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В сборниRе внервые представлены Р!зультаты :изучения 
биоJIОl'ИИ многолетних нормовых растении в агрофитоценозах 
Северо-Востока СССР. Освещены эколого-биологические о~о
бениости возделы.вания многолетних трав на мерзлотных nоч
вах бассейнов рек Лены,Вилюя и Колымы.Даи анализ влияния 
минимал~tных темnератур nерезимовки и оро1пения ва био
логию и продуктивность ряда видов. Приводится фенология, 
оцевt<а зимостойкости, особенности развития корневых сис
тем, величина кормовой и семенвой продуктивности основных 
видов многолетних трав, nригодных для возделывания в зоне 
вечной (многолетней) мерзлоты; представлены .. оригиналь~ые 
ИССЛеДОВаНИЯ бИОЛОГИИ nrmИЦЫ влаrаЛИ:ЦНОИ И уЗRОЛИСТ
ВОЙ, арктофилы рыжеватои и ивы красивои; дается материал 
по сезонным: изменениям фитомассы, отавности. 

Книга рассчитана на биологов, работников с~льсRого 
хозяйства северных районов страны, преподавателеи и сту
дентов сельскохозяйственных институтов. 
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J II)I~~)(ИСЛОВИЕ 

rГерритория Северо-Востона страны, где повсеместно рас
Jаространены многолетнемерзлые грунты, обладает колос
<;н:ньными природными ресурсами, громадным энергетическим 

rtотснциалом и неисnользованными возможностями земельных 

у l 'одий. Здесь бурными темnами развивается промышленность. 
JJознинают новые города и магистрали. Значительно увеличи
:nао1'СЯ население. Соответственно возрастают потребности в 
11родунтах сельснохозяйственного производства (молоке, мac
JIC, мясе, овощах, нартофеле). Однако, несмотря на животно
Jsодческий у:клон сельского хозяйства Якутии, потреqности 
Jtаселения республики в мясе и свел<ем молоке за счет местного 
•• роизводства удовлетворяются еще не полностью. Животно-

... 
JsOJ\CTвo в зоне вечнои мерзлоты - главная отрасль сельско-

., 
~оэяиственного nроизводства, но продуктивность его из-за 

v ... 

Jrиэко:и урожаиности естественных кормовых трав и сеяных 

)\ультур, бедности их ассортимента, крайне невътсо:кой пита
•rсльности производимых на месте кормов низRа. 

Чтобы удовлетворить потребности в сельскохозяйственных 
11 rодуктах, необходимо увеличить объем производства путем 

v ... 

МJtтенсивного ведения сельс:кого хозяиства в раионах недоста-
., 

·• ~очно развитого земледелия, в частности в зоне вечнои мерзло-

·ты. В ходе н.аучно-техничесRой революции Rолоссальные зе
МСJrьные фонды этой зоны будут все шире осваиваться под вы
ран~ивание нормовых растений. Все · шире будет развиваться 
ИJiтснсивное nолевое кормопроизводство, представлепное кор

монl)l~tи агрофитоцепозами. I-Io если по возделыванию однолет-
... ... 

1111 х J{ормовых растении накоплен достаточныи опыт, то с внед-

JН ааисм в производство наиболее перспективных в условиях 
l~PIH рного лета видов многолетних дело обстоит хуже. Опыт 
и · во:зделывания сталкивается с целым рядом трудностей: 

•• v 

1111:,1coar нолевон всхожестью семян, частыми вымерзаниями, 

11ВIН\j1\оuвостью всходов, низкой проду:ктивностью. Одна из 
•• р 1a•r и 11 ~)того - почти полная неизученность э:колого-биоJrо-

•• 
t ' И •а еr\ИХ основ введенных в культуру нормовых растени и. 



• 

Особан СJIО/нпость ycпorllпo~,o возделывания мно.голе:тних 
'Трав в зоне вечной мерзлоты связана с двуединством факторов, 

... 
лиiVIиrrиpyiorциx успешное развитие кор:мов ь1х растении: не-

досrrаrго·к rt,енла и влаги, а иногда избъiток ее. Что оказывается 
рептаю1цим в ка1-ндом отдельном случае? Какова сила влиянiiЯ 
па биологИJQ растений ка1ндого фактора? 

Говоря о пищевом режиме, необходимо представлять, что 
да1не то немногое, что известно о биологии пригодных на кopNI 

... 
растений, получено из опыта экстенсивного ведения хозяиства 

u 

и не раскрывает потенциальньiх возможностен их в условиях 
v 

И11тенсификации с · nримененйем орошения, тепловои мелиора·-
ци и и пепривычно высоких доз удобрений. 

В сборнике приведены результаты изучения биологии 
... 

RуJrьтурных и дикорастущих растении, играющих роль н:ор-

1\ifовых ценозообразователой в зоне вечiiОЙ мерзлоты. Пред
ставленные статьи выполнены коллеi<тивом лаборатории гообо-. 

u • ~ 

таники и споровых растении с участием специалистов лаоо-

ратории почвоведения Института биологии, Отдела прикладпой 
математи:ки и вычислительной технини Якутского филиала 
Сибирс:кого отделения AII СССР и И1rститута мсрзJiотоведения 
Снбирсного отделения AI-I СССР. 

В nорвой статье дан .. оригинальный материаJI по эно
Jiогин и биологии :кормовых растений при возделывании нх. . 
в бога.рньiх и ороmаемьrх условиях, разпой глубине задСJIRИ 
се:м~нн, разным методом обработ:ки, ~ внесении высо:ких доз удо- · 
брениii на . различiiЫХ типах nочв, в разлцчных почвенно-rе .. ~ 
ографичеСI{ИХ и сельскохоэяйственiiЬIХ зонах Якутии. Во второц . 

... 
IIрсдставленьi результаты исследовании по выращиванию видов 

11 сорт~в многолетних кормовых трав в условиях Колымсi<оrо 
района Мага1~анской области. В третьей рассмотрсны биоло·
rические особенности сезонного развития надэем·ной фитомассь:r; 

.., 
тундровых кормовых растении. 
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1'. li. /~еписов, В. С. Стрельцова, 11. Е. Фомипа, 
/ (. J1. СамоJJцева, Т: 11. PябunuJia, И. Л. Вольперт 

1) ИС)JJОl.,ИЧЕСRИ·Е OCOБEII1IOCTИ 
• 

J{QJ>MOBЫX . РАСТЕНИй IIPИ: ВОЗДЕЛЫВАI-IИИ 
Н BACCEйi-IAX РЕК ·JIEHЫ ·и ВИЛЮЯ 

. . 

.. 

I(Ь.ЛЬ, ПРОГРАММА И wlETOДИI\A ИССЛЕЛОВАI-IИй 

'• 

• 

J]a перво:м этапе исследований нзучалисъ следующие воп
роеы: 

J) основнъте факторы, определя1ощ:и о полевуiQ всхо1-кесть и 
BII/1\Ивae:rviocть растений в Iовенилr>НЪIЙ r1ериод их 1-I\Изнедея
,,.РJJ ,,,,ости; . 

2) влияние заделки се:мян и уровня влагообоспоченности 
ночвт>У па особенности морфогенеза ~1поголотних 1,рав в первJ)о1 
),0)~ lf-\H3HИ; . 

3) определение силъr влияния таi{их эi<ологических факто
ров, и ан уровень влагообеспечеiпiосrги :и степень охла1ндения 
У s.на Rуiцения в пор :и од перози:мовi<И на зимостойкость и про
дун:тнвност\~ :многолетних трав; 

!, ) .. 
' после;~еиствия оропrения на особенности морфогене~~а 

млоголе'rних трав во второй год их жиани: 
5) возможности управления глубиной заКладки узла кущо

••и.н и размощения 1\орневой систомъi трав в процессе созданин 
J<"<>р :мового агрофитоценоаа. 

При вьпюлнонии программы были использованы стандарт
JIJ)tе, а в отдельных случаях специальные методики, разработан-
JJJ,JО 11 апробированные в процессе исследования. · 

1. Методика определения силы влияния экологических 
фю\торов, полевой всхожести и выживаемости, предусматри
JнНоiцая соз~ание двух уровней влагаобеспеченности ( бо1~арного 
"ноливно~оJ, на которых высевается 10 видов многолетних трав 
11 JHI глубине посева 2, 4, 6 с:м и поверхпостноrvi. Размер учетной: 
ДР.ннн:ки 1 Х О ,3 м~~ повторность десятикратная. IIa кал\до й 
I\JJII\poдeлянJ\e высевается по 100 всхожих се;\IЯН пр1r заданРой 
I'.JI уfiине исследования. 

2. Методика ускоренного проведения регрессионного анали
:н• с определеннем возАIОJ-Rности и регулирования закла;~:кtr 
У :Jда t\уrцонин и зоны развития корневых с:истем многоJrет-
1 1 н , трав . · 

Д.п11 обрабо1'RИ розультатов ВJIИяния взаимосвязей меж11у ан r 1 Jtублевием в почву семян костра безостого и глубипой про-

5 



Таблица 1 Таблица 3 

Эr.,cnepuжel-tn~aAtьnыe да1-tnые пос-Ае рап,жировr.;,и , см 

о 1 о 
Заглубление 

f 

-=~ Загзtубление ~C(SI С:::» ~~· 
~:r: 

:x:c:QP. 
~:х: =c:QP. 

==о Высота =~о Высота ~t:t семян YЗJia \С)~:х: cut::{ семRн узла \OC(S:X: 
=stx:: ;>.~~~ растения ~~ ~~~~ растеи:кfl в nоч- f'уще- аР. в поч- «уще-С> А !=;O:s=a.> ~о:=~ 
~~ в у HИfl ~§'=== ~g в у HИfl ~ §':х:= 

1 0,5 0,50 7,50 9,85 13 3,3 2,00 12,30 14,00 
2 1,0 1,00 10,50 13,00 14 3,5 2,03 8,57 16,60 
3 1,2 1,20 5,60 5,00 15 37 

' 
1,90 11,60 18,7~ . 

4 1,5 1,50 8,92 11,31 16 3 8 
' 

2,20 9,70 16,50 
5 2,0 1,89 8,41 13,83 17 4,0 2,26 9,50 16,71 
6 2,3 1,70 9,20 14,10 18 4,1 2,50 9,60 17,70 
7 2,5 2,05 10,13 15,98 19 4,2 1,80 9,30 15,70 
8 2,6 2,00 7,20 18,50 20 1.~:,3 2,25 10 ~25 16,35 
9 2,7 1,77 10,26 15,96 21 45 

' 
2,78 9,23 16,52 

10 2,8 2,50 9,50 18,50 22 4,6 1,85 7,70 13,75 
11 3,0 1,80 . 8,42 14,50 23 4,7 2,30 7,50 17,50 
12 3,2 2,17 10,00 18,06 24 5,0 2,52 9;94 16,38 

никновения :корней, высотой растения и заглублением узла 
нущения nрименялись стандартные методики регрессионного 

и дисперсионного анализов (Хальд, 1956). Вычисления прово
дились на ЭЦВМ при помощи разработанных нами на языке 
АЛГОЛ nроцедур ранжировки данных, расчета некоторых 
статистических характеристик эмпирических рядов расnределе

ния и коэффициентов линейной регрессии (табл. 1). 
При ранжировании рядов nроисходит значительное сокра

щение числа наблюдений за счет усреднения замеров морфоло
rических характеристик для совпада1ощих значений заглубле
ния семян. В табл. 2 поназаны математические ожи7'ания т 
и средние квадратичоские отклонения а приведеиных рядов 

распределения, а такiне коэффициенты реrрессионноrо урав
нения вида 

у = а + ~х , 

rде за результирующий параметр у поочередно принимаютел 
соответственно: глубина проникновения корней, высота расте-

Таблица 2 

Статистичес~ая xapa~mepucmu11-a рядов распределепия .морфологическ,их па
ражетров r.,ocmpa 9езостого 

Поиаза теJiь т (J а " а1 s 

Заглубление: 
семян в поч.ву . • • • 3,125 1,125 • 
узла кущения . • . • 1, 936 0,510 0,899 0,332 0,304 

Глубина лроникновения кор-
ней . • • • " • • • • 9,202 1,454 8,280 0,295 1,438 

Въюота растения . • • • • 15,212 3,133 10,152 1,619 2,444 

6 

/ ( oaepurneA,ьnыe иптервалы для к,оэффициепrпов peгpeccuon'ftЫX 
.., 

уравпепии 

Поиазатель 

l ,;•убипа проникнове:ния кор-.. 
неи . • • • • • • • • • • 

1 ~ а.юота растения . • . • • • • 

анi'J i убление узла кущения .• 

8,279 ± 0,553 

10,,152 + {),939 

0,899 + 0,117 

0,295 + 0,609 

1,619± 1,035 

0,332+ о, 129 

JIIIJI и заглубление узла кущения, а х - заглубление семян. 
( )t 1 ' 1 ' Н'а,очная дисперсия S2 вычисляется как усредненная сумма 

u v 

J в ннратов отклонении значении уравнения регрессии от на-

)J IIО) ,аемых величин 'соответствующих параметров. Величина S 
н ран:торизует разброс исходных данных вокруг регрессионвой 

11 рнмой и не иревосходит в случае адекватнос,rи модели cr, 
(Х аJIЬД, . 1956). 

Статистические оценки а0 и а1 для коэффициентов а и ~ 
у 1• авнсния регрессии подчиняются распределению Стьюде:ит 
('1 , а f>л . 3). Следовательно, 3Начение границ доверительных ин
'а'о рвалов для них (при 95%-ном уровне значимости и 22 сте
J н 11нх свободы; Митропольский, 1961), определя1отс~ по форму
JI Н М: 

а = а0 + 2,074(8/axV n - 1); 

~ == а1 + 2,074 (SIV п). 

l 'рафически получе·нные результаты интерпретируются в 
1s ндо прямых в декартовой системе :координат. В случае от
~~У't ,етnия ЭВМ регрессионный анализ становится весьма тру
~~оомок. Наибольшую трудность представляет вычисление вe
JiliЧИlli,I SP, особенно в случае многомерной регрессии (табл. 4). 
11 .,oJt·лx упрощения расчетов была использована модифициро
вн •••rал нами методика .вычисления коэффициент.ов уравнения 
)J ~'РОССИИ (Мойсюк, 1966). 

11 ридавал вычислениям из табл. 4 законченный вид, полу
'Н I М уравнение регрессии и значение дисперсии статистических 

о 1 ~· 11 о t\ для коэффициентов С% и ~. 

у == 9,201 + 0,295(х-3,125) == 8,279 + 0,295х; 
S~ == S 2 f n == 0,178; Sa == 0,422; 

S~ = S 2 1 SSDx == 0,119; s f3 == о ,345; \ 

s; = 0,178 + 0,119(х == 3,125)2 • 

7 
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Таблица 4 

Cxeo~lta вычислепия для ручпого регрессиоипого апализа· с дисперсиоппыл~ апа

" 

• 

Номер no 
nорядку 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

' 8 
9 

·1 о 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

,. 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
n 
s 
ss 
S 2/n 
SSD 

( 

в 
SPD2 /SSD

00 

SSDy;x 
f 
S2 
S/n 

1 

лиаом получе1-иtых ревультатов 

х 

0,5 
1 о 
' '1 ,2 

1,5 
2,0 
2,3 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
3,0 
8,2 
3,3 
3,5 
3,7 
3,8 
40 
' !~, 1 

4,2 
4.3 
4.5 
4.6 

·t. 7 !, 

5,0 
24 
75 

270,320 
234,375 

35,945 

3,125 

у 

7,50 
10,50 
5,60 
8,92 
8,41 
9,20 

10,13 
. 7,20 
10,26 

9,50 
8,42 

10,00 
12,30 
8,57 

1 '1 '60 
9,70 
9,50 
Н,60 
9,:30 

'10,25 
9,228 
7.700 
7,500 
9,940 

( 

• 

1 

' 

8,427 
8,575 
8,634 
8, 72'2 
8,870 
8,958 
9,017 
9,047 
9,076 
9,106 
9,165 
9,224 
9,253 
9,312 
9,371 
9,401 
9,460 
9,489 
9,519 
9,548 
n,()07 
!),G37 
9,666 
9,755 

220,824 

у 

• 

220,8:3 
2080,51~2 
2031,912 

100,1011 -~si) 
690,093 =S xSyjn 

48,63 
SPD/SSDx - 0,295 

3, '132 

'10,()11-SPD 

. 

45.498 
22 

2,068 
9,201 

, S== 1,438 

. 

у-У 

-0,927 
1,925 

-3,034 
0,194 

-0,459 
. 0,242 
1,113 

-1,847 
1,184 
0,394 

-0,740 
0,776 
3,047 

-0,742 
2,029 
0,29Н 
0,040 
0,111 

-0,21!) 
0,702 
о.:11н 

-1,Я~7 
-2, 10() 

О, 185 

-0,0()!) 

-

Пр и м с ч fl н и~. х - заглубJ1ение семян в почву; у - гJrубина проникно
вения норной; У- значение уравнения регрессии; у - У - отнлонения значений 
уравнения. регрессии от величин :непосредстнснпых :измерений. 

. ' ~ ' 

Для упрощения расчетов, которые, как было видно, достаточ
но трудоемки, исходная табл. 4 иреобразуется путем замены 
везав:иси:мой переменной х на +1 или -1 в зависиJ\Iости 01, 

звана соо':гпо[пения xi-x, т. е. вместо х nоявляется н:овая пере-

менвал · 
,-.../ -
х == sign(xi -х), 

вычисленнос значение которой дано в таб.:1. 5. 
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\11' 11 I IO llo 
llf II'J IHH ':/ 

1 
'} 

1 J 

о 
1 

) 

t 
11 
1 1 

1 ~ 
1 ' 
1 1 ) 

1Н 
1 

18 
10 
'J() 
1 [ 

') ) .... 
4' '). 
'"'1} 

24' 
ll 

"', 
~ •> 1 ,., n 

,SSL) 
(Т 

S/n 
s ( ·1 ) 
S(-> 

(1 
.~ SlJy;x 
1 

Т а G Jr и ц а 5 

1/ormpoenue регрессиопт-tой прямой упроиуетыtым методом 

х 

0,5 
1,0 
'1 ,2 
1,5 
2,0 
2,3 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
з ·о 
' 3,2 

3,3 
31.5 
3,7 
3 0 

' J 4.0 
4, l 
4,2 
4,3 
4.5 
4 l) 
' ~~-7 

50 
' 2/J: 

75 
270,820 

234,37.5 
35,94·5 
1 ')- ""~ ' ..... ~)\) 

3 1 ')t:, t ' ooHJ 

' . 

----х 

-1 
-1 
·- 1 
- '1 
-1 
-1 • 

-'1 
- '1 
- '1 

. у 
Jf<, ... 

' 

7,500 "' 
10,500 
5,600 f 

' 

1 

' 

у 

8,417 
~,566· 
8,627 . 

8,916 ~. 8,716 
8,865 8,4·11 . 

9 200 ' ' 
' 10,130 

7,200 
10,260 

9,500 
8,425 

10,000 
12,300 
8,570 

11,600 
9, 700 
9,500 
9,600 
9,300 

10,2~)0 
9,228 
7,700 
7,500 
9,940 

220,830 

• . 8, 955 
,1 9,015 

9,044 
9,07~t: 
9,104 
9,137-
9,224. 
9,254 
9,314 
9,373 
9,403 
9,46.3 
9,493 
9,523 
9 ·- r.:~ 
. ':),),) 

u,o13 
9,6fl2 
9,672 
9,762 

220,809 

' 

. ' 

у-У 

-0,917 
1,934 

-3,027 
0,200 

-0 454 
' 0,245 

1,115 
-1,844 
. 1,186 

0,396 
-0,712 

0,776 
3,046 

-0,744 
2,227 
0,297 
0,037 
0,107 

--0,223 
0,6Н7 

--0,:385 
- '1,942 
-2,172 

0,178 

0,021 

• 

S11<+> =Sy( +>.IS х( \- ) 9,629 
-Sy(-)-=-Sy(-)ISX( -) 8,694 

9,201 
13 125,188 

·-11 95,642 
-(Sy(+) -Sy(-))!2,5ax=0,299 

45,463 
22 
2,066 8~1,44 

l(рИВОДЯ ЭТИ данные, RaK И В табл. 4, R ОRОНЧаТеЛЬНОМУ 
1s 117~у, ·получи~...~ 

У = 9,201 + 0,299(х-3,125) = 8,267 + 0,299~r; 
S~ = S2 1 n == 0,086~ Sa = 0,293; 

2 S ,) = S 2 1 SSDx = 0,057; Sь = 0,239; 

s~ = 0,086 +· 0,57 (х- 3,125)2 • 

• 



• 

Предварительно вычисляется среднеарифметичес:кое зна 
чение независимоrо nараметра. Среднее берется с точно«,ть•о 
на 1 знак после запятой больше, чем соответствующая перо· 
менпая в табл. 5. 

Результирующий параметр у сохраняется в том же виде 
в наком был в исходной таблице. Из табл. 5 выбираются вс~ -Yi с ::rоложительными xi( i == 1, ... , 24) и с:кладываются между 
собои, результат сложения Su<+> заnисывается в соответст
вующую строку т~лицы. Те же действия выnолнятся для Yi 
с отрицательными xi для получения суммы Sy(-)· По форму

ла~, указанным в правой части табл. 5, вычисляются S
11

<+> 
и Sv<->· v Это выборочные средние для двух случайных сово
купностен Yi<+> и Yi(-)· В случае нормального двумерного 
распределения величин (х, у) коэффициент линейной регрессии 
может быть вычислен по формуле 

~ == Sy( +) - Sv(-)/2,5ax. 

Графы У и у-У добавлены для проведения дисперсионного 
анализа, причем неnосредственно из от:клонений вычисляется 

n 

SSDy;x == ~ (Yi- Yi)2 

i-1 

и имеет n-2 степени свободы. 
Для контроля правильиости вычислений учитываются оче-

виднъiе равенства: . 

Sx<+>-Sx<- > == n, Su<+>-Sy<-> == Sy, 

Sy + Sy-Y == Sy~ Sy -l- Sy-Y == 8 11 , 

Sy-Y ~О. 

НиJке приведены вычисленные указанным способом коэффи
циенты а0 и а1 остальных уравнений (табл. 6). Данные табл. 6 
свидетельствуют о необходимости проверять нормальность 
двумерного распределения (х, у) 
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Таблица 6 
Коэффициенты .tuнейиой регрессии (упрощеппый ж~тvд расчета) 

Поназатель 

Глубина пронинновения норней 

Высота растения . • • • • • •• 

Заглубление узла нущения . • • 

а, 

8,267 

12,392 

1,368 

0,299 

0,902 

0,182 

s 

1,44 

3, 71 

0,36 

• 

О 1 '1, l i~ 1\Т 1 )1 ИССJIЕДОВАНИЯ 

1 lttt'J it довались многолетние кормовые травы, н.оторьт.о в 
v u tp 111'н · с·~ с 11аучнои или производственнои деятельности учреfк-

Нt lllt аона.J вечной мерзлоты зарекомендовали себя высокози-
н 101\tсими и урожайными видами или, напротив, оказались 

11 Jtott 'I'H'I'O'HJO зимостойкими, но представляют большой интерес 
t otiiiO( ~ть в силу иных биологических и хозяйственных осо-

1111 t H~'l'c й, например таких, как высо:кая nродуктивность, 
11 IIIJHH"I'I), отзывчивость на орошение и высокие дозы удобре
н'' ( \ ' 1\а сборная, тимофеевка луговая) или в'ысокая бeлкo
lltt t t. (Jtlоцерны синегибридная и желтая, эспарцет песчаный). 
1 р t ~· 'J'oro, изучалась биология нового вводимого нами в 

\ II•'I'YPY вида - арктаrростиса широколистного. J? опыт были 
1' 'J I( '"·' паибоЛее зимостойкие сорта и формы, что позволило 

v 

1р11 o•~oJJI{e зимостоикости вида nолучить наивысшие показате-

111 ('l'ttfiJr. 7). 
Таблица 7 

Многолетние травы в э~оло-биологичес~о.м иау-чении 

Вид Сорт или nопуляции 

llр;асюiнн~ сибирский 

1 сн~' ''"Р безостый 
l't t111Нрия волониистая 
1 'с J 'ннрия изменчивая 

11 t.l рн Й беСI\ОрНеВИЩНЪIЙ 
trн ' а ·ннt\ ширококолосый 

Clinelymus siЬiricus (L.) Гуран 
Nevski 

Bromus inerrnis Leyss. Камалинекий 14 
Roegneria subfibrosa Tzvel. Омсi\ая 10 
R. mutabilis (Drob.) Hyl. Регнерия ЛСНСI<аЛ 
Agropyron 'tenerum Vasey Камалинсний 175 
А. pectiniforme Roem et Гребенчатый 14 

Schult. 
J lан·о.х вост луговой А lopecuгus pratensis L. Северо-Двинский 
J lан·охност тростниновид- А. arundinaceus Poir. Чу рапчинекая мествал 

ный (ЯАССР) 
А JН('J'ан·ростис широколист- А rctagrostis latifolia (R. Br.) Отбор с Чуi<отки 

ный Griseb. 
' j ' вмофсевка луговая Phleum pratense L. 
l•:,,ca сборная Dactylis glomerata L. 
J lю1,орпа синегибридная · М edicago sativa L. 
11 IOI,upвa серповидная М. falcata L. 

~ J r ннрr~ет песчаный Onobrychis arena1·ia D. С. 

Хабаровс.кая 
Московская 222 
Камалипсная 930 
~арусинская 425 
Песчаный 1251 

' . 

1~ настоящей работе рассмотрены те виды, котор;ые в ycлo
llliJIX поиижеиных температур почвы в специальном опыте 

( 10°) успешно перезимовали и дали хозяйственно-ценный 
... 

у ()0/1\<lИ. 

РЛйОI-IЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

)~JIH проведения исследований биологических и экологи
• rc•tиx особенностей многолетних кормовых трав, отбора ме
)~с Jr 1.нoro землепользования и местообитания, из 10 сельско-

1 1 



:хозяйствсннь1х зон Якутской АССР :мьх оераничил.ись двум 
{зона:м.и иссл·едований .. В них размещено 65% посевн;ых цлон~а 
.д ей и 58% /I~ивотноводства республики. Они располагают бoJIJ) 
шими перспектиnами роста, развитие их не мыслится без созна 
ния высокопродуктивных кормовых фитоценозов на площад.нх, 

v v u v 

доступных самои современнои сел.ьскох<?зяисri,венно.и технин.о. 

Энспериментальные работы выполнялись в 3anaднo-J3Jr 
люi'тской сельскохозяйственной зоне (на Нюрбинеком научно 
·прои зводственном стационаре луговодства Института биологи-и: 
.fJ(D СО АН СССР, пос. Н1орба Ленииского райо·на в граiiИЦах 
зе:млепользования совхоза <<I-lюрбиtrский>>) и в V.III пригородной 
сеJiьскохозяйственной зоне (на nолевом стационаре · лаборато
Р,iJЯМИ геоботаники и .почвоведения 'на землях ОПХ Якутского 
НУIИ сельскоГо хо.зяйств а). :К а/НДЪIЙ .пункт размещался на 
почвах и эле:ментах рельефа с такиl\1 расчетоl\~, чтобы 'lVIOr выпол 
I: ять фун:кцию модельного для избраиной зоны . . 

IIазванные выrпе зоны в соответствии с принятым в ЯАССР 
сольснохоаяйственнъiм районированием (Головных , 1.968) npe)~-

~ . 
ставленъr следуюrцн~-1 oop&~30l\J. 

V 3ападно-В~IJIЮЙсi{3Я сельс:кохоз.нйственная зона rvrясо
:молочного СНОТОБО)~С/ГВа ( 58,3 o/f)), Т\t1ЯСНОГО ~auyHHOl'O 1\О.ПеВОДСТ-

._. .. 
ва (10,1.%) и земледелия располо:rнена в верхriеи и средпои 
частях бассейна р. В:илюя :и в1~лючает J1енинсi{ИЙ, Сунтарекий 
и ВерхневиJiюйский ра:йонr)т. llлощадь ее 152~3 тьтс. нм2 , . что на 
1.6 о/о преnЪliПает площадт) rrаного государс~t'Ва' ~\аН. Анг.лин 
(1 31 1,ЫС. l\'М 2 ) . 

Сельсиохозяйстnенное про:иаводство зоньт снонJ~свт рпров а
но в осповном в долине р JЗилюя и на npилoгaiou~Jtfx к · нoii 
прос'I,ранствах. Селъс:кохоэнйс~:гвев.ньrмт~r уrодъf!МИ зан.я.то 28 ~{> 

· территории ;~овы, т ан: что для расrпирени·я пахотн:ЫJ.( .зе~мелt) 

Иl\1еiотся огроrvп.Lые воам:ожноети . В составе угодий nреоблаJ~а1от 
сеноносы и пастбища (95 ~)). :в 1968 г. и:мелось 270 ,1. ты с . га 
сеноносов, 129 ,9' т.ьте. га пастбищ и тoJIЬRO 21 ,~i тыс. .га rrахот
ных зем~ель, поэто:му удеJ(ьный вес продунi~:и:и зеl\1ледеJпr я: 

( зер~Iо, картофель , овоrци) в ва.:rовой nродук~И1I совхозов ~.(~ с
тавляет л:и1пь 4,2% (Головных , Конников~ П !,ербанов , 1910). 
Собственными корма:м:И хозяй.ства обеспечиваются на ·50-70 <уп . 
Основньrrv1:и источни:кам:и :местных. кормов слу/Еат аласные луга . 
Однако уроJ-кайность трав на них крайне низка. KpoJVIe того , 
н аблrодаетсн дальнейrпее падение. продукт:ивност:и~ этих неi{О Г ,l ~а 
богатых естественных :Кoprvioвъix угодий . Tai{, среДняя уроrна i {
Рость аJiаеных лугов Сунтаренога района за 19~~5-1949 I,г . 
составляла 12 ц/га сов:а, а за 1966-1969 rг. не nревыс:н л а 
5- G т~/га ( l.Iавлов, 1972) . По ориентировочным подсчет ам: улу .. {-

.~ .., n,. 

mенио наход.нщихся в обороте сеноносов и пастбип~ пе обеспе-
чит растуn~нх потрсбностеii Л\Ивотноводства в r~ор:мах . llqэтol\1Y 
с·о :з;~апие в этой зоне высоi\опродунтивпых н:ор1v1ОВЪIХ фитоце-

. '·' 
во зов с ПОJ\1ОIЦЫО оро1нения и интснеивпого ведения хозяJкства --... 

• 
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111 ' 11 1 oc ttonнъtx задач сельскохозяйсrrвенноРо .. прои.зводства,. 
1 t о1 р 1 нiн1•t ес .кое цолоJн:енио Ленинсi\оrо района, в J{отором 

1 , 1( ttlf 11 11 rорбинский паучно~производстве~ный стационар 
11 ' 11 '' ·' 1 н биологии ЯФ СО AI-I СССР по луговодству, приуро

II Н 1 c · pta/~IJeмy течению р. Вилюя .. На севере он гранич~rт с 
t llfllt l н c· t ~ trм, на западе и r-oi'e- с Сунтарским, на востоке-

1 р 11 ( ни JIIойским районами. Территория· района (52,4 
1 ' ' t ') в 8 раз nревышает площадь Голландии. Рельеф лево.:. 
1' ' ,, 11 0 i1 ( 110 отношению к Вилюю.) равнинной зоны представ-

' 1 'lt ' Р t')~ов анием гряд и холмов, разделенных глубокими до-
' 1 111 ~ ~ JП\ИХ рек и логов, .изобилует ал асами. Почвообразую-

1 11ородами здесь являются пески, песчани:ки, глинистые 

1 1111 1•1, 1 1 . rrасты бурого угля и алевриты (Ч.ерняк, 1962) .. Право-
' 1 I•O 13илiоя покрыто сосново-лиственiiJiчными, листвеп-

l t о t· сн·новыми и сосновыми бopalVIИ на каолинизированных 
1 1 11 галечно-песчаных отложениях. Около 5- 7% право-

l " '' ' ' ',н аанято аJJасами и травяпьтми реч·ками. 

1\'JI II м а'l, . n райол:е . Нюрбинекого стационара резно конти-
•• <J 

1 111 o .llt.н I>IИ с низкиiVIИ температурами воздуха зим:ои и отно-

11 1 ( ,, ,, . 11о вьiсо.ким-и: летом. Средняя месячная температура ca
lftl о х о.п.одпоrо месяца (яfiваря)- 36,1°, а самого тепЛого 

( lt i ~J II H ) 17,2°. Абсолютно минимальная температура доходит до 
( ''1 , .t f >еолютно максимальная - до +34:0

• По классификации 
1;. l\1оаоловс:кой и Г. С. Неилох (1974), район относится к 

'' Р< 1111ому, аасуmливому агроклимат:ичесному riодрайону ЯI{у·
'" ' < )у м м а температур воздуха выше 10° составляет 1370°, 
1 1 о 1 Otll/1\ ительность периода 90 дней (с 1 /VI по 31 /VI I I). Пере-
о ~ l р (·;~несуточной температуры воздуха через +5оС весной 

н 1 ~'(''tнотся 5 мая, осены{) - 17 сентября. Продолжительность 
1 1 ~ '1 . , J ~нопного периода 120 дней. Сумма температур воздуха 
1 1111н !) ) - в среднем 1593°. Обычно с переходом температуры 
1 о IH,V х н {Iорез 5° воз.обновЛяется вегетация луговых трав. 
1 l ~ lopoar(И наблюдаl{)ТСЯ не . только весной и осен.ыо, но и ле- · 

1 tt 1 Н и 1оне бывает понижение температуры воздуха до минус 
1 О , в ИIOJre до 0-2° м:ороза, в ~вгусте до мин·ус 3-5°. Про-
1( 1 ' ' 7 1 ' 11 '1 ,ОJrьнооть без,морозного периода 70-.-90 дней. Снежный 

11 0 1 ров уетанавJiивается .. в. первой декаде октября и по~ностью . 
t o;t 11 '1' в первой д~каде мая. Снежный покров лежит около 
' ' () HIIPЙ. J3ысота его к концу зимы 50-60 см. . . 

( ~ р о;~11огодоваЯ мяоголетняя сумма осадков 209 мм., из них . 
1 ,., мм 11риходится на теплый .период года (май-с.ентябрь), 

v 

11 о lt u; ~oc'l~aтoчнo для нормаль~о:r-о роста и развития растении. 

l 1 в< t 'uтаl~ионн~Iй период оптимальное водаnотребление зла- . 
1 оно раа11оrгравuой луго:ео.й растительнqсти окол9 250 мм . 

11" веой территории района, где nроводились исследования, 
v 

1 lt P:tloт мощные толщи вечнои мерзлоты. , 
V 111 IJригородная сельскохозяй~твенная зона, :цо nринятому 

1' '' t.е нохоан йственному районированиiо (см. · Система ведения 
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сельского хозяйства в Якутской АССР, 1968) включает в со 
территори1о Якутского горсовета, Намский и Орджоникида( 11 
ский районы. Площадь зоны 40,2 тыс. км2 • Средняя высота Т( 1• 
ритории над уровнем моря не nревышает 200, а в пойме р. Лов 
опускается до 100 м и ниже. 

В зоне сосредоточена почти половина всех пахотных пло11~11 
дей республики, так как почти вся территория района размен~t ... 
на в пределах теплого агроклиматичесRого раиона, пр:рлеrаtс 

щего к долине р. Лены, что создает особенно благоприятны 
условия для развития земледелия. Длительность безморозноJ~ 
nериода по зоне варьирует от 65 до 90 дней. Вегетационны 
nериод начинается 14-16 мая и заканчивается 18-19 сентябрst 

:Климат здесь отличается резкой континентальностью, хотJ 
средняя годовая температура составляет - 10°; годовая ампли 
туда температурных колебаний достигает 100°: летом темпера 
тура воздуха может подняться до +38°, зимой опуститься д< 
~62°. Сумма активных темnератур в рассматриваемой зон 
достигает 1200-1400°, хорошая теплообеспеченность позво 
ляет успешно возделывать яровые кормовые культуры, но пре 

nятствует этому высокая засуnrливость климата. Годовая сум 
ма осадRов не превышает 200-250 мм, а в летний период и 
выnадает не более 90-120 мм. В таких условиях развитие хо 

v ... 

зяиства зоны по интенсивному типу пригородпои специализu 

ции значительно осложняется. 

На долю зоны приходится более 16% поголовья крупно1,о 
рогатого скота и более 13% конепоголовья республики. В хо ... 
зяйствах зоны заготавливается около 20 тыс. т молока·, значи
тельная часть которого перерабатывается на масло. В его 
nроизводстве имеется четко выраженная сезонность, населени(~ 

г. Якутска в зимний период молочными продуктами удовлет 
... 

ворлетел не в полнои мере. 

В хозяйствах зоны более 115 тыс. га сеноносов и 114 тыс. га 
nастбищ. Значительная часть их размещена в пойме р. Лен1~ 
и на площадях, требующих :коренного улучшения. Повышениu 
nродуктивности пойменных лугов р. Лены - одна из ведущих 
nроблем сельскохозяйстйенного производства зоны. В связи с 
этим в задачи исследовательских учр.еждений ресnубли:ки 

.входит разработка теоретических основ повышения проду:ктив ... 
ности этих земель, включая создание высокоурожаиных оро 

шаемых агрофитоценозов. · 
Поскольку большая часть лугов зоны расположена в пойм( 

р. Лены, для проведения исследований был выбран Орджони 
хидзевский район как наиболее характерный для Центральной 
Якутии. ТочRа закладки опытов была .определена в окрест
ностях пос. По:кровска, .. административного центра Орджони
кидзевекого района, в границах землепользования ОПХ Якут
сиого НИИ сельского хозяйства - призванного модельной еди-

,. 
ниц е и. 
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t )HI •i iiiiOCTИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ RОРМОВЫХ РАСТЕI-IИй 
t ' 11 о rt ~11·~ Р. л Е н ы 

11 0'1111·1, пищевой и rидротермический режим участка 

llo~1Pв1.ro опыты были заложены в пойме р. Лены (пос. Не
' 1 1011111·' () рдJконикидзевского района) на территории зel\'IЛe
t 11. 'f» IIHJIИ.Н Покровского опытно-производственного хозяйства 

1 \ t . , ot'o НИИСХ (участок «Малютка>>). 
ll o• tвн опытного участка мерзлотная пойменная дерн·овая 
1 10 t't рая супесчаная, с нейтральной и слабощелочной реак-

11о•1венной среды. Поглощающий комплекс насыщен ос
' IIIH IIIJJIMИ кальция, со~тавляющими 60-70% суммы обменных 
1 Jlltlllt1&11Й. Верхний дерновый горизонт содержит 2-3% гу-

11, в нижних горизонтах его не более 1% (табл. 8). Запас 
11 11 1111 ~rorыx питательных веществ незначителен. Влажность 

r О11' 111вого завядапил растений (Астапов и др., 1959) xapai{Te-
11 1 ннtнJrасъ следующими данными (по горизонтам): 

( 'М % веса см r. веса 

() 2 • • • • • • 3,62 20-30 3,48 • • • • • • • 
2 r:: 3,35 30- 40 ,J • • • • • • 3,48 • • • • • • !) 10 • • • • • • 3,48 40-50 3,22 • • • • • • 10 20 • • • • • • 3,48 50- 60 2,95 • • • • • • 

УсJаовия влаrообеспечения растений оnределялись за от
J t'~'IJ irt.to периоды вегетации. Разница в наличии влаги на opo
III IH мt.r х и богарных делянках хорошо nрослