдений: i - 16-21 июня; 2 - 4-7 июля; Э - 16-21 июля. 

Во второй половине июля их число достигает максимума - 2038 
средней длиной 0,8 см и массой одного листа 4,61 мг. 

Во второй половине августа листья приобретают осеннюю окраску 
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11 ••1инает~я оп~д мелких листьев, длиной 0,3-0,5 см. В начале сентября 
1ычно отмечается массовый листопад, а в отдельные годы~(1979, 1980) 

t• ')ТО время листопад уже заканчивался. 

В первой половине августа оnад листьев в первую очередь начинает
" на валиках с более сухими почвами и заканчивается в конце августа. · 

11 мочажинах он начинается во второй половине августа и заканчивает
J• 11 первой половине сентября. 

Зап~с листьев составил в середине июня в среднем за 17 лет -
,9 г/м . В начале августа он достигает максимума- 10 г/м2• С отмира

lllн:м листьев их запас в сентябре уменьшается до 4,5 г~м2. 
Запас древесины березы тощей составил 157,1 г/м . В общем запасе 

Jнt1'Омассы в период максимального развития на листья приходилось 
(• ,0%, на древесину- 94%. Процент листьев находится в прямой зави
аtмости от их массы, так как запас древесины более или менее стабилен. 
•оотношение между массой листвы и древесиной отражено на рис. 5 . . 

1971 по 1987 г. средний запас листьев у березы был наибольшим в 
1984. (10,9 г/м2, или 145,3% среднего за годы наблюдений). В 1974 г. 
у• аасток был залит полыми водами р. Колымы. На заливание полыми во-
1 tми, как известно, береза тощая реагирует отри~ательно. В 1978 и 1983 · 
IJ'. отмечен меньший запас листьев - 5,4 г/м2, или 85,3% средне!j. 
М tксимальный средний запас был в умеренно теплом 1984 г. (13,9 г/м , 
tiJI И f 3 7, 6 % ) . 

J-lаименьший максимальный запас листьев (5,9 г/м2) отмечен в теп-
1 )м сухом 1987 г. На понижение запаса листьев, возможно, повлияло · 
м11оrолетнее избыточное увлажнение участка, так как часть растений 
J•.асполагается между кочками. 

Тощеберезово-влагалищнопушицевая тундра ("Походск 2"). Здесь 
jJормирование почек у березы начинается в первой декаде июля и за:-
tвчивается к началу августа, на 1-2 дня раньше, чем на площадке 

" llоходск 1". На следующий год цветение ее отмечено во второй полови
'' ' июн.ц немного позднее, чем на площадке "Походск 1 ", а массовое пло-
1 оноmение - в начале июля . 

Распускание вегетативных почек отмечено с 10-12 июня. В это вре
мs• поверхность листа ~ыла в среднем (1981-1987 гг.) 24,9 мм2, в нача
н июля - · 39,3 мм , а в середине июля - 52,2 мм2 (табл.29)~. 

1 Jоверхность листа березы здесь меньше, чем на площадке "Походск 1 ", 
11 i за меньшей облиствл1нности ветвей. 

В начале июля на 1 м приходилось в среднем 1719 листьев. В период 
м tксимального развития их число увеличилось до 1903 (средняя длина 
(),8 см, масса одного листа 4,57 мг). Длина листьев и масса одного листа 
tде:.:сь меньше, чем на площадке "Походск 1 ". 
Ос~нняя раскраска листьев обычно наблюдалась в начале августа. Во 

t••·орои половине августа начинается опад сначала мелких листьев (дли-

' 
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ra 0,3-0;·4 см), а затем и крупных. Листопад заканчивается в начал 
ентября. 
Нарастание запаса листьев наЧинается в середине июня с разв 

:анием листовых рластинок- 3,1 г/м2• Максимальный запас в на 
~вгуста- 8,7 г/м . 2 · 
Запас древесины у березы составил 103,3 г/м , меньше, чем на 

цадке "Походск 1". На один куст приходится 25,9 г, на одну ветвь 
~,3 . г. Соотношение между .листьями и древесиной по ма~се в п~..,""~J·· .. ,~""""_"' 
t~аксимальноrо развития 8, 1 :91,9. • 
За годы наблюдений (1978-1987) средний iапас листьев по 5 

~ам, с 21 июня по 21 августа, составил 6,9 г/м . ~лаrоприятным ..... _,...".,... ... "~· 
~ля развития березы тощей был умеренно тепльщ}982 г. - 9,1 г/ 
~еньший запас листьев получен в 1981 г. 2 5,5 г/м · u / 

Средний максимальный равен 9,2 г/м . Наибольшин - 13,3 г 
)ыл в 1982 г., а наименьший- в 1979 и 1981 гг. 
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l}ис. 5. Запас надземной фитомассы и фазы развития березы тощей: 
1 - древесина; 2 - листья; 3 - почки; 4 - цветение; 5 - плодоношение; 6 - средне

у ~<>'tная температура воздуха; 7- осадки 

·В отличие от площадки "Походск 1" на площадке ·~походск 2" слабо 
развит ярус кустарников, поэтому ~ею~иеся кусты березы подверга-
1 )ТСЯ СИЛЬЦОМУ ВЛИЯНИЮ ПОГОДНЫХ уСЛОВИИ. 

На площадке "Походск 1" с хорошо развитым ярусом кустарников, 
Jаагоприятным был 1984 г., с теплой весной и прохладным летом. В 

1978 и 1983 гг. (прохладный июнь и умеренно теплое лето) масса листь
в была наименьшей. 
Осоково-кустарничковая тундра. ("Роrоватка"). Расположена на от-

1 1)1Jrтом повышении второй надпойменной террасы долины р. Колымы: с 
ухими почвами. Здесь снег сходит раньше и вегетация березы тощей 

l l ttlинaeтcя на 2-3 дня ранее, чем на площадках "Походск 1" и "По
одск 2". 
Во второй декаде июня появляются первые листочки у основания 
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стеблей. С распусканием листьев начинается цветение. В конце июня 
начале :цюля наступает массовое плодоношение. Осыпание семян у n-... 

v 

резы начинается во второи половине .августа. 

Повеrхность одного листа в середине июня составила в среди 

· 18,8 мм . В период полного формирован2ия листовых пластинок в се· 
дине июля их поверхность равна 42,5 мм (табл. 29). 

Количество листьев на 1 м2 в начале июля- 799, во второй половин 
· июля максимум- 829 при средней длине 0,6 см и массе одного лист 

3,25 мг. В начале августа листья приобретают осеннюю окраску и в пер
вой половине августа начинается опад мелких листьев длиной О, L .....,. 

0,4 см. В первой половине сентября листопад заканчивается. 
· Нарастание фитемассы листьев наблюдается с начала июня. Макси
мум' заnаса листьев отмечается в середиuе июля- 2,7 г/м2• С отмира
нием листьев во второй половине авчста запас их снижается 

1,9 г/м2 , а в начале сентября- до 1,1 г/м . 
2 

Заnас древесины за годы наблюдений составил 30,9 г/м . Соотноше
ние между массой листьев и массой древесины березы в период макси
мального развития равно в среднем 8,4:91,6 .. 

За годы исследований (1972-1987) средний запас листьев составил 
2,3 г/м2 . Наибольший (3,4 г/м2) был в теплом и влажном 1975 г., а са
мый низкий (1, 1 г/м2) в 1972 и 1983 г. Средний максимальный запас ли
стьев равен 2,9 г/м2• Наибольший в теплом и влажном 1974 г. - ·4,2 
г/м2, а низкий- 1,4 г/м2 в прохладном, средневлажном 1972 г. и уме
ренно теплом, сухом 1983 г. 

В наиболее благоnриятных усло:еиях на красивоивово-влагалищно
пушицевой тундре ("Походск 1 ") развит кустарниковый ярус, в котором 
участвует береза тощая высотой 60 см, с сомкнутостью 0,3. Вегет-........ 
березы здесь начинается nозднее, чем ивы красивой. Р~н· ~ рытие почек 
5-10 июня, а начало цветения- 15-20 июня. 

В августе отмечается осыпание семян, продолжающееся до второй 
половины сентября. 

В результате влияния: экологических условий здесь у березы развито 
наибольшее количество листьев в расчете на 1 м2 (1954), средняя длина 
их 0,8 см, масс~ одного листа 5,11 мг. Здесь же отмечен их наибольший 
запас (10,0 г/м ) . . 

В менее благоприятных гидратермических условиях в осоково-кус

тарничковой тундре ("Роговатка") береза тощая низкорослая, слабо по
легающая, высота кустов__35 см, сомкнутость полога 0,1. 
. Заnас фит~ассы здесь самый низкий, в период :1\t!аксимального раз
вития 2, 7 г/ м . Это связано с малы.м количеством листьев (829), мень
шими их размером (0,6 см) и массой (3,25 мг). 

По экологическим условиям тощеберезово-влагалищнопушицевая 
'rундра ("Походск 2") занимает промежуточное положение. Кустарнико
вый ярус здесь развит слабо, сомкнутость подога О, 1, высота 40 см. 
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~апас фитомассы в период максимального развития составил 8, 7 
1/м , что связано с количеством листьев (1903), их длиной (0,8 см) и 
м Jссой одного листа (4,57 мг). 

За годы наблюдений (1971-1987) благоприятным для березы на пло
н,адке "Походск 1" был 1984 г. В наименее благоприятный 1987 г. ·запас 
нн;тьев был равен 49,0% среднего. В остальные годы колебания его бы
нt от 77 до 139% среднего, а запас листьев на этой площадке 7,5 г/м2• . 
На площадке "Походск 2" благоприятным годоц для развития березы 

•·•л теплый 1985 г. , а минимальная масса листьев отмечена в умеренно 
н ••лом 1981 г., средняя масса на площадке 6,9r/м2• 

На площадке "Роговrтка" наибольший средний запас листьев пол
•• ·н в 1975 г.- 3,4 г/м . Если сопоставить с ним запас листьев в друmе 

1 t1ды, то в наименее благоприЯтные 1972 и 1983 гг. он составил соответ-
анснно 33,3% и 47,8% среднего. В умеренные Годы он колебался от 47 

до 147%. Значительные колебания запаса листьев березы по годам сви
J\t' ' I 'Сльствуют о его зависимости от температурного режима в условиях 

11 рсувлажненных почв и от количества осадков при недостаточном ув-
••жнении. · 

В общем запасе надземной фитомассы березы тощей соотношение за-
11 аса листьев и древесины составило на площадке "Цоходск 1" -
6,0:94,0, "Походск 2"- 8,1:91 ,9, "f-'оговатка"- 8,4:91,6. 

Листья березы тощей хорошо поедаются оленями весной и в начале 
н та (начало июля) . 

• 
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Глава4 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ о 

НАДЗЕМНОЙ ФИТОМАССЫ 

В результате стационарных исследований, проводившихся в 1970-
1987 гг., получены данные о формировании запаса надземной фитомассы 
в четырех сообществах субарктической тундры- красивоивово-влага
лищнопушицевой (площадка "Походск 1 "), тощеберезово-влагалищно
пушицевой (площадка "Походск 2"), блестящеосоково-кустарничковой 
("Роговатка") , красивоивово-блестящеосоково-влагалищнопушицевой 
(площадка "Походская едома") тундрах. 

Красивоивово-влагалищнопушицевая тундра ("Походск 1 "). Пло
щадка расположена на надпойменной террасе долины р. Колымы среди 
тундрово-болотного комплекса. Фитомассу слагают 8 видов растений. 
Из них в течение 1971-1987 гг. изучались пушица влагалищная, осока 
придатконосная, ива красивая и береза тощая. 

За годы наблюдений на площадке произошли некоторые изменения. 
В результате посещений площадки для проведения учетов вокруг нее 
образовалась тропинка, под которой происходило более интенсивное 
протапванне мерзлоты, охватившее также края площадки. В июне 
1974 г. площадка была залита полыми водами. После этого на протяже
нии 1974-1987 гг. вода оставалась на площадке, которая составляет 
часть неглубокой бессточной котловины на надпойменной террасе. Глу
бина стоячей воды в понижениях площадки 10-20 см, и покрывает она 

v 
около 1/2 всей поверхности. В результате уровень залегания вечнои 
мерзлоты понизился. Если в 1971-1974 гг. уровень залегания мерзлоты 
в середине сентября составлял 23-25 см, то после заливания на ту же 
дату в 1975-1987 гг. он опустился до 49 см, а в мест~х с обнаженным 
торфом до 54 см. о 

На площадке появились отдельные растения арктагростиса, свиде
тельствующие о нарушении естественного покрова. Некоторые измене
ния произошли в учитываемых видах растений. В частности, 
увеличилось количество дерновин пушицы влагалищной на 6 (~Jсего ста
ло 220). Все это побудило нас заложить рядом вторую площадку ("По
ходск 2") с ненарушенным и не залитым водой покровом. Однако учеты 
на первой площадке были продолжены. Как выяснилось, нарастание фи
томассы здесь начинается в конце мая- начале июня и продолжается 
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до первон половины августа. Он слагается у травянистых растений из 
Jlистьев, генеративных побегов, у кустарников и кустарничков из листь
t в и древесины (стебли, ветви). Максимум запаса фитомассы отмечен у 
••ушицы влагалищной во второй половине августа. В среднем за 18 лет 
он составил 166,4 г. (табл.ЗО), у осоки придатковоеной в начале августа 
-- 1,7 г., а у ивы и березы (без учета древесины) в начале августа- со
ОI'Ветственно 20,2 и 10 г. По достижении максимального развития начи
llается осеннее побурение листьев, которое сопровождается пониженнем 
массы одного листа. Зимний запас (декабрь) у пушицы представлен зe
JI ными у. бурыми листьями, зачатками соцветий и составил в среднем 
М~,7 г/м , в том числе зеленой массы 21,2% летнего максимума. Часть 
н~леных листьев сохраняется в течение зимы и весной начинает вегети-

· Т а б л и ц а 30 

Сезонная динамика запаса надземной фитемассы 
( "Походск 1:") , I970-I987 г г. , г /м2 

Дата учета Пушица Осока 
влагалищная придатконосная 

Ива красивая Береза тощая 
(листья) {листья) 

------т------~----~~---------~+-~~~-
lб-3I.Y 

l-6.YI 
!б-2I.У1 

l-6.YII 
lб-2I.YI1 

I-6.YIII 
16-2I.YII 
I-б.IX 

16-2I.IX 
Iб-2I.Xll 

30,9 
33 8 

' 59,9 
92,7 

123,2 
162,6 
166,4 
144,9 
114.8 
9?,9 

-
0,2 
0,3 
I,O 
I,6 
I,? 
I,6 
I,З 

I,I 
0,8 

-
0,2 
2,6 

I2.7 
18,8 
20,2 
16,2 
13,2 

-
-

-
O,l 
2,9 
6,8 
9,4 

IO,O 
8,1 
4,5 
-
-

ровать. Бурые листья (ветошь) весной переходят в старику, и нами по
( л е этого не учитывались, поэтому запас фитомассы в период от декабря 
f\ маю резко снижается. В течение вегетационного периода нарастание 
tt'леных орган~в, определяющих сезонную динамику надземной фито-
массы растении, продолжа~тся активно до начала июля. Как видно из 
нtбл.31, У пушицы влагалищной идет постепенное нарастание запаса 
Фитомассы. Наибольший суточный прирост отмечается в начале вегета
·~ии, в мае- первой nоловине июля за счет интенсивного роста листьев 
lt генеративных побегов. Основная часть надземной фитомассы создает-
и за 45 дней (67,7%). Именно этот период имеет решающее значение в 
'С накоплении. На вторую половину июля - первую половину августа 
11риходится 32,3% прироста запаса пушицы. Во второй половине августа 
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11рекращастся прирост. В дальнейшем преобладает опад и надземная 
tlн1томасса сокращается. 

У осоки придатковоеной нарастание запаса фитомассы начинается в 
11 tчале июня и постепенно увеличивается к середине июля. Нарастание 
ф11томассы происходит значительно интенсивнее, чем у пушицы влага
tа1rцной. В период максимального прироста (1-15 июля) он составил 
1,2% (у пушицы 30,5%). Во второй половине июля прирост запаса фи
Juмассы прекращается и начинается побурение ли~стьев, в первую оче
рс;,ь мелких, длиной 3-7 см. Полное побурени~ их заканчивается в 
tr tчале сентября. У кустарников нарастание фитомассы в отличие от 
II),JR наиболее интенсивно происХодит в июне - первой половине июля, 
оrда у ивы образовалось 50% листьев. При этом суточный прирост был 

IJ,H г/м2, а у березы- 39,0%, суточный прирост 0,3 г. (табл. 31). Во 
v 

lt 1 о рои половине июля нарастание запаса снижается у кустарников до 
6 -30~. Суточный прирост запаса составил у ивы 0,4 г/м2, березы-

11, г/м . В начале августа прирост прекращается и начинается отмира-
1111t' листьев. В это время преобладает процесс опада. Структура надзем
ной фитомассы изменяется по сезонам и по годам. У пушицы 
ttлагалищной она представлена в июне на 92,7% листьями, на 8,0% ге-
11 ·ративными побегами; в начале августа листьев 95,8%, отмирающих 
t ·неративных побегов 0,5 и зачатков соцветий 3, 7%. Во второй ПОJiови-
111' сентября листьев 91,0%, соцветий 9,0%. Осенью в qтдельные годы 
( 1977, 1978) зачатки соцветий составили до 22%. 
На долю зеленой массы приходится в среднем 40,6%, бурой - 59,4%. 

11 ри благоприятных условиях ( 1980-1987 гг.) при малом количестве 
мелких грызунов в надземной фитомассе весной значительно участие гe
tl ·ративных побегов ( 43-52%). В прохладные годы ( 1972) при большом 
ОJiичестве мелких грызунов запас фитомассы пушицы представлен 
IOЛI>KO листьями. У осоки придатковоеной надземная фитомасса весной 

~Jто листья. В начале августа запас листьев составил до 70,6%. По ме
ре созревания и осыпания семян цветоносы осоки отмирают и запас их 
нижается. В период максимального развития ивы запас листьев ее со
lrавлял в среднем 11,0%, древесины 89,0%, у березы соответственно-
1• ,0% и 94,0%. Таким образом, надземная фитомассав основном форми-

v v руется у травянистых растении во второи половине июля, а у кустарнн-
ов (ивы и березы) в первой половине июля. Количество фитомассы 
11висит от погодных условий и гидротермического режима почвы. Пого
(Овые изменения среднего запаса фитомассы за годы наблюдений пред
анвлены в табл. 32. У пушицы влагалищной наибольший средний запас 
••·•л в умеренно теплом и влажном 1981 г. В прохладнь.Iй 1972 г. у нее oт
lt •tен самый низкий запас фитомассы. У осоки придатковоеной благо
IJJ)иятным был прохладный и влажный 1985 г., у ивы красивой- теплый 
11 влажный 1974 г., у березы тощей- 1984 г, Существенные различия 
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Год 

19?0 
19?1 
19?2 
19?3 
1974 
19?5 
19?6 
19?? 
1978 
1979 
1980 
!981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Среднее 

Т а б л и ц а 

Погодовая динамика заnаса надземной фит·омассы 
на nлощадке "Походск 1:" (среднее I6.YI-Iб.IX) 

' 

Пушица 
влагалищная 

100,8/81,?* 
69,3/56,2 
6?,0/54,3 
?2,?/58,9 
96,0/??,8 
8?,5/?0,9 

124,8/101,1 
147,5/!19,5 
137,0/III,O 
119,2/96,6 
142,?/115,6 
1?7,4/143,8 
13?,8/111,? 
I4I,?/II4,8 
139,9/113,4 
I?I.,б/139,0 
165,9/134,4 
123,4/100 

Осока nри
датконосная 

-
0,?/63,6 
'0,5/45,5 
О,б/54,5 

0,9/81,8 
0,9/81,8 
0,9/81,8 
1,0/90,9 
0,?/63,6 
1, 0/90,9 
I,0/90,9 
1,6/154,6 
I,6/Iб3,6 

0,6/54,5 
I,0/90,9 
3,1/261,8 
2,2/200,0 
I,I/IOO,O 

Ива 
красивая 

-
20,4/129,9 
14,9/94,9 
20,8/132,5 
2?,1/172,6 
18,5/117,8 
I?,9/II4,0 
21,3/135,7 
22,6/143,9 
14,0/89,2 
!4,5/92;4 
10,2/65,0 
12,3/?8,3 
4,4/28,0 
9,1/58,0 

12,6/80,3 
10,2/65,0 
15,?/100,0 

' 

• 

Береза 
тощая 

-
?.,2/96,0 
6,8/90,? 
?,?/102,7 
8,3/IIO,? 
8,1/108,0 
5,6/74,7 
7,2/96,0 
5,4/?2,0 
?,4/98,? 
8,9/118~7 
6,2/82,7 
8,?/IIб,O 

5,4/72,0 
10,9/145, 
?,8/!04,0 
8,?/116,0 
7,5/IOO,O 

. 2 * В числителе - заnас фитомассы, г/м ; в знаменателе - то же, %. 

обиаружились между периодами 1970-1975 и 1976-1979 IТ. Во вт~ 
период средний ежеrодный запас фитомассы у травянисты; растен~ 
площадке "Походск 1" увеличился у пушицы влагалищно~ на 22,0% 
сравнению с первым, в период 1980-1984 IТ. на 28,~%, а в 1985 
1986 IТ. по сравнению с предыдущим периодом -на 14,1 % · У осок~ п 
датконосвой с 1976 по 1979 г.- на 20%, с 1980 по 1984 г.- на 40%, и 
1985-1986 IТ. _вдвое. у ивы и березы запас листьев В0 1976-1:з-: 
снизился по сравнению с 1971-197 5 IТ., У ивы - на 27 '3 % ' У бер 
на 12,1 %. в 1980-1984 IТ. запас у ивы уменьшился по сравнению 

. 1976-1979 IТ на 50%. В 1985-1986 ~· по сравнению с предыдущим 
риодом у ивы он увеличился на 12,9 %. У березы в 1980-1984 IТ. з 
вырос на 43,2% по сравнению с 1976-1979 IТ., а в 1985-1986 IТ ......... • ..... 

лишь на 2,5% (табл. 32). Объяснение этому мы находим в сравн 
сумм среднесуточных положительных температур и количества """"~"...,. 

1 

72 

'а указанные периоды. За 1971-1975 гг. средняя сумма температур 
963 4°С, осадков 54,1 мм, 1976-1979 гг. соответственно 942,6оС и 
~5,4 мм, 1980-1984 гг.- 903,7°С и 52,2 мм, 1985-1986 гг.- 898,6°С и 
91 ,4 мм (наибольшее количество осадков). Основной причиной измене
••ий следует считать подтопление участка и более глубокое оттаивание 
мерзлоты. Изменение урожайности отразило различную эколоmю рас

• сний. Наиболее положительно реагировала пушица влагалищная, поч-
1 и также реагировала осока придатконосная. Для этих гидрофитов 
и·Jбыточное увлажнение почвы явилось положительным фактором. На 
иву красивую и березу тощую избыточное увлажнение оказало отрица-

v 

t't 'Льное деиствие. 

В первом периоде (1971-1975 гг.) наиболее теплым был 1974 г., с ко-
а·орым совпадает максимум фитомассы у кустарников, во втором 

(1976-1979 гг.) - 1977 г. (максимум фитомассы пушицы влагалищ
IIОЙ). У осоки придатковоеной в теплый 1977 г. в связи с мощным разви
l'ием генеративных побегов и обилием семян формирование общей 
t(,итомассы было несколько nодавлено и максимум сместился на более 
11рохладный 1978 г. В третьем периоде (1980-1984 гг.) теплым был 
1 <>82 г. с высоким уровнем паводковых вод, с ним совпадает максимум 
[)соки придатконосной. У пушицы влагалищной максимум отмечен в 
11рсдыдущий умеренно теплый 1981 г., у ивы красивой- в 1982 г. У бе
рt:зы тощей наибольший запас фитомассы был в умеренно теплом 1984 г. 
В четвертом периоде (~1985-1986 гг.) теплым был 1985 г., при этом у 
а1ушицы влагалищной запас фитомассы снизился по с~авнению с 1981 г. 
11а 6,9%. У осоки прндатконосной максимум 12,6 г/м . У ивьi"красивой 
и березы тощей за этот период масса листьев увеличилась незначитель-
110 - 2-8%. Амплитуда сезонных изменений запаса фитомассы соста
иила в среднем за 17 лет у пушицы влагалищной qfт 67 до 177,4 г/м2 
(табл. 32), или ±50%, у осоки придатковоеной от 0,5 до 3,1 г/м2, или 
t67, 7%. У ивы красивой амплитуда изменений по листьям составляет от 
4,4 до 27,1 г, или ±72%, у березы тощей- от 5,4 до 10,9 г, или ±37%. 
Как отмечалось выше, 95-100% надземной фитомассы трав и листьев 
t устарников формируется до 1 августа (табл. 31.). Решающее значение 
••меет nогода в июне и июле, особенно в июле. 

За годы наблюдений (1971-1986) средняя сумма температур за 
июнь-июль составила 658,6°С. Наименее благоприятными были годы с 
умеренно теплым или прохладным, сухим и умеренно влажным летом, а 

)лагоприятными годы с теплым и влажным летом. При определении за

нисимости запаса фитомассы от внешних факторов в период от начала 
нсгетации растений и до их максимального развития оказалось, что за
•rас пушицы более или менее следует за су·ммой температур за июнь
иtоль (рис. 6). Наибольший запас пушицы был в 1981 г. при 
минимальной температуре (78,5% среднего) и при среднем количестве 
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:>еадков (105,6% среднего) при Застое полых вод на участке. Та же за 
;имость в основном проявляется .и у кустарников (рис. 7) . Для них 
:~аиболее благоприятными были 1974 и 1984 гг., с сочетанием -.ам.· ... -А,.,, •• 4 

rемператур, с достаточно большим количеством осадков. Наиболее теn 
rtый rод (1977) .сочетался с минимальным количеством осадков (13,1% 
;реднего), что несколько снизило запас листвы кустарников, особенно 
5ерезы, на которую кроме того неблаrоприятное влияние оказал ...,_ .... 
сrолых вод на участке. 

Прямой связи запаса с осадками на площадке "Походск 1" не обиару 
жилось. Максимальному количеству осадков в 1973 г. (192,0% среди 
ro) соответствовали низкие показатели запаса у всех видо 

минимальному количеству осадков в 1977 г.- средние запасы у пуш 
цы и кустарников. 

Тощеберезово-влаrалищнопушицевая тундра ("Походск 2"). С 197 
cro 1987 г. из 8 произрастающих здесь видов высших растений изу-... .__ ..... _ 
4: пушица влагалищная, осока :t;~ридатконосная, ива красивая и бере 
rощая. 

Вегетация растений здесь начинается на 2-3 дня раньше, чем на 
щадке "Походск 1 ". Развитие растений проходит в больШей зависим 
от внешних условий из-за слабого развития яруса кустарников, меньш 
ro увлажнения почвы. Максимальный запас надземной фитомассы у иu~ 
rений отмечен, как и на площадке "Походск 1 ", в среднем за 11 лет -
начале августа и составил у пушицы влагалищной 84,8 г/м2 (табл. 33), у 
ивы красивой - О, 7 и березы тощей 8, 7 г 1 м2, во второй половине июля 
осоки nридатконосной- 0,6 г/м2• В первой половине августа на 
площадках листья начинают приобретать осеннюю окраску. При 
надземной фитомассы .. у растений площадки "Походск 2" отражен 

Т а б л и ц а 33 

Сезонная динамика заnаса надземной фитамассы 

("Походск 2"), 19?6-1987 гг., г/м~ 

Дата учета Пушица вла- Осока nри-
галищная датнаносная 

Ива красивая Береза тощая 
(листья) (листья) 

I-6.YI 25,0 O,I 0,1 0,1 
I6-2I .YI · 36,2 0,2 0,2 З,I 

I-6.Yll 56,3 - 0,? 0, 4 6,4 
I6-2I.YII 68,4 1,2 0,6 8,0 
I-6.YIП 84,8 I,l 0,7 8,7 

16-21 .УIП 83,3 I,O 0,5 6,5 
I-6. IX 58,7 0,9 0,3 O,I 

Iб-2I.IX 45,9 
' 

0,6 • - -
Xll 30,0 0,5 - -
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табл. 34. Здесь достаточно четко проявляются видовые особенности 
роста, отраженные и в табл. 31 по площадке "Походск 1". У пушицы _." .. 
галищной прирост преобладает над отмиранием на протяжении 
месяцев с максимумом в конце июня - начале июля, у осоки прида 

v носнои период прироста сокращен до одного месяца с максимумом в 
вой половине июля. У ивы красивой период прпроста 
около двух месяцев с постепенным увеличением темпа nрироста и с м 
симумом в первой половине июля. У березы тощей период прироста 1 
1 ,5 месяца, причем максимум его приходится на начало вегетации, 
вторую половину июня, когда формируется более 60% запаса листвы. 

Несмотря на близкое расположение площадок "Походск 1" и "П 
ходск 2" сравнение сезонной динамики указывает на более раннее 
мирование фитомассы на площадке "Походск 2" у всех видов, 
связано с более редким и менее мощным ярусом кустарников на 
щадке "Походск 2" и меньшей здесь мощностью снега. 

Погодовые изменения запаса фитомассы на площадке "Походск 
представлены в табл. 35. Наибо~ьmий средний запас у пушицы 
лищной и березы тощей был в умеренно теnлом 1982 г. У осоки ....-r-..... 
коносвой в прохладном, влажном 1984 г. Большое количество выпавш 
осадков (88,4 мм) и избыточное увлажнение почвы способствовало 
мированию запаса фитомассы у ос~ки. У ивы красивой запас 
колебался в пределах 0,3-0,8 г/м . · 

На рис. 8, 9 видно, что большое влияние на формирование '-AJJ[ .. 

сы оказывает температура воздуха. Однако отклонения кол 
осадков от нормы или заливание полыми водами вносят известные ... ",_ 
рективы. Так, у пушицы влагалищной в 1977 г., запас по сравнению 
средним по температуре годом составил лишь 56,5%, в то время как 
был довольно теплым (136,4% среднего). Очевидно, сказался ведост 
ток осадков (12,8% среднего). У пушицы и березы больший запас отм 
чен в 1982 г., среднем по температуре (99,7% среднего)и 
(26,1% среднего). Заливание полыми водами близлежащих y""'LLA ..... 
способствов~о глубокому оттаиванию мерзлоты, что сказалось _ .............. 
приятно. на запасе фитемассы растений. В 1981 г. благоприятные 
ратурные условия июня не могли быть в полной мере использов-.... 
растениями, так как в это время ассимилирующая поверхность у т.., .... .u. 

нистых растений составляет лишь 1 13-1 15 часть июльской, а у к у 
никовменьше 1/10. Кроме того, следует учесть некоторЬе уменьш""" ....... 
запаса фитомассы в 1981 г~под влиянием активной деятельности '-&.1'.11:& 

фагов, толчком к развитию которых послужила исключительно .., ..... ; ............ 
и теnлая весна. Наибольший запас фитомассы у осоки придатковоеной 
ивы красивой был в теплом и влажном 1985 г. 

Осоково-кустарничковая тундра ("Роговатка"). Этот тип тундры 
рактерен для субарктической подзоны тундровой зоны. Данный ва ............ " 
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Т а б л и ц а 35 

Погодсвая динам·ика запаса надземной фитамассы 

("Походск 2") с Iб .YI no Iб .IX 

Пушица Осока 
влагалищная nридатконосная 

43,5 
70,7 
46,3 
75,3 
45,8 
74,7 
' 

52,5 
85,4 
66,0 
IО?,З 

96,5 
!56,9 
51,5 
83,7 
55,2 

,89,8 
91,7 

I49,I 
66',2 

107,6 
6I,5 

100,0 

-

0,7 
87,5 

0,5 
62,5 
I,O 

I25,0 
О,? 

87,5 
I,I 

137,5 
0,4 

50,0 
111 

137,5 
I,2 

I50,0 
0,9 

II2,5 
0,8 

· IOO, О 

Ива 
кnасивая 
\ЛИСТЬЯ) 

0,4 
80,0 

0,5 
IOO,O 

q,з 

60,0 
0,4 

80,0 
0,4 

80,0 
0,5 

IOO,O 
0,3 

60,0 
0,4 

80,0 
0,8 

160,0 
o,s 

160,0 
0,5 

IOO,O 

Береза 
тощая 
(листья) 

-

7,5 
108,? 

6,9 
IOO,O 

6,0 
8?,0 
5,5 

?9,? 
9,1 

IЗI,9 

5,? 
82,6 
6,8 

98,6 
8,4 

I2I, 7' 
6,1 

88,4 
6,9 

IOO,O 
1 

Н числителе - запас фитомассы, г/м2 ; в знаменателе - nроцент 
1·реднего. 

• • 

'Jа кобугорковой тундры широко распространен в южной и средней cyб
lt 'rических подзонах. 

(]>итомассу образуют шесть видов высших растений, из них с 1972 по 
~Н7 г. изучались осока блестящая, ива красивая, береза тощая и пуши
н;rагалищuая (влагалищнопушицевая тундра в поиижении среди осо

о кустарничковой). 

Всrетация у травянистых растений начинается в конце мая - начале 
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.вегетация у травянистых растений начинается в конце мая ....;... нач 
июня. В первой декаде июня начинают вегетировать кустарники, а к 
редине июля у них полностью формируются листовые пластинки, на 4 
5 дней раньше, чем на двух площадках "Походск". Нарастание ~""JL •• 

фитомассы начинается в начале июня. Максимума он достигает у 
блестящей, ивы красивой и березы тощей во второй половине ...... А 

1 

(табл. 36), пушицы влагалищной- в начале августа. У всех видов 
тений максимальный запас фитомассы .на площадке "Роrоватка" м~.А 
me, чем на площадке "Походск 1", в 17 раз, "Походск 2", в 6 раз. 

\ 
Таблица Зб 

Сезонная ~намиRа заnаса надземной фитамассы 
("РоговатRа"), 19?2-1988 гг., г/м2 

Дата учета 

I6-2I.YI 
I-6.Yl1 

Iб-21 .УН 

I-6.YlП 

16-21 .УШ 
I-6. 1Х 

Xll 

OcoRa 
блестящая 

I,O 
2,3 
З,I 

3,0 
2,.8 
1,7 
I,I 

Ива 
красивая 

0,1 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,03 
-

Береза 
тощая 

0,8 
,2, о 
2,? 
2,6 
1,9 
I,I 
-

Пушица 
влагалищна 

I,? 
2,1 
3,2 
3,6 
З,I 

2., 1 
1,4 

Прирост надземной фитомассы отражен в табл. 37. У осоки ...,., ..... """ 
щей наибольший суточный прирост отмечается в ~ервой половине ..... ,.". 
(0,09 г) за счет роста листьев и генеративных побегов. Надземная J.Y&U~\11 
у нее формируется 2,5 месяца. За июнь создается 32,3%, за 
67,7%. В августе прирост прекращается, начинается отмирание о 
осоки блестящей и их опад (9, 7%). Наибольшее отмирание п.., ..... ..п. • ..,j-\ ... 

на первуЮ половину сентября (35 ,5%). Отмирание листьев п '"l-ll""'··~&.lt.., 
ся до наступления зимнего периода. ~·; 

У ивы красивой прирост массы начинается в первой половине ..... ,". 
Нарастание происходит постепенно. На конец июня масса листьев у 
была 30,0% от максимума. За первую половину июля прирост ~--·~ ... .", 

1( 33,3%, суточный прирост - 0,007 г. Во второй половине июля 
33,4%. В августе начинается отмирание листьев и опад преобладает 
приростом на 33,3%. Массовое отмирание листьев отмечается в пе..,~. 
половине· сентября (56, 7%). 

У березы .тощей нарастание массы листьев идет интенсивнее, ч 
ивы. За июнь нарастает 25,9%, в первой половине июля- 44,4% , 
второй половине июля - 25,9%. Опад листьев составил в первой ... ""' 
вине августа 3,8%, во второй . 25,9%, в первой половине 
29,6%. Надземная фитомасса у осоки блестящей представлена в .......... 
80 
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листьями на 80,6%, генеративными побегами на 19,4%. У кустарняко 
максимальная масса листьев составила в среднем у ивы 3,4.%, ветвей 
96,6%, у березы соответственно 8,4 и 91,6%. 

Погодовые изменения запаса фитомассы растений на площадке "Ро
говатка" отражены в табл. 38. У осоки блестящей наибольший запас от
мечен в 1980 г. Неблагоприятным оказался 1972 г. - прохладный 

u u 

умеренно влажныи, с краине малым запасом влаm в почве в результат 

ничтожного количества осадков в 1971 г., небольтого снежного покров 
зимой 1971/72 г. и малого количества осадков в мае- июне 1972 г. 

У пушицы влагалищной наибольший запас был в 1978 г. с прохлад· 
ным июнем (8,4°С), умеренно теплым июлем (11,7°С); в 1981 г. с теп· 
лым июнем и nрохладным июлем; в 1985 г. с прохладным, влажным 
ию11ем и сухим, теплым июлем. Наименьший запас пушицы бЪIЛ в теп· 
лом и влажном 1973 г. с малым запасом влаm в почве, несмотря на оби· 
ли е осадков в июле (69 ,5 мм). 

У ивы красивой наибольший запас получен в 1986 г., наименьший 
в 1976, 1978, 1983 гг. ДлЯ березы тощей благоприятным годом был теn· 
лый, средневлажный 1975 г., неблагоприятными 1972 и 1983 г. Ампли 
туда сезонных изменений запаса фитомассы составила за 15 лет у осок 
блестящей ±60% , у ивы красивой ±50%, березы тощей ±52%. 

Зависимость среднего запа:са от суммы температур за июнь и июл 
отражена на рис. 1 О, 11. 

За годы наблюдений (1972-1984 гг.) средняя су.мма температур 
июнь- июль составила 651,3°С. Как отмечено выше, наименее 
приятными по температурному режиму были 1972, 1975, 1976, 1980 
1981 гг., наиболее благоприятными 1977 и 1973 гг. Зависимость~"' ...... "'"" 
фитомассы от внешних факторов в период начала· вегетации растений 
до их максимального развития протекает по-разному. У осоки бл 
щей по темп~ратурному фактору в начале вегетации средний запас ....... _ 
лебался от 24,4 до 162,7%. Наибольший средний заnас 
nолучен в 1986 г. при сумме температур 594,4оС и количестве. """''".ц.n.v• 
216,1% от среднего, наименьший -при сумме температур 577,9°С 
количестве осадков 69,9 мм. 

Для осоки блестящей, экологический оптимум которой . pacn_ ....................... LJ 

ся в тундрах Чукотки, наиболее благоприятны годы с суммой темnе 
тур за июнь - июль 600-700оС при количестве осадков от 24 до 200 
от среднего. У ивы красивой от начала вегетации до максимума (и.&-· 
- июль) наибольший запас получен в прохладном и влажном 1980 
nри сумме темnератур 811,4оС и количестве осадков, равном 52,2 
больше среднемноголетнего ( 46 мм). Наименьший запас листьев в 
время был в прохладные или умеренно теплые, сухие годы (1972, 197 
1976, 1978. 1983). У березы тощей наибольший запас массы листьев 
первой половине лета (июнь- июль), как и у ивы, был в 1975 г. 
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Погодовал динамика надземн~й фитемассы 
с 16.YI по I6.IX 

Таблица 38 
("Роговатка"), • 

--т~----т--:и;:--т---;:==-г~-Год Осока Ива 
блестящая красивая Береза Пушица 

I972 

I9?З 

1974 

1975 

I976 

1977 

1978 

I979 

I980 

I9ВI 

I982 

I98З 

1984 

I985 

1986 1 

Среднее 

0,5* 
19,2 
1,8 . 
69,2 
I,7 
65,4 
2,0 
76,9 
з,о 

126,9 
1,9 
7З,I 

з,r 

119,2 
3,6 
IЭ8,5 
4,0 
153,8 
3,4 
IЭО,8 
3,4 
rэо,8 
1,2 
46,2 
2,4 
92,Э 

3,6 
138,5 
3,5 
134,6 
2,6 
100,0 

~*~-------- . 
В числит~ле - ·запас 

0,2 
roo,o 
0,3 
!50,0 
0,2 
roo,o 
O,l 
50,q 
o,r 
50,0 
0,3 
150,0 
0,1 
50,0 
0,3 
150,0 
0,4 
200,0 
о,з 

150,0 
0,2 
roo,o 
o,r 

.50,0 
0,3 
150,0 
0,3 
150,0 
0,5 

о 

250,0 
0,2 
100,0 

фитомассы, г/м2, 

/ 

тощая влагалищная 

1,1 
47,8 
2,8 
I27, 7 
3,2 
139,1 . 
3,4 
147,8 
2,9 
126,1 
2,6 
IIЗ,O 

2,8 
121,7 
I,2 
52,2 
3,0 
130,4 
I,4 
60,9 
2,4 
104,3 
I,I 
47,8 
I,6 
69,6 
2,4 
104,3 
2,5 
108,7 
2,3 
roo,o 

' 

• 

1,6 
57,1 
0,8 
28,6 
1,5 
53,6 
I,4 
50,0 
3,7 
IЗ2,I 

3,2 
114,3 
4,0 
142,9 
2,8 
IOO, О ' 
2,5 
89,3 
4,0 

'142,9 
3,1 
110,7 . 
Э,2 

1I4,З 
э,о 

167,1 
4,0 
142,9 
2,7 
96,4 
2,8 
100,0 

• 

в знаменателе - то же, S. 

• 
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)~J'I'В. учета 

' 
111 2б .УI 

L 9.Yll 
Н> I9.Yll 
l 9 .YJII 

l ) I9 .УJП 
l 9. IX 

Т а б л и ц а 39 

Сезонная динамика заnаса надземной фитамассы 

( "Походская едома"), I98I-I986. гг., г/м2 
, 

Пушица влагалищная 

3,5 
4,2 
6,5 
б,З 

5,7 
4,2 . . .... 

Осока блестящая 

0,2 
I,З 

2,2 
2,3 
2,0 
I,З 

умме температур 573,1 ос и количестве осадков 15,3 мм . При сумме 
~мператур 577-610оС в 1972, 1983 и 1984 гг. бьш получен наимень

ааий запас фитомассы. Очевидно, решающую роль здесь сыграл недо-
11 I'I'OK влаm (в июне 1972 и 1983 · гг. выnало лишЬ 4-25% нормы, 

J) ·дней для этого месяца). В 1984 г. июнь был умеренным по темпера-
урс и осадкам. , 
Ивово-осо:ково-влагалищнопушицевая тундра ("Походская едо

а"). Фитомассу здесь образует три вида высших растений. С 1981 г. 
ау•rали осоку блестящую, пушицу влагалищную, а в 1986 г. - иву кра
и••ую.Вегетация травянИстых растений на едоме начинается в первой 

11 ловиве июня. К концу июня у пушицьi наступает плодоношение, у 

)~нта учета 

I-I5 .YI 
Iб-ЗО.УI 

l-I5.YII 
lб-ЗI .Yll 

I-I5 .Y1Il 
lб-ЗI .YJII 
l-I5.IX 

, 

Т а б л и ц . а 40 

Прирост запаса надземной фитамассы 

("Походская едома"), I98I-I986 гг. 

Осока блестящая 

Сут. 
ПР.ИDОСТ, 
г7м2 

0,007 
0,007 
0,07 
0,06 
0,0(]7 

. -0,02 
-0,007 

' 

За данный период 

г/~ % 

O,I 
O,I 

. I, I 
0,9 
O,I 

-0,3 
-0,7 

4,4 
4,3 
4?,8 
39,1 
4,4 
-IЗ,О 

-30,4 

Пушица · влагалищная 

Сут. 
приюост, 

г7м2 

0,007 
0,23 
0,05 
0,15 

-O,OI 
-0,04 
-O,I 

г/м2 

O,I 
3,4 
0,7 
2,3 

-0,2 
-0,6 
-1,5 

• 

% 

1,5 
52,3 
10,6 
35,4 

-6,7 
-9,2 
-23,1 

. . 
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осок~ блестящей - бутонизация. Р"~· 
растений задерживается на 7-8 дней по 
нению с площадками "Походск". Нараст 
надземной фитомассы начинается во 

половине июня. Максимума она """" 
растений в начале августа (табл. 39). 
малъНЬiй запас фитомассы у всех 
площадке "Походская едома" меньше по 
нению с площадками "Походск 1" и ..... 
ходск 2". Как видно из табл. 40, ... y". ..... f,_ ... ..., .... 
прирост осоки блестящей отмечается в пе 
половине июля - 47,8% (0,07 г), как на 
щадке "Роrоватка". На вторую половину 
приходится 39,1% прироста осоки, а на 
вую половину августа 4,4%. Во второй 

' 
ловиве августа прирост прекращаетс~ 

преобладает опад. В первой половине I'A1Lir ... 

ря растения отмирают. 

У пушицы влагалищной нарастание 
идет с начала июня. Наибольший 
массы во второй половине июня 
52,3% (0,23 г.). В августе начинается 
ние листьев и генеративных побегов. J.Y.I.Q'""

вoe отмирание их наступает в п-

половине сентября. Надземная фитомас 
v 

травянистых растении представлена 

и генеративными побегами, у пушицы D.J.at"• 

лищной в июне- листьями (88,6%) и 
ративными побегами ( 11,4%) , в на 
августа- листьями (96,8%) и зачатками 
цветий (3,2%). 

Погодовые изменения запаса 
фитомассы за 6 лет наблюдений отраж~ .. 
табл. 41. За 1981-1984 г. запас 19'11.-..,."C~:w-... """'• 

• v 

июне - июле у пушицы влагалищнон 

вил 83,3% среднего. В 1985-1986 г. он 
чился на 33,3%. Благоприятным был ""~-
(3680С) и сухой (36 мм осадков) 1985 г. ( 
12). Наименьший запас фитомассы п ,.,..,.., .... 
был в прохладном (66,4оС в июне- июле) 
сухом (22 мм осадков) 1983 г . 

У осоки блестящей за 1981-1984 гг. ~" .. 
составил 92,9%, а в 1985-1986 гг. бъш 

. 
1 

. ....__. 

f981 1983 

Рис. 12. Средний запас фитомассы пушицы магалищной и осоки блестящей за июнь и 
нюль на площадке "Походская едома": ·· 

1 - сумма среднесуточных температур; 2 - запас фитомассы пушицы магалищной; 3 
. запас фитомассы осоки блестящей 

('реднего на 21,4%. Наибольший заnас в 1986 г. связан с теплым 
(352,2°С) и умеренно влажным (45 мм осадков) летом. Наименьший за
пас - в 1983 г. Амплитуда сезонных изменений запаса фитомассы в 
среднем за годы наблюдений составила у пушицы влагалищной ±60%, 
осоки блестящей ±40%. · 

Таким образом, зависимость запаса фитомассы от внешних факторов 
(температура и осадки) .оказывается достаточно сложной. Более четко 
прослеживается значение температурного режима. Осадки при обычной 
повышенной влажности почв в тундре оказывают менее эффективное 
влияние. Необходимы дальнейшие наблюдения, накопле~ие материалов 
}10 сезонной и погодовой динамике фитомассы. 

• 

• 
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Глава5 

ОПЫТ ПРОГНОЗИРОВ.ДНИЯ ФИТОМАССЫ 

К·ОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ 

Прогноз запаса фитомассы естественной ·растительности имеет бол 
пое научное и практическое значение. Он синтезирует знания закон 
~ерностей формирования фитомассы и адаптации растений к сезонны 
r~зменениям эколоmческих условий и представляет теоретическую ос 
iOBY установления оnтимальной нагрузки на пастбища И улучшения ус 
1овий для воспроизводства кормовых запасов. 
На естественных пастбищах в тундре мы имеем дело со сложным 

~озобновляющимися фитоценозами с абсолютным господством мно 
1етних растений, относящихся к различным жизненным формам. 
С целью разработки прогноза для тундровых оленьих пастбищ нами 

. v v 

1роведены многолетние исследования сезоннон и погодовои диnамики 

1>итомассы некоторых многолетних трав и кустарников, служащих кор
~ом северного оленя - Rangifer taranus. Среди них зимвезелевое расте
iие - пушица влагалищная - Eriophorum vaginatum и летвезелевые -
>еока придатконосна~ - Carex appendiculata, осока блестящая - С. 
ugens, ива красивая - Salix pulchra и береза тощая - Betula exilis. 
Эти растения формируют почки вегетативных и генеративных побе

"в летом предыдущего года. Вегетация их начинается после схода снега 
1 nродолжается до середины августа - начала сентября. 
Одним из основных кормовых растений оленьих па~тбищ является 

tуmица влагалищная. Благодаря двум генерациям листьев (весенне
tетняя и осенне-зимняя) зеленые листья у нее сохраняются кругл·~Й 
uд. Во второй половине лета у пушицы появляются генеративные побе
~. Их развитие прерыва_ется зимним периодом и возобновляется на сле-

v 

~ующии год, иногда еще под снегом. . _ 
К кормовому запасу отнесена полностью фитомасса пушицы влага

Iищной, осок придатковоеной и блестящей, листва ивы красивой, бере
~ы: тощей. В мае кормовой запас представлен травами - пушицей 
sлагалищной с сохранившимися зелеными листьями, ветошью осок. В 
1юне появляются листья кустарников и кустарничков, составляющие 

,t:енее 1 % кормового запаса. 
Накопление зеленой массы растений зависит от биолоmческих осо-

~ v 1 . v . 

•енностеи растении, сроков наступления положительных температур 

~оздуха и др. Накопление фнтомассы характеризуется высокой интен-
v • 

:ивностью в первон половине лета и последующим постепенным спадом. 
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Многолетни~ данные по зап~су 
фитомассы отражены . в 
табл.42. К середине июня у 
травянистых растений форми
руется в среднем 23% среднегО 
максимального запаса, к сере

дине июля- в среднем 88,0. К 
началу августа достигается 

максимум (100%). Затем за
пас живой фитомассы начина
ет снижаться за счет осенне~ 

отмирания. К середине августа 
он составляет 94,0%. В зим
ний Период . у пушицы влага
лищной сохраняется 23,0% 

v 
зеленон массы от среднеrо 

максимального августовского 

запаса. 

У кустарников (ивы и бере
зы) к началу июля формиру
ется в среднем . 60,0% запаса 
фитомассы листьев от среднего 
максимального запаса, к сере

дине июля - 90,0% и к нача-
лу августа запас формируется 
полностью. В середине августа 
листья приобретают осеннюю 

v 

окраску и запас зеленон массы 

снижается до 80,0%, в начале 
сентября - до , 50,0%. При 

v . 

этом кормовои запас уменьша-

1 "!. ~ ~ ~ "!. ~ ~ ется в тундре в 3-4 раза. В 
0 0 ~ н н ....,. ~ зимний период зеленые листья 

н 

LD C\l .. .. 
~ ~ 

о 

.. 
ф 

о .. 
ф 
C\l 

о .. 
C\l 
н 

• 

о .. 
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ro ~ сохраняются только у пушицы 

r:: ~ влагалищной. Мы принимаем, 
~ ~ что средний уровень запаса 

н фитомассы соответствует сред
~ cj ней те~пературе июля. Откло
~ Ф нения температуры воздуха от 

н v 6 среднемеся·чнои вызывают из-

~ ~ менения запаса. В начале ве-
N н v 

гетации растении с .. 
~ >< ф 

н н 

1~ 

повышением температуры 

воздуха запас. фитомассы уве
личивается. В августе незави
симо от температуры воздуха 
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у растений начинается отмирание листьев и генеративн~х побеrо • 
v выmение количества осадков на сухих по~вах у растении вызыва 

v клоневне з~паса в с~орону его повышения от среднеи величин • 
избыточно-увлажненных почвах количество осадков большого вл 
не оказывает, но заливание полыми водами резко увеличивает 
фитомассы. Прогноз имеет большое практическое значение. О 
районах с преобладан;ием ~есеине-летне-осенних оленьих пастбищ. 
ней весной (апрель- май) начинается отел оленей. От обеспеч"' .... 
ранне-весенних пастбищ кормами и других условий зависит уп 
ность взрослых животных. В годы с теплой весной, ранним таянием 
га, в мае, раньше начинается вегетация пушицы, ее цветение и ра 
(во второй половине июля - начале августа) достигается максимум 
паса фитомассы. Поздняя весна (июнь) - перегон оленей на летни 
стбища и начало питания оленей полноценными зелеными растени 
В этот период начинается нарастание зеленой массы у растений в 
ной субарктической тундре и вегетация растений в северной суба 
ческой. Летом для олен:ей доступны все зеленые корма во всей 
Якутии. Ранняя осень (конец августа и сентябрь) - время нагула 
ней, подготовки . их к зимнему периоду. В годы с теплой осенью ---
ция растений продолжается до наступления заморозков. В этом слу 
следует дольше задерживаться на летних и раинеосенних пастбища 

v v "' годы с раниен и теплои веснон и теплым летом растения разв ..... --. 
быстрее, примерно на 7-10 дней. При этом максимальная продук 
ностъ болыпинства растений тундры отмечается во второй 
июля. В такие годы возможен более ранний выпас оленей. Особенно 

v 

имеет значение для тех хозяиств, где ощущается недостаток зимних 
стбищ. Это поможет смягчить несбалансированностъ пастбищ по отд~. 
ным сезонам. 

При неблагоприятных условиях развития, поиижении температу 
воздуха и количества осадков оСобенно в начале вегетации (июнь) у 
шицы задерживается рост молодых листьев, сокращается число ген 
тивных побегов. Фаза цветения растягивается на 7-10 дней, вм~ 
4-5. В середине лета образование зачатков соцветий отмечается по 
нее обычного на 10-15 дней и растягиваеТся до конца сентября. У ку 
тарников сдвигаются. сроки цветения на 5-7 дней, а распу_ ... " ........ 
листьев на 7-1 О дней. В северной субарктической тундре образова 
зачатков соцвеrий у пушицы затягивается до 5-6 лет вместо З-4. В 

v v v 

ды с холоднон веспои рост растении задерживается. 
Максимальный запас в такие годы бывает в первой половине август 

Из-за малого количества теплых дней вегетация растений пpoд-., ... ·""'"'·~IV'I 
до середины сентября. Наличие зеленой массы растений позволяет п 
водить осенью выпас оленей на пастбищах более длительное время. 

В резу ль тате многолетних исследований выявлены общие закономе 
ности развития растений и динамики запаса надземной фитомассы. С 
зонная и погодовая динамика запаса фитомассы свидетельствует 
решающ~м значении температурного фактора в условиях переувлаж 
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ненных почв. Оказывают благоприятное воздействие на рост растений 
паводковые воды: идет ускоренное протакванне и согревание почвы. 
ряде мест произрастания в услов~ях среднего и недостаточного 
нения осадки также могут иметь решающее значение. На сухи~ ...... ,.,. .. ,.....,, 

. v 

погодовые изменения запаса не имели существенных от:клонении ·от 

да летних температур. 

Для прогноза запаса фитомассы мы определили массу прироста на 1 
суммы среднесуточных температур для пя~и видов растений (табл. 43) 
Масса прироста (Мп) на 1 oL tоопред~ена путем деления массы ...... _.." 
стания запаса фитомассы: на сумму среднесуточных температур за _ ... ... 
деленный период времени между сроками учета, по формуле 

м 
Мп = L t• 

Наибольшая масса прироста на 1 oL to у пушицы влагалищной отм 
чена в июн·е (0,22 г/м2). Относительная стабильность прироста ее 
протяжении двух месяцев поддерживаеТ'~Я за счет п:оявления в июл 

второй генерации листьев, а в августе начала роста генеративных поб 
гов. У кустарников (ивы и березы) наибольшая масса прироста состави 
ла от 0,002 до 0,05 г/м2• По данным Т.В.Вахтино~ (1964), у ивы 
березы карликовой наибольший суточный прирост ~массы отмечается 
первые 5 дней после распускания почек. В последующее время темп н 
растания листовой массы снижается. Нарастание запаса фитомассы 
растений идет в течение· всего месяца, поэтому средний прирост запа 
на 1 • L t• надо умножить на Число дней месяца ~о форму 
М 1 =М 0 ·n , где Mt- нарастание запаса фитомассы, г/м , Мп- ма 
са прироста, г/м2 , n- числ:о дней месяца. Зная разницу между темп 
ратурамп средней многолетней и прогнозной, а также нарастание запа 
фитомассы за месяц, орределяем прогноз запаса 

М пр.= Х±М 1, где Х- средний многолетний запас фитомассы (г/м2), 
Если прогнозная температура воздуха ниже средней многолетней, ТО 
нарастание запаса фитомас~ы будет меньше с~еднего многолетнего за 
паса, и наоборот,, 
н·екоторое отклонение фактическоrо запаса фитомассы от прогнози 

руемого связано не только с суммой температур воздуха и осадков, но 

с · резким изменением n6годных условий в течение суток, характером 
осадков, направлением и силой ветра. Такие погодные условия труди 

предусмотрет:ь из-за сильного влияния близости Северного Ледовито 
океа:на. 

Для более точного прогноза фитомассы растений необходим досто-
верный прогноз метеорологических факт~ров. 

. . 
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ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ · 

КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ 

В основных животноводческих районах Российской Федерации · уже. 
разработаны мероприятия по мелиорации земель и повышению продук
·rивности кормовых угодий. Огромные просторы тундры осваиваются в 
~'том отношении совершенно недостаточно. 

Вопросам мелиорации тундр посвящены работы: А.Н.Бекетова (Щер
бакова, 1958), Н.И.ВавИJiова (1931), И.Г.Эйхфельд (1932), И.С.Ханти-. 
мера (1974), П.А.Машистовой (1974), но они до сих пор остаются еще не 
разработанными. Специфические условия Севера: близкое к поверхно
сти залегание вечной мерзлоты:, переувлажненt~ые и бедные питатель
ными веществами почвы, бедность растительного покрова - делают 
кормовые угодья малоэффективными для обычноrо животноводства. 
t~десь развивается прежде всего оленеводство - старинная и традицион
ная отрасль хозяйства местноrо населения, базирующаяся на круглого
дичном использовании естественных кормовых угодий. В отличие от 
друmх животных олени особенно нуждаются ~лишайниковых кормах. 

Совхоз "Нижнеколымский" имеет 4,3 млн. га оленьих пастбищ, на 
которых выпасается около 33 тыс. оленей. В тундровой зоне Нижнеко-

v 

лымского раиона располагаются поздневесенние, летние и раинеосенние 

пастбища. Олени выпасаются ежеrодно в течение многих лет по одним и 
тем же маршрутам, лишь с некоторыми отклонениями, вызываемыми 

изменениями в растительном nокрове. Нерациональное использование 
nастбищ и их перегрузка приводят к сокращению запасов кустистых ли-

v 

шаиников, делихенизации и озлаковению тундры, угнетению кустарни-

ков, обильному развитию кустарничков (Андреев, 1930, 1972., 1977, 
1980 а, б; Андреев, Перфильева 1980; Карпов, 1984, 1991). 

Обширная территория nастбищ находится под ·угрозой сокращения. 
Но при бережном отношении к ним, правильной организации исполЬзо
вания, их кормовы~ запасы поддержи~аютсЯ в хорошем состоянии дли
тельное время. . 

Значительный ущерб пастбищам наносят пожары, вырубка кустар
ников и-нарушение дернины гусеничным транспортом. 

Пожары полностью уничтожают растительный покров: кустарники, 
травянистые растения и лишайники. Эти растения восстанавливаются . 
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по-разному. Травянистые растения JJосстанавливаются быстро, уже н 
следующий год, для кустарников требуются десятилетия, а для лИшай
ников- более 20 лет. В пироге~ных тундрах появляются растения, ме--
нее ценные для оленеводства в кормовом отношени~: арктагрости 

тростниковидный, вейник Холма. В результате выжигания растительно
сти в тундре происходит оттаивание мерзлоты и образование· термокар
стовых озерков. Они зарастают пушицей узколистной, на смену которой 
приходит пушица влагалищная ~ кочкообразователь. На восстановле
ние растительности уходит длительное время. 

· Дальнейшая интенсификация сельскогО хозя;йства требует повыше-
ния продуктивности пастбищ и проведения мелиорации. • 

6.1. Влияние сроков отчуждения надземной фитомассы 
' . v 

· на развитие, продуктивность и восстановление растении 

. Пушица1 влагалищная. ропрос о влиянии сроков отчуждения надзем· 
ной фитамассы на темпы восстановления и урожайность является важ
ным в теоретическом и практическом отношении, но до сих пор почти и 

изучен. · . 
Некоторые данные о влиянии сенокошения на ЛУП?ВУЮ раститель

ность и образование отавы имеются у И.В.Ларина ( 195,6), Т .А. Работно-
ва (1935), Е.П.Гусельникова (1936). · 

Сведения о влиянии отчуждения на тундровую растительность оnуб
ликованы в работах М.Н.Аврамчика (1939), Н.Г.Солоневич (1956), 
И.П.Матвеевой (1974 а,б; 1975 а,б), Т.Ф.Галактионовой, А.И.Неустрое
вой ( 1980 а,б). 

Малое количество работ по ~арактеристике отавности растений тунд
ровой зоны свидетельствует о необходимости региональных исследова
ний. С этой цельЮ нами было организевано изучение способности к 
повторному отрастанию широко распространенных растений тундры -
пушицы влагалищно~ и осоки прямостоящей. Результаты этих исследо
ваний необходимы для организации хозяйственного исnользованиs 
оленьих .пастбищ. · . . 

В 1976 г. нами .быЛ :заложен опыт по и~уч:ению влияния. сроков от
чуждения пушицы влагалищной и осоки прямостоящей . на развитие, 
продуктивность и восстановление их в закуетаренной пушицевой тунд-
ре на осоково-мQховом боло~е в окрестностях пос. Походск. · ·· 

Изучалось четыре · срока отчуждения травостоя. У осоки прямостоя
щей- 14 числа, а у пушицы влагалищной- 15 каждого месяца. Для 
каждого варианта опыта в пушицевой тундре были выделены по 4 оди
~аковых кочки. и для контроля (без отчуждения) - 8. На осоково-махо
вом болоте были заложены по каждому варианту опыта площаДки 

94 

~· , ,. 

' 

' 

0,25м2 в четырехкратной повторности и для контроля- 8 площадок. 
Опыт проводился над одними и теми же ·растениями. Травостой отчуж
;,ался один ·раз в сезон на высоте 1 см nри полном срезании листьев и ге
неративных побегов ножницамИ. 

Для определения з,апаса надземной фитомассы осок и nуШицы влага-
v . v 

лищнои зимои каждая площадка и ко~ки очищались от снега, ·срезались 

~•елены.е и буррrе листья. После отчуждения зелен~е растен~я разбира.:.. 
лись по видам (осоки прямостоящая, кругловатая и струнцокоренная). У 
осоки прямостоящей и пушицы подсчитывалось количество зеленых ли
t:тьев, ге~еративных побегов. Запас фитомассы определялся методом мо
нелей. У других осок ' Для определения фитамассы популяции бралась 
навеска 1 г травы. Все растения высушивались до абсо.tпотно . ·сухого со-
(,тояния с пересчетом на всю массу. i 

,Вегетация пушицы влагалиЩн()й начинается во второй поЛовине -, 
мая, к концу ~ая, наступает массовое цветение, а в июне - массовое _ 
IIЛОДОНОШеНИ.е. 

.в пери~д максимал~ного развития :количе.ство листьев составило 
4079 шт./м при .среднеи длине 9,0 см и массе 9,92 мг. Зимой зеленых 
листьев остается около 60% от , максимального. Во второй половине 
июля появляются единичные зачатки соцветий. ~ началу сентября их 
•rисло увелrчивс;~.ется. Зимой часть побего~ паедается куропатками и 
мелкими грыэуна:ми, поэтому к весне остается только часть генератив

ных побегОв. ~ началом ~еrетации начинается их развитие. Запас над
:lемно~ фитамассы сосtавил в период ма~симальноrо · развития в среднем 
42 г/м . В ·начал~ сентября он снизился,до 31,1 г/м2 в связи с отмирани
ем листьев прошлых лет (табл.44). В декабр~ запас зеленой массы стал в 
среднем 27,9 г/м2• Для определения питательной ценности пушицы бы
~и взяты образЦы растений в соответстйии с, датами учета продуктивно-· 
сти. По данным Якутской республиканско~ проектно-изыскательской 
станции химизации сельского хозЯйства наибольшее содержание .сырого , 
нротеина отмечено в середине июня- 13,39% (табл. 45). В декабре оно 
снижается до 9,06%. f , · 

.При ежегодном отчуждении травостоя в июне (средняя длина 4,0 см) 
:Jапас фитомасс~ составил 12,5 . г. Срезанная зеленая масса в среднем 
10,7 г (табл. 44). ФормИрование отавы происходило в основном за счет 
появления молодых лист~ев из nазушных почек листьев через 5-6 дн~й 
после отчуждения трав~стоя. _ В начале се.~тября к?личество лист~ев в 
отаве рав~? 4180 шт./м , длина их 5,9 см. Во второи половине июля n():.. 
~1вляются2 зачатки. соцветий . . В начале сентября их быltо в ·средне~ 
38 mт./м при массе одного зачатi<а 26,32 мг. Запас фитамассы до перво
~ отчуждения составил 16,5 г/м2• Пр~ ежегодном отчужде.IЦiи весной 
rерез пять лет он снизился до 11,7 г/м . После заливания участка nол
ыми водами запас фитамассы увеличился. Общая урожайность зеленой 
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массы (основной травостой + отава) к началу сентября в среднем 
ляла 36,9 г/м2, а отава -71,0%. · 

Между величиной запаса основноrо травостоя и отавой существ 
обратная зависимость: чем меньше массы будет удалено с основным 
востоем, тем больше ее накопится в отаве к концу вегетационноrо -
ода и тем более поздних стадий развития достигнет 
(Гусельников, 1936). При отчуждении пушицы в июне в отаве в ,..~··а•· 

не августа содержалось протеина 10,~0%, жира 1,01 %? фосфора 0,4 
экв. В декабре содержан~е протеина уменьшается . до 9,06% 
Отчуждение травостоя веснои, в начале вегетации растений, ..... --·
дается нормальным ростом и развитием отавы. Травостой восст ....... 
вается за счет листьев. Раннее отчуждение травостоя не 
большого. влияния на зачатки соцветий, появля~рщиеся во второй ПOJJ 
вине лета. 

Цри ежегодном отчуждении пушицевого травостоя в rоды отчужд 
/ ния (средняя длина 6 см) срезанная ма~са равна 10,9 г/м2• ПосЛе отчу 
дения травостоя за счет появления молодых листьев из пазушИЬt;х ---··· 
травостой к середине июля восстанавливается (21 1 г/м2) и 
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-,.~~ 
зачатки соцветий. В сентябр~ их бъmо 27 шт./мz. Общая урожайн 

· составила в среднем 33,6 г/м , в том числе отавы 67,6% (табл. 44). В 
ды без отчуждения травостоя ~ro развитие идет как на контроле. В пери 
од максимального развития растений увеличивается количество листьа 

на контроле до 3331 шт./м2, на опыте в 1,5 раза больше (4521 шт./м2)~ 
Запасы фитомас~ы в сентябре на опыте и контроле почти равны (35,1 
оrrыте и 31,2 г/м на контроле). . 

~ 1976 г. был заложен опыт по ежегодному отчуждению пушицы вла· 

Т а б л и ц а 44 
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Заnас фитемассы nушицы влагалищной nод влиянием 

отчуждения, 19?6-1985 гг. 
' 

• 

. 
Отчуж- Отава Основной травостой 

на I.IX, + отава на 1~IX дено, 
Вариант · 

г/м2 г/м2 r/м2 % к контролю 
' ' 

•. 

Контроль (16,8)* - (ЗI,1) IOO,O 
' 

Ежеrо~ое ~тчуждение 15.YI IO,? 26,2 36,9 . II8,2 
Отчуждение чере~ I год I5.YI 10,9 22,? 33,6 , IO?,? 
Не отчуждв.лся - - (35,1) II2,5 
Ежегодное отчуждение I5o~i 12,5 5,9 18,3 58,6 
То же .. I5.YIП 18,2 0,5 18,? 59,9 

" I'б.ХН 10,5 !0,5 ЗЗ,6 • • -
-
*в . скобках - травостой не отчуждалсяо 
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От~ва, 

-
?I,O 
6?,6 
-

ЗI,? 

2,6 
-

u u 

r'алищнои в середине июля, в период макси~ального развития растении 
и высоких температур воздуха. До середины июля идет нарастание фи-, 
томассы. К моменту отчуждения nушицы количество листьев увеличи-
лось в 1,5 раза (2074) по сравнен~ю с июнем (1456) при массе листа 
S,93 . мг. Появились 9 зачатков соцветий длиной 1,4 см. Отчуждено 12,5 
I'/M2

• 
Т а б л и ц а 45 

Химический состав nушицы влагалищной 
(абс. ·сух. вещество) 

\ 

' ' 

Дата 
Гигро- Протеин, Жи%, Клетча- Зола, Фосфор, Кальций, 

влага,% % . тка, % .% мг•экв. мг·~экв • 
• 

После отчуждения травостоя восстановление пушицы идет в основ-
ном за cчerr появления молодых листьев. В начале сентября в отаве было 
974 листа на квадратнь1й метр при средней длине 4,0 см и массе одноrо 

' 

листа 4,82 мг. 
При длительном ежегодном отчуждении травостоя в середине июля 

отрастание отавы nроисходило медленнее, образование зачатков соцве-
тий в отаве силы1о подавлял~ь. В течение многих лет в отаве появл.я-
лось 2 зачатка соцветия на 1 м , при средней длине 2,0 см и массе одного 
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зачатка 50,00 мг. В начале сентяб~я общая урожайцость (основной тра 
. востой + от~ва) составила 18,3 г/м , в том числе отавы 31,7% (табл. 44). 

Для определения питательной ценности отавы пушицы при отчужд 
нии травостоя 15 июля образцы взяты в декабре. 1 В этот период снизи 
лось содержание протеина по сравнению с таковым на контрол 

(табл. 45) . , . 1 

Ежегодное отчуждение .пушицы влагалищной в средние сроки в теч 
\ние 10 лет приводит к снижению запаса фитомассы отавы. Отчуждени 
травостоя в середИне августа происх~дит, когда идет спад дневных тем

ператур и у пушицы влагалищной продолжае:гся отмИрание листье 
пропmых лет, развитие ~ачатков соцветий и молодых листьев. 

В момент отчуждения трав~я средней длиной 8,0 см 15 августа за
па~ фитомассы составил 23 г/м . Отрастание листьев в отаве nроисходи
ло еще медленнее. Зачатки соцветий едини~ны. Основной ~равостой + 
отава в2начале ~ентября составили 18,7 г/м , в том числе отавы лишь 
0,5 г/м , или 2,6 %. · 

Во второй половине лета у растен~й идет отток питательн~х веществ 
в корни и создается их запас для вегетации следующеrо rода. Скашива

ние препятствует этому. У пушицы в отаве 11оявляются молодые листья 
которые потребляют на свой рост значительное количество запасных ве~ 
ществ. Ежегодное позднее отчуждение травостоя ведет к задержке раз
вития генеративных и вегетативных побегов. ВосстановЛение фитомассы 
пушицы влагалищной идет за счет листьев. . 

В.ариант опыта, зимнего отчуждения травостоя был заложен в декабре 
1977 г. Отчужден~е проводилось в период зимнего покоя растений, на
ходящихся под снегом. Перед уходом в зиму зеленых листьев было 5124 
бурых 588, при средней длине зеленых 5,4 см, бурых 6,5 см и массе лис~ 
та1 7, 71 и 8,00 мг соответственно. 

В декабре пушица нахоfилась под снеrом высотой в среднем 29 см 
при плотности его 0,11 г/м . Отчуждено зеленых листьев и зачатков со
цветий 10,5 ~·Зимой у-пушицы содержание протеина составило 9,06% 
фосфора 0,16_~ кальция 0,6_4 мг-экв. При зимнем отчуждении отава ОТ.: 
растает _веснои, после схода снега; как и основной травостой. ·Удаление 

ветоши способствует очищению травостоев и восстановлению их. 
Таким образом, можно сделать выводы: . 
1. Анализ данны~ по количеству зеленой . массы, скорости формиро

вания, а также У\..'Тоичивости к скашив~нию . позволяет отнести nушицу 
влагалищную к хорошо отрастающим видам. 

2. Оvбщая. урожайность (основной травостой + отава) nушицы влаrа
лищнои при раннем отчуждении (15 июня) увелИчивается по сравнению 
с контролем на ~8,2%. При отчуждении травостоя в более поздние сро
ки (15 июля) она снизилась на 41,4%, а при отчуждении 15 августа-
на40,1%. . 

3. Доля отавы в общей урожайности составила · при раннем отчужде-
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нии (15 июня) 71,0%, nри среднем (15 июля) -31,7%, при позднем (15 
августа) - 2,6%. . 

4. При хозяйств~енном использовании ·пушицы: допустимо отчужде-
ние травостоя два раза в сезон вегетации: ранней весной, когда растения 
могут восстановить фитомассу в течение оставшеrося вегетационного 
периода, и осенью с исполь~ованием ук~ без получения отавы. 

5. У субарктических растений, зимующих частично в зеленом состо
янии, при резкой укороченности вегетационноrо периода, обменifые 
процессы начинаются рано, с ·таянием снега. Накопление протеина воз
..растает с наступлением . теплой поrоды, но затем во время увеличения 

- v 
органическои массы снижается с началом увядания вплоть до наступле-

НИJI похолодания. • 
При отчуждении травостоя в и~н;е и июле отрастает отава среднего 

К(\чества. Она содержит протеина соответственно 9,06 и 10,74%. ' 
Осока прямостоящая. Является типичным арктическим видом. Она 

широко распространена в тундровой зоне ~ играет существеиную роль в 
формиро;вании растительных сообществ (Арктическая флора СССР, 
1966). пушицево-осоковых тундровых болоr. . , , 

Сведения о влиянии сроков отчуждения на осоку прЯмостоящую 
имеюr;гся в работе Н.И.Андреяшкиной и Н.И.Иrошевой (1979): nри дву
кратном срезании ее на лугу в начале и конце вегетационного периода 

количество nродукции равнялось таковой на контроле. Многократное 
срезание в течение двух лет снизило продукциЮ осоки на 80%. 

Нами З'V!Ожен опыт ~а приозерном полиrонально-валиковом осоко
во-моховом болоте. Ролигоны длиной 7-8 м, шириной 5-6 м с избн
точным увлажнением. В травостое с общим проективвым покрытием 
50-60% обильна осока кругловатая- Carex rotundata- сор2, менее 
обильна осока прямостоящая - Carex stans - сор1 , реже встречаются 
осока струн,Нокоренная .....;. Carex _ chordorrhiza, пушица. узкQлистная -
Eriophorum angustifolium и друГие. В моховом покрове обилев аулаком
ипум вздутый - Aulacomnium turgidum 

Вегетация осоки прямостоящей начинается в конце мая - начале 
июня, когда появляются листья и генеративные побеm. В среднем чИсло 
генеративных побеrов в середине июня было 12 в фазе цветения при 
средней длине 10,9 см и массе nобега 58,33 мг. В конце июня наступает 
массовое плодоношение. С отмиранием генеративных побеrов количест
во их уменьшается в среднем до 1 О н~ 1 м2 nри средней длине 38,9 см и 
массе 360,00 мг. 

Количество листьев на 1 м2 увеличивается с начала вегетации до се
редины августа с 562 до 980 nри средней длине 23 см. К началу сентября 
зеленых листьев осталось 603. Запас фитомассы осоки нарастал с · 

13,5 г/м2 в середине июня до 47~9 г/м2 в период максимального развй-· 
тия, в середине августа. Осен~ю запас уменьшился до 35,8 г 1 м2 

( табл. 461 

• 
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зеленой массы. Зимой, в период покоя, у осоки в пазухах оснований лис-
тьев сохраняются единично молодые листья. Запас их составил 4,S г/м2• 
Наблюдения за поrодовыми изменениями надземной фитомассы показа
ли, что наибольший запас был в сентябре 1978 г. с прохладным и сухим 
летом. В последующие годы запас фитомассы уменьшается и достигает 
минимума в 1984 г. с умеренно теплым и влажным летом. В 1985 г. запас 
ее увеличился за счет заливания площадок полыми водами. 

О химическом составе. Нетронутый травостой (контроль) осоки пря

мостоящей в начале вегетации содержит 18,68% протеина (табл. 47). К 
середине августа его количество уменьшается до 19,37%, а в зимних зе
леных частях протеина 9,50%. Осока прямостоящая содержит жира от 
1, 98% до 2,53% с максимумом в середине августа. Содержание фосфора 
(0,21 мг-экв), наоборот, в июне больше, чем к середине августа (0,08); 
содержание кальция, золы и клетчатки в зеленых растениях увеличива

ется с июня к августу. Химический состав осоки прямостоящей· в усло
виях субарктической тундры близок к таковому у пушицы 

v 

влагалищнои. . 
При отчуждении травостоя 14 июня, в начале вегетации, при средней 

длине листа 10,5 см и массе 16,5 мг запас фитомассы в среднем составил 
8,9 г/м2 , а срезанная масса - 7,8 г. ПосЛе отчуждения травостоя фор
ми~вание отавы идет за счет появления из пазушных почек верхних 

листьев. В период максимального развития во второй половине июля, 

молодые листья отавы (в среднем 620 шт./м2, на контроле 942 шт.) име
ли среднюю длину 16,2 см и массу 23,54 мг. 

Общая урожайность (основной травостой + отава) в начале сентября 
27,3 г/м2, в том числе отавы 71,4%. В первой половине лета прирост 
массы отавы составил 7 5%, во второй - 25%. 

Кроме осоки прямостоящей отчуЖдены осоки к~гловатая и струнно. 
коренная. Общий запас массы составил 15,9 г/м , в том числе осоки 
прямостоящей 7,8 г (49,1 %>, осоки кругловатой 5·,9 г (37,1 %> и осоки 
струннокоренной 2, 2 г ( 13,8%). 

·о химическом составе. К моменту отчуждения осоки пря.мостоящей, 
в середине июня 1985 г., она содержала протеина 15,00%, mг.Ровлаги 
2,78, жира 2,62%, фосфора 0,26 и кальция 0,23 мг-экв (табл. 47). 14.VJI 
8 отаве протеина, жира и фосфора стало меньше. Количество кальция 
осталось без изменения, увеличилось содержание клетчатки и золы. В 
середине августа в отаве протеина уменьшилось до 10,37%, жира -
1,92%, фосфора- 0,10 мг-экв, золы- 2,62%. Увеличилось количество 
кальция до 0,45 мг-экв и клетчатки в два раза по сравнению-с таковым в 
июле. . . 

При ежегодном отчуждении основного травостоя 14 июня отава осо-
ки прямостоящей, образованная только листьями, хорошо отрастает и 
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Заnас ~адэемной фитамассы осоки прямостояще~ 

под влиянием сроков отчуждения, I977-I985 Гг. 

- -
> 

Фитомасса, гjм2 Основной травостой + отава 
Вариант . на I.IX 

Отчуж- Отава % г/м2 К· от%ва, на I.IX де но • 
контролю . 

Контроль {13,5)* - (35,8) IOO,O -
Ежегодное 
I4.YI 

отчуждение 
?,8 -19,5 2?,3 76,3 ?1,4 

От~ждение через год 
14. 1 6,3 18,1 24,4 68,2 ?4.2 
Без отчуждения (8, ?) - (26,0) 72,6 -
Ежегодное отчуждение 15,5 6,5 22,0 61,5 29,5 
I4.YII ' 

Ежегодное 
I4.YJП 

отчуждение I6,I 0,4 
' 
Iб,5 46,! 2,4 

Ежегодное 
X).l 

отчужде~ие 4,1 - 4,1 II,5 -
* В скоб-ках - травостой не отчужда.лся. 

v 

через месяц травостои восстанавливается, но при эrом задерживается 

образование генеративных побегов. 
Неежеrоднае отчуждение осоки прямостоящей. В 1978, 1980, 1282 и 

1984 гг. 14 июня было отчуждено в среднем зеленой массы 6,3 г/м . Че
рез месяц в период максимального развития в отаве отросло листьев 

302 шт./м2 (на контроле- 942 шт.) со средней длиной 20,5 см и массой 
23,4 мг. ~ началу сентября число листьев в отаве увеличилось до 
439 шт./м 2на контроле- 603 шт. Основной травостой+ отава состави
ли 24,4 г/м , в том числе отавы 18,1 г/м2, или 74,2% (табл. 46). 

В годы без отчуждения травостоя (1977, 1979, 1981: 1983) развитие 
растений идет как на контроле. В период максимального развития, в се
редине июля, количество листьев осоки- 551 шт./м2 (на контроле-
942). Без отчуждения травостоя количество листьев увеличивается на 
82,4%. . 

В период максимального развития фитомасса составила 21,7 г/м2• В 
начале сентября запас зеленой массы увеличился за счет появления мо-
лодых листьев до 26, О г 1 м2• · 

Масса всех осок в момент отчуждения равнялась 14,6 г/м2• На долю 
осоки прямостоящей приходилось 43,1 г/м2, осоки кругловатой -
51,4%, осоки струннокоренной - 5,5% . 
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Таблица 

д,! та 

I4.YI 
I4.Yll 
I4.YIП 

Xll , 

I4.Y1 
14.Yll 
I4.YIП 

хп 

I4.YIJ1 
XII 

Химический. состав осоки nрямостоящей 
(абс. сух. вещество) 

. 

Гигро- Проте
влага, % ин, % 

~,08 !8,68 
3,17 ' 15,50 
2,90 rо;з7 

- 9,5о* 
4,90 

Отава·. 

2,78 .15,00 
2,90 IЗ,I8 
З,I7 10,37 
- -

Отава. 

2,7? 9,07 
- 12,15 

Жмр, Клет-
% чатка, % 

Контроль 

2,27 26,79 4,62 
1,98 29,50 4,24 
2,53 28,6I 3,32 
- - 31 Iб 

8,48 
При отчуждении в июне 

2,62 27,38 3,97 
I,98 29,48 1 5,03 
1,92 50,80 2,62 
- - 8,62 

При отчуждении в июле 

1,90 30,10 2,52 
- - 4,9б 

\ 

Фосфор, 
мг~-экв 

0,21 
O,I4 
0,08 
0126 
0,08 . 

0,26 
0,23 
O,IO 
0,32 

0,13 
o,re 

* В числителе - зеленые листья, в знаменателе - бурые. 

Ка.льци 
МГ•ЭК 

0,23 
0,23 
0,36 
0124 
0,48 

0,23 
\ 0,23 

0,45 
0,64 

0,35 
0,24 

При отчуждении травостоя осоки прямостоящей в июле ~ри средней 
длине листьев 10,9 см отчужденная масса составила 15,5 г/м . · 

В результа:е отчуждения травостоя в период интенсивного ФОJ>миро
вания зеленон массы растений и созревания семян о·rрастание отавы 
идет медленнее. · 

В начале сентября количество листьев в отаве осоки прямос~11щей было 420 mт./м2, ри 70% от контроля (603 шт.). Общая урожайность 
составила 22,0 г/м , в том числе отавы 6,5 г, или 29)5%. . 

Вместе с осокой прямостоящей отчуждено осоки кругловатой 7 9 г и 
струннокоренной 3,2. Общий запас массы составил 26,6 г/м2• Че~ез 9 
лет ежеrодноrо отчуждения осок появилась пушица узколистная. 

Химический состав. После отчуждения травостоя в середине июля 
через месяц в отаве осоки прямостоящей бьшо протеина 9,07%,' жира 
1,90%, фосфора 0,13 мг-экв, кальция 0,35 мг•экв, зоЛЪI 4,96 и клетчат
ки 30,10% (табл. 47). Зимой протеина оказалось больше - 12,15%, 
Фосфора - 0,18, кальция- 0,24 мг-экв. Содержание золы уменьши-
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лось до. 2,52%. Питательная ценность отавы в августе ниже, чем петро
нутого травостоя, так как в ней меньше протеина и жира. Содержаине 
кальция одинаковое. 

При ежегодном отчужден~и травостоя в середине июл~ задерживает
sr образование генеративных побегов осоки прямостоящеи. 
Кроме того снижается ее урожайность, так как для восстан.овления 

ассимилирующего аппарата растения вынуждены максимально исполь

~•овать запасные вещества, что сказывается на скорости отрастания, ко-

личестве и массе растени~. ·\ . 
При отчуждении травостоя. в середине авчста (средняя длина лис~ь

св 8,1с~) срезанная масса составила 16,1 г/м . В результате отчуждения 
1'равостоя в поздние сроки, когда происходит спад дн~вных температур, 

мерзлота оттаивает на глубину 35-40 см и у растении начинается отми
рание, отрастание отавы идет медленнее.2В начале сентября число моло
дых листьев в отаве достигло 52 на 1 м , за счет ~рмирования их из 
rtазушных листьев. Общая урожайность- 16,5 г/м , в том числе отавы 
0,4 г/м2, или 2,4%. При позд_rих сроках отчуждения осоко~ого траво
стоя в орщем запасе (31,~ г/м ) И4 ~олю осоки прямосто~tцеи при~оди
лось в среднем 16,1 г/м, или 50i5%, осоки кругловатои- 39,5%, и 
осоки струннокоренной- 3,2 г/м , или 10,0%. 

При отчуждении травостоя в декабре, в период зимнего покоя рас
тений, покрытых снегом на кочке средней вы~отой 19 см (цлотность 
О, 12 г/м3), отчужденная масса составила 4,1 г/м . Рост и развитие рас
тений начинается весной, к~к и на контроле. В период макс~"1ьноrо 
развития кОличество листьев на контроле 942, на опыте 784 шт:/м . 

2 
Запас зеленой массы в начале сентяqря составил в среднем 24,5 г/м ·' 

или 68,4% от контрол~, и2nредставлен только листьями. В общей массе травостоя зимоj{ (8,2 г/м ) на долю осоки прямостоящ~й приходилось 
52,3%, кругловатой - 36, 1% и ст·руннокоренной - 11,6 %. 

Таким образом выявлено следу~щее: 
1. Осока прямостоящая устойчива к отчуждению побегов. 
2. Осное~ой травосто~ + отава осоки прямостоящей при ежеrодном 

раннем отчуждении (14 июня) составили 76,3% от петровутого траво
стоя (контроль); при среднем сроке отчуждения (14 июля) - 61,5%; 
при позднем (14 августа) -46,1%. 

3. В основном травостое+ отава на доЛю отавы приходится при ран
нем отчуждении 71,4%, при среднем 29,5%, при поздJ~ем 2,4%. Наи
большая урожайность отавы при неежегодном отчуждении травостоя 
74,2%. 

4. При хозяйственном использовании допустимо отчуждение траво
стоя два раза в· один сезон вегетации: ранней весной и осенью. При этом, 
как и на пушице влагалищной, должен быть введен пастбищеоборот с 
предоставлением растениям отдыха через. год. 
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5. Содержание сырого nротеина, как и у nушицы влагалищной, в 
растает к середине июня до 18,68%, но затем снижается в август 
10,37%. В отаве в середине августа содержится от 9 до 10,37% nрот 
на. 

6. С уменьшением обилия и массы осоки nрямостоящей в фитоцен 
увеличивается обилие и масса осоки кругловатой, которая nри бла 
прият~ых условиях может сменить осоку прямостоящую. Имитиров 
воздеиствне натурального выпаса оленей на растительность тундры 
не удалось. Но относительное суждение об этом может быть nолучено 
результатам оnытов с отчуждением кормовых растений оленя (nушищ 
влагалищной и осок) в различные сроки вегетационного периода. В зим 
нее время, как известно, стада оленей перегоняются в притундровые л 
са подзоны северотаежных лесов. 

6.2. Влияние огня на развитие 
и запас надземной фитомассы осоковых 

Сельскохозяйственные nалы нашли широкое nрименение в nрактик 
луговодства во многих районах России (Титов, 1914; Тихомиров, 193Sj 
Данилов, 1936; Родин, 1946; Дымина, 1969, 1984). В ,условиях северо 
востока Якутии (Пермякова, Максимова, 1971; Тебеновочные nастбища 
северо-востока Якутии, 1974) установлено, что в результате nроведеним 

v 

nалов травостои очищается от ветоши, nовышается nитательная цен-
ность трав. . , 

Влияние оmя на развитие осоковых и на заnас фитомассы их в траво-
стое в тундре еще не изучены. Имеются данные по влиянИю оmя на рас
тительность болот в низовьях р. Колымы, nолученные нами в 
1971-1975 гг. (Галактионова, Неустроева, 1980а,б), и на nушицевы 
кочкарные тундры Западной Чукотки (Полозова, 1986). В 1976 г. нами 
был заложен опыт с целью изучения разВития растений и формирования 
отавы У зимнезеленых осок nрямостоящей и кругловатой, а также nу
шицы _узколистной, который nроводился на nолигонально-валиковом 
осоковом болоте - урочище Роговатка. Полигоны шириной 8-10 м 
длиной 3-4 м, с избыточным увлажнением. Старика выжигалась н~ 
осоковом болоте и закуетаренной nушицевой тундре с 19 по 21 июня по 
годам с 10 до 11 часов дня в теnлую безветренную погоду. Метеоролоm
ческие условия этих лет 6ыли благоnриятны для оnыта (темnература 
воздуха 10--15·с, малое количество осадков и низкая относительная 
влажность воздуха). Глубина протаивания мерзлоты 15-19 см. 

Перед2выжиганием по каждому варианту были выделены 4 nлощадки 
по 0,25 м (50х50) и по 1 кочке nушицы в четырехкратной nовторности. 
На tШХ nроведен учет растений. Оnыт заложен по вариантам: 1 - еже-
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годное выж~игание; 2 - разовое выжигание; 3 - контроль (без выжига
ния). 

В это время осоки ~аходились в фазе цвет~ния, пушица- плодоно-

шения. . ро. ля В по-
В первый год выжигалась каждая площадка, кроме конт · 

следующие годы выжигзлись площадки по варианту ежегодного выжи

гания и разового. Количество фитомассы определялось методом 
моделей, образцы растений брались соответст~енно как на выжженном 
участке так и на не тронутом огнем. 

При ~ыжигании ветоши часть осоки и генеративных побегов обгоре· 
ла, но через 10-15 ~ней они оправилис~ от огня. В середине июля и на-
чале сентября проведены учеты растении. , " 

в низовьях р. Колымы вегетация осок начинается в первон половине 
июня при оттаивании мерзлоты на глубину до 17 см. 

в ;то время идет рост генеративных и вегетативных побегов. У осоки 
прямостоящей и пушицы узколистной генеративные побе~ единичны. 
Наибольшее их количество развивается у осоки кругловатои. В среднем 
их было 17 на 1 м2 при средней длине 23,8 см и массе 135,30 мг. Во вто
рой половине июня отмечается цветение, а к середине июля - массовое 
плодоношение. Количество листьев в начале вегетации было У осоки 
прямостоящей 142, у осоки кругловатой 886 и у пушицы у~колистной 
165 шт. на 1 м2• В период максимального развития, во второи половине 
июля, количество листьев у них увеличивается в 1,5-2 раза. При этом 
длина листьев достигает у осок 16-22 см, у пушицы 30 см, соответст
венно повышается их масса. В августе с пониженнем температуры воз
духа верхушки листьев начинают отмирать, а в сентябре идет массовое 
отмирание и переход в опад или ветошь. У растений остаются зеленые 

основания и молодые листья, окруженные остатками бурых листьев. 
Весной следующего года эти листья начинают вегетировать. 

Нарастание запаса фитомассы у всех видов начинается в "начале 
июня. В nериод максималь!ого развития у осок~ nрямостояfеи зала~ 
фитомассы составил 9,6 г/м , у осоки кругловатои- 42,1 г/м , У пуш~ 
цы узколистной- 20,8 г/м2, в 15 раз нцже запаса пушицы (318,8 г/м ) 
на низинном пушицевам болоте (Галактионова, Неустроева, 1980а), что 
свидетельствует о неблагопри~тных условиях развития ее на осоковом 
болоте. В начале сентября с отмиранием листьев запас фитомассы сни
жается. у осоки прямостоящей он на 17,7% меньше максимально~, в 
том числе зеленой массы 6'4,6%, бурой '35,4%; у осоки кругло~;~ат~и за
пас фитомассы меньше максимального на 27,4%, а зеленон и бурои мас
сы- 66,7% и 33,3%. У пушицы узколистной соответственно на 23,6%, 
58,5% зеленой массы и 41,5% бурой. Надземная масса у осоки прямо: 
стоящей и nушицы представлена только листьями. У осоки кругловато~ 
на 94,5% листьями и на 5,5% генеративными побегами. Наибольшин 
запас фитомассы у растений отмечен в прохл~дном и сухом 1978 г. 
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Выжигалась ветошь в начале вегетации растений при средней дли 
листьев 14-17 см, при глубине оттаивания мерзлоты в среднем 23 см. 

v 

результате выжигания ветоши у осоки прямостоящеп в период .lY.LU 

мального развития количество листьев на оnыте было 175 шт./ , 
средняя длина 20 см, масса 34,57 мг, т.е. на 40% меньше, чем на конт 
ле (290 шт.); у пушицы узколистной меньше на 37%, что связаносn 
вреждением огнем зеленых листьев и замедлением их роста. У осок 

v 

кругловатои количество листьев -в nериод максимального развития ок 

залось больше на опыте на 9, 6%. Ко-личество листьев увеличилось ~ 
счет появления молодых листочков. Число генеративных побегов н 2 . 
оnыте тоже выросло в 1,5 раза- 25 шт./м . В августе у растений начи 
нается отмирание верхушек листьев, а в сентябре число зеленых лист 
ев уменьшается за счет отмирания их и опада. 

В результате ежегодного выжигания запас фитомассы 'в сентябре с 
ставил у осоки прямостоящей 33,3% максимального, в том числе зеле
ной массы 70% и бурой 30%. У осоки кругловатой 63,5% 
максимального, в том числе зеленой массы 68,8%, бурой 31,2%. У ny-

. ш~цы узколистной соответственно 96,3%, зеленой массы 80% и бурой 
20%. По сравнению с контролем процент ветоши на опыте меньше в 
среднем на 9%. 

Надземная фитомасса представлена у осоки прямостоящей и пушицы 
узколистной только листьями, а у осоки к·ругловатой на 91 ,9% листья
ми и на 8,1% генеративными побегами. Благоприятными условиями для 
развития осок прямостоящей и кругловатой были прохладные, сухие 
1978 и 1980 гг. и умеренно влажные. ~ пушицы узколистной максимум 
запаса фитомассы отмечен на второй, очень теплый и сухой 1977 г. Еже
годное выжигание ветоши на избыточно-увлажненных почвах способст
вует повышению надземной фитомассы в течение трех лет. Дальнейшее 

v 

повреждение растении огнем приводит к уменьшению числа листьев и 

СJJижению фитомассы. 

При проведении ·выжигания один раз в несколько лет, в начале веге

тации, ветошь составила в среднем за 4 года 35% , зеленая масса - 65% 
общего запаса. После выжиган·ия ветоши весной 1977 г. в период макси
мального развития у осоки ~ямостоящей ~оличество листьев увеличи

лесь в 1,5 раза (475 шт-./м ) по сравнению с контролем при средней 
длине 19см и массе 31,37 мг. У осоки кругловатой число листьев увели
чилось на 8% (1382 шт./м2) при средней длине 10 см, массе листа 
23,37 мг. Увеличение числа листьев у осок произошло за счет появления 
молодых листочков. У пушицы узколистной после выжигания ветоши 

рост листьев замедляется. В период максимального развития количество 

их уменьшилось на 40% от контроля. В начале сентября запас фитомас
сы у пушицы узколистной составил 79,2% максимального. В его составе 

s 
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7 5% Зеленой массы и 25% бурой. У осоки прямостоящ~й в этот vпериод 
запас фитомассы составил 82,5% максимума, в том числе зеленон массы 
61% и бурой 39%. У осоки кругловатой- соответственно 96,3%, зеле-
ной массы 85,6%, бурой 14,4%. 

в течение последующих трех лет после выжигания ветоши развитие 
растений идет, как и на контроле. В период максимальноrо ~азвития У 
осоки прямостоящей ~оличество листьев составило 415 ~т./м при сред
ней длине 20,4 см, массе 30,53 мг. У осоки кругловатои число листье~ 
увеличилось на 14,2% при массе листа 28,26 мг. У пушицы узколистпои 
без выжигания изменения незначительны по сравнению с годом выжи
гания ветоши. К осени часть растений отмирает и постепенно накапли
вается ветошь. При невыжиган~и запас фитамассы ~ сентябре У 

0 
осок~ 

прямостоящей составил 15,1 г/м , в том чи9е зелено~ массы 8,8,1 '{о• бу 
рой 11,9%. у осоки кругловатой- 36,6 г/м , зелепои массы 6023%, бr
рой 39,7%. У пушицы узколистной- соответственно 11,1 г/м, 61,3% 

и 38,7%. б 
Общий запас (год выжигания + без выжигания ветоши) в сентя ре со-

ставил у осоки прямостоящей в среднем0 93,2% максимальноrо~ в том 
числе зеленой массы 75,9%, бурой 24,1 %. У осоки кругловатои запас 
фитамассы больше (67,7 г/м2 или на 88% максимума), в ;ом числе зе
леной массы 77,9%, бурой;22,1 %. У пушицы узколис~нои зап~с сос~а
вил 89% максимума, в том числе зеленой массы 67,2%, бурои 32,8 % · 
По сравнению с контролем количество ветоши на опыте уменьшилось по 
массевсреднемна8,3%. · · 

Разовое выжигание ветоши способствует очищению травостоя и по-

вышению фитомассы. · v 
Некоторые сведения о восстановлении пушицы влагалищпои имеют-

ся в работах Н.Г.Солоневич (1956), В.В.Крючкова (1973) и Т.Г.Полозо-
вой (1986). . 

В 1977-1980 гг. нами проведен опыт по влиянию огня на развитие 
пушицы и запас ее надземной фитомассы. При ежегодном отмирании 
растений постепенно накапливается много старики, которая затрудняет 
использование травостоев, особенно на пастбищах. 

Опыт заложен по вариантам: 1 - ежегодное выжигание (ветошь вы-
жигалась полностью); 2 - разовое выжигание; 3 - ежегодное слабое 
выжигание (остается ветоши 30-40%); 4- контроль (без выжигания). 

На каждый вариант было выделено по одной кочке, диаметром 15-
25 см и высотой 10-20 см. . 

Опыт заложен в закуетаренной влагалищнопушицевой тундре. На 
кочке доминирует пушица влагалищная. После выжигания в~тоши коч
ка из плотно спрессованных побегов с почками возобновления осталась 
живой. В надземной массе обгорала или сворачивалась в трубку часть 
зеленых листьев (10-15%). Через 15-20 дней пушица, оправившись 
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от огня, начЗла расти. В середине июля и начале сентября проведен учет 
v 

растении. 

Пушица, как указано выше, относится к группе растений, несущих 
" зеленые органы в течение года в связи с наличием двух генерации лис-

тьев весение-летней и осенне-зимней. Ростовые проце/ссы начинаются в 
мае после схода снега с кочек. Фррмирование единичных генеративных 
побегов будущего года (зачатки соцветий) отмечается во второй полови
не июля и продолжается до сентября. Во второй половине мая следую
щего года они начинают цветение, а в июне наступает массовое 

плодоношение. В период максимального развития количество листьев 

составило 2944 шт./м2 со средней длиной 10,8 CI~, массой 8,46 мг. В на
чале сентября с частичным отмиранием прошлогодних листьев зеленых 
было 2292 шт./м2• 

Надземнаst: фитомасса в период максимального развития была 
24,9 г/м2• В сентябре она уменьшилась и составила 93,6% максимума, в 
том числе зеленой массы 79,4%, бурой 20,6%. Надземная фитомасса 
представлена на 1, 7% генеративными побегами и на 98,3% листьями. 

Ежегодное выжигание ветоши проводилось в начале отрастания веге

тативных и массового плодоношения генеративных побегов. Перед вы
жиганием ветошь составила в среднем ~а четыре , года 32% общего 
запаса. После выжигания ветоши и повреждения огнем рост зеленых ли
стьев у пушицы влагалищной замедлился. В период максимального раз
вития их было 1336 шт./м2 , или 45,4% от контроля (2944), при средней 
длине 1,5 см и массе 5,69 мг. В результате выжигания появляются моло
дые листья. К началу сентября количество зеленых листьев увеличилось 
до 1372 шт./м2• Здесь появились 8 зачатков соцветий, масса одного со
ставила 25 мг. 

При ежегоfном выжигании ветоши в сентябре зап~с фитомассы был 
равен 9,6 г/м , т.е. меньше, чем на контроле (23,2 г/~1 ), в том числе зе
леной массы 86,5%, бурой 13,5%. Надземная фитомасса представлена • 
~а 2,1% генеративными побегами, на 97,9% листьями. По сравнению с 
контролем ветоши на опыте меньше на 7,9%. При полном выжигании 
через год в начале вегетации ветошь составила в среднем за четыре П?да 

34% , а зеленая масса 66% общего запаса. После выжигания ветоши в 
период максимЗJfьного развития число листьев уменьшилось по сравне

нию с контролем почти в три раза ( 1 О 12 шт. 1 м2) при средней длине 
8,9 см, массе 5,97 мг в результате повреждения листьев огнем, как и на 
других вариантах опыта. Во второй половине июля появились зачатки 
соцветий (12 шт./м2) со средней длиной 2,1 см, массой 20 мг. Количест
во генеративных побегов как на контроле, так и на ·опыте незначитель
ное (4 и 12 шт./м2). В годы выжигания ветоlfи в период максимального 
развития запас фит~_rассы составил 5,5 г/м . К нач~у сентября запас 
увеЛичился до 9 г/м за счет массы листьев и генеративных побегов. В 
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его составе 73,9% зеленой массы и 26,1% бурой. По сравнению с конт
ролем процен;т ветоши на опыте уменьшился на 5. 

В годы без выжигания ветоши развитие растений идет, как на конт
роле. КQличество листьев в июне 1220 mт./м2 , средняя длина 5,7 см, 
масса 5,24 мг. В период максимального развития число листьев состави
ло 46,3% от контроля. К осени часть растений от~1ирает и накапливает
ся ветошь. К началу сентября запас зеленой массы 77,3%, бурой 22,7%. 
Надземная фитомасса представлена на 9, 1 % генеративными побегами и 
на 90,9% листьями. Общий запас в сентябре в среднем на 34,5% мень
ше, чем на контроле. В его составе зеленой массы 76,2%, бурой 23,8%. 

Ежегодное слабое выжигавие ветоши проводилось, как и на других 
вариантах опыта, в начале вегетации. Перед выжиганием ветошь соста
вила 33%, зеленая масса - 67% общего запаса. В результате выжига
ния ветоши в пе~иод максимального развит~я листьев оказалось на 

опыте 1820 шт./м , а на контроле 2944 шт./м , т.е. на 38,2% меньше, 
чем на контроле. Уменьшение произошло за счет повреждения огнем и 
замедления роста. По сравнению с контролем на опыте появились зачат
ки соцветий 12. шт./м2 при средней длине 1-1,5 см, массе 33,33 мг. 

При ежегодном весеннем Сfабом выжигании ветоши в сентябре запас 
фитомассы сост~вил 12,4 г/м , или 53,2% от контроля, в том числе зе
леной массы 87,1.%, бурой 12,9%. Надземная фитомасса представлена 
на 16,1% генеративными побегами и на 83,9% листьями. Ветоши на 
опыте на 7,8% меньше, чем на контроле. 

После проведения пала на кочках пушицы уменьшается количество 
ветоши. Устойчивость пушицы к воздействию огн~я отмечена в Восточ
но-Сибирской Субарктике (Крючков, 1968). 

Пушицу влагалищную можно отнести к растениям, сохраняющимся 
за счет подземных органов вегетативного размножения и быстро отра
стающих после пожара, хотя при ежегодном выжигании ветоши задер

живается развитие генеративных побегов и листьев. 
Таким образом, следует отметить: 
1. Осоки прямостоящая и кругловатая, пушицы узколистная и влага

лищная устойчивы к действию огня и сохраняют способность к отраста
нию. У растений сгорают надземн~е части, но хорошо сохраняются 
корневища, из которых отрастают новые побеги, формирующие тра~Jо
стой. СоХ:ранившиеся зеленые части растений после пожара начинают 
развиваться с некоторым опозданием. 

2. При ежегодном выжигании ветоши у осоки прямостоящей в начале 
сентября запас фитомассы составил 50,6% от контроля, у nушицы узко
листной - 66%, у осоки кругловатой - 92,1% и у пушицы влагалищ
ной - 39,6%. При · разовом весеннем выжигании ветоши запас 
фитомассЫ в начале сентября был у осоки прямостоящей на 55,1% боль-
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me, чем на контроле, осоки кругловатой на 86,9.%, ·nушицы узколист
ной на52,8%, а у пушицы влагалищной- лишь на 38,6%. 

В rоды без выжИгания ветошИ запас фитомассы осоки прямостоящей 
на 91,1% больше, чем на контроле; у осоки кругловатой на 85,6%, у пу

. шицы узколистной на 60,8%, у пушицы влагалищной на 38% меньше, 
чем на контроле. . 

Наибольши~ запас фитом~ссы получен у всех видов растений на вто
рой или на третий . rод после выжигания. В последующие rодЬJ ~лияние 
Пала резко снижается. Большое накопление ветоШи' затеняет всходы, 
·задерживая Их рост и развитие .. Ранний пал изменяет тепловой· режим 
почвы. После пала · поверхность почвы темнеет., что способствует боль-

. шему и· быстрому ее прогреванию и активизирует биологические npo-
v 

цессы у растении. . 
Пал Является эффективным приемом очищения травостоев от вето

ши, благодаря чему улучшаются пастбищные качества травостоя. Про
. ведение пала целесообразно раз в тр~-четы:ре года. При этом 
необходимо исключить опасность пожаров, которые наносят большой 

· ущерб окружающей природе и народному хозяйству. 

' 
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ОБСУЖ~ЕIIИЕ И ВЫБ,ОДЫ 
• 

1 

' 
Основные вывод1)1 из рассмотренных материалов св~дятся к следую~ 

щему. . 
Формиронавис <l>и"rомассь• растений в тундре nроисходит под сово-

купным воэдсйс'l'нием ком••J•скса экологических факторов. Среди них в. 
субарктической тундре решающее значение имеют темпера.туры при- . 
земного слоя воздуха и почвtJI,'!·КОличсство осадков и влажность почвы, 

воздействие тундряных куропаток, мелких грызунов. БольШое влияние 
оказывают микроклиматические условия, зависящие от микро-и мезо- . 

рельефа, различий в структуре растительности (вертикальной и гори
зонтальной), состава фитоценозов и других факторов. 

v 

Сезонный ход накопления фитомассы характеризуется его выеокон 
интенсивностью в первой половине лета и затем постепенным спадом. К 
середине июня у травянистых растений формируется в среднем 38% фи
томассы, к середине июля т 80%, к на _чалу августа достиrается макси
мум. Затем запас начинает снижаться. К середИне авfуста он ~оставляет 
95% среднего максимального. В это время начинается осен·нее увядание 
растений ·и часть органов отмирает. В зимний период у некот9рых видов 
сохраняется значительная часть зеленой фитомассы. Например, у пу
шицы влагалищной на зиму остается около 27% среднего м~ксимально
rо августовского за~аса. У кустарников (ивы и березы) к началу июля 
формируется в . среднем 60% максимума . запаса листьев, к середине 
июля- 90% и к началу авгу~та запас формируется полностью. В сере
дине августа лист~я приобретают осеннююокраску и запас снижается до 
80%, в начале сентября- до 50%. К середине ·сен~ября . заканчивается _ 

' 
переход растительности к зимнему состоянию. . . · · . . · 

Основная ЧастЬ надаемной ·фитомассы создается в наиболее теплое 
время, на протяжении . 1~2 месяцев . . Так~ У. пушицы влагалищн~й в 
июне формируется ·89-95% запаса фитомассы, у осоки .блестящ~и -
96%, у осоки придатковоеной - 89~93%. Еще· короче период форми
рования запаса листьев (с начала июня до. середи.ны июля) у кустарни ... 
ков: у ивы красивой. - 90-100%, у березы тощей- 91-100%, причем 
до 70% запаса формируется в первые две· недели. · 
. Кривая прироста в общем повторяет кривую среднесуточных темпе-

• 
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ратур воздуха. Накопление фитомассы достигает максимума во t 
половине июля - начале августа, через 15-20 дней после летне 
температуры воздуха. В последующем влияние температ~ры на вел 
ну и ход накопления фито~ассы растений снижается до пр'екращени 

Наибольшее влияние на уровень· накоПления надземной фитом 
оказывает температура в июле, когда у всех видов полного развити 

" стигает ассимилирующая поверхность и растения в полнои мере м""• 

использовать благоприятные условия. Июньские температуры ска 
ются в меньшей степени, так как у большинства травянистых 
в июне ассимилирующая поверхность составляет лишь 1 13-1 15 и 
ской, а у кустарников...:... не более 1/10. 

. На переувлажненных тундровых почвах колебания в колич 
осадков не оказывают существенного влияния на сезонную ритмику 

паса фитомассы. J:la сухих почвах легкого механического состава 
ние ·осадков в какой-то степени сказывается в ускорении 

замедлении темпов прироста фитомассы, но не меняет существен 
образом общего хода сезонных изменений. 

Мощное J;JОЗдействие на формирование фитомассы оказывает зал 
ние полыми водами. Продолжительное заливание (10-20 и более д 
вызывает депрессию в развитии всех изучавшихся видов растений, 

· частичное отмирание и снижение запаса фитомассы. Кратковремен 
заливание благоприятно для влаголюбивых растений, отрицательно 
аmруют на избыточное увлажнение кустарники, особенно берез 
щая. 

Поиижеине уровня мерзлоты в почвах, т.е. увеличение мощности 

ятельного слоя почв., положительно с~азывается на всех видах растен 

На формирование надЗемной, фитомассы оказывают значитель 
влияние мелкие грызуны, особенно полевки и лемминm, а также ту 
ряные куропатки. Они объедают зимующие побеm трав, главным 
зом цветочные бутоны пушицы влагалищной. В годы высо 
численности rрызунов количество генеративных побегов пушицы р 
сокращается. 

Массовое цветение пушицы влагалищной свидетельствует· о кр 
v 

низкои численности мытевидных грызунов в предыдущую зиму и 

ну. Это обстоятельство может бьiтъ использовано в практических цw1 
В годы массового плодоношения пушицы кочкарияковые тундры при 
ретают белый аспект, который хорошо заметен на аэрофотоснимках. 
эти годы отмечается низкая численность песца в связи с ограниченны 

запасами его основного корма - мытевидных грызунов. Таким о 
зом, аспект кочкарниковых тундр может быть использован как инди 

" тор мытевидных и песца в пушно-промысловом хозяистве. 

Листва кустарников, особенно ивы красивой, используется нас • 
мыми-фитофаrами, личинками пилильщиков (Hymenoptera 
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)ymphyta), популяции которых достигают в теплые и влажные годы вы
сокой численности. На уровень запаса фитомассы оказывает влияние со
стояние растений в предшествующем году. У многолетних растений 
(например, у пу~ицы влагалищной) часть побегов зимует и продолжает 
раз·витие в следующем году. Число перезимовавших побегов и их масса 
играют существенную роль в Фо.Р.мировании фитома.ссы текущего года. 
Число побегов каждого данного года определяется их закладкой в nред

шествующем году. 

У кустарников в исключитсла,llо 1'CПJII:dC годы олиствление б~вает 
особенно обильны·м. 

Погодовыс колебания эана{;а <l>итома ctt~ ок~•зываются результатом 
сложного взаимод --:й 'J'DИЯ p.Jrдa ')КОЛОГИ 1Jеских факторов. В условиях 
t·убаркти'• кой ту11др111 нмnлитуда кол ·ба11иИ значительно меньше по 
рав11 ••иtо (~ та ной и ·r ПtiОЙ З< 11ами, I'де она. достигает 700-800%. 
llоJuдовня амnли,rуда состнвила у rrylltИЦIII влаJ,алип~ной и осоки придат
коноспой о:коло ±55% от средней мноrолстней, у ивы красивой в зарос
nях около ±35%, на открытом месте ±70%, у березы тощей в зарослях 
30%, на открытом месте ±50%. Сглаженность флуктуаций в субаркти-

v " 
t~сскои тундре зависит от постоянно высокои влажности почв и от ох-

" лаждающего влияния вечнои мерзлотъi. 

Микроклимат в зарослях кустарников отличаете~ смягчением темпе
ратурных колебаний, аккумуляцией снега, предохранением растений от 
действия ветров и улучшением водного режима. В результате отклоне
ния от среднего запаса фитомассы в этих условиях меньше, чем на от- · 
крытых незащищеннь1х местах. 

У разных видов растений реакция на комплекс экологических факто
ров разлИчна. На площадке "Походск 1" максимум фитомассы nришелся 
у пушицы влагалищной на 1981 г., у осоки придатковоеной на 1986 г., у 
ивы красивой на 1974 г. и у березы тощей на 1984 г. Минимум фитомас
t:Ы у пушицы и осоки придатковоеной был в 1972 г., у ивы красивой -в 
1983 г. и у березы тощей - в 1976 г. Аналоmчная картина только в дру7" 
1,ие годы наблюдаласt~ на всех наших опытных площадках. Эти данные 
свидетельствуют о том, что амплитуда погодовых колебаний запаса фи
rомассъr у разновидовых фитоценозов значительно меньше, чем у одно
нидовых. 

В субарктических т.ундрах общий запас надземной фитомассы - ве-
. ' 

11Ичина довольно nостоянна~.... подверженная погодовым изменениям 

лишь в небольшой степени и в меньших масштабах по сравнению с· луго
ными и степными фитоценозами средних широт бореальной области. 
Общий запас фитомассы, его сезонная и погодовая динамика ·весьма 

тонко отражают климатические и другие экологические условия nроиз

растания растительности на опытных площадках. Так, например, запас 
фитомассы пушицЫ влагалищной в южной части субарктической тунд-
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ры на 1 надпойменной террасе в ~акустаренной пушицевой тундр ' 
~ил в· 1983 г~ в августе 178,4 г/м ("Походск 1 "), в закуетаренной ray 
цевой тундре на II надпойменной террасе ("Роговатка") - 4,0 r/ 

. ·v 

ивово-осоково-влагалищнопуmицевои т{ндре tt:a границе с арктиtr 
тундрой ("Походскаяедома".) -7,7 г/м . 

Для оленеводческого освоения · кормовых ресурсов тундры в 

значение имеют сезонные и погодовые изменени~ . кормовой фитом' 
Это необходимо для обоснованного расчета оленеемкости пастбищ 
дельные сезоны. 

Прогноз погодовых изменений надземной фитомассы должен о н 
v 

ваться на следующем\ среднии уровень запаса .. соответствует ер ......... 
температуре июля . . Отклонения от среднемесЯчной июльской тсмr1 
туры вызывают соответствующие изменения запаса .фитомассы. 1 
этом . адекватность соблюдаетс'Я в случае среднего количества 

· ков~Резкое понижение или повышение количества осадков вызыва 
ответствующие отклонения запаса от средней величины. На избыliiи .. 

1 

увлажненных почвах · эти отклонения незначительны или их мож 

быть. Заливание почвы полыми, снеговыми и дождевыми водами, 
·собствующее понижению уровня залегания вечной мерзлоты, вы за 
повышение фитомассы. При ра~работке проmоза на сл:едующий 
учитывается .состояние растений в текущем году. У травянистых р 

" ' v 
нии теплыи год вызывает увеличение количества заложенных n 
что способствует повЫшению запаса на будущий год. Из двух теnлы 
дов следующий оказь~вается более урожайным. Должны быть У'• 
также зоогенные факторы, особенно численность мелких грызунов. 

" торые при массовом развитии за зимнии период уничтожают почки 

обновления и зимующие побеm ряда многолетних трав, снижаю 
запас на следуiQщий год. Данные ·теоретические предпосылки п 

. рования урожая кормовых растений в пределах установленной амr1 
туды на оленьих пастбищах требуют доработки и нуждаются в. точ 
долговременных прогнозах погоды. 

. Для внедрения в ирактику определения продуктивности пастбиu~ 
жет .быть рекомендовано использование сезонн.ых изменений фитом [t 
для расчетов оленеемкости по сезонам года и проектирования разм 

" \ 

загонов при загонпои системе ~ыпаса животных. ~ 

Одновременно с изучением сезонной· и погодовой динамики на 11 и 
неколымском стационар~ провQдились долголетние опыты по влия11 

некоторых· . агротехнических . приемов на повышение продуктвин 

оленьих пастбищ. Применени е этих приемов привело· к следующим 
водам: 

· .1. В тундровой· зоне с коротким вегетационным периодом восста11 
. " 

ление отчужденпои массы у многолетних трав в год отчуждения про 

ходит ·только при . раннем сроке <;')Тчуждения, в июне. При , 
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формирование отавы, например, у пушицы влагалищнон и осоки прямо-
стоящей составляет 70% нормального запаса; при среднелетнем отчуж- ·· 
деннитравостоя-только 20-30%. При поздних сроках отчуждения 
отрастание растений происходит в следующем году. Эти обстоятельства 
должны учитываться при организации стравливания пастбищ. 

2. Издавна в Якутии практJtкустся nрием выжигания ветоши для по
вышения качества травостоев. В услови~•х ,.,уttдровой зоны на избыточ
но-увлажненных местопроизрастаниях при ежегодном ныжиrании осоки 
прямостоящая в кругловатая, пушицы узколистна~• и влагалищная не 
'rерЯют способности к восстановлению. Выжиганис :встоuJИ сnособствует 
очищению травостоев и лучшему их использованию. 

Рассмотренные особенности сезонной и поrодовой динамики запаса 
' . .., 

надземной фитомассы основных кормовых растении представляют инте-
рес для решения многих биологических проблем тундры. Зеленая фито
масса высших растений составляет 1 13-1 14 часть общего запаса 
tритомассы в субарктической тундре. Выявление ее динамики важно для 
познания экосистем и их хозяйственного использования.Накопление 
материала по поrодовой динамике запаса фитомассы позволяет подойти 
к вопросу о цикличностц в продуктИвности тундр и ее связи с погодными 

t~иклами. 

• 

' 

' 

-
' 

• 
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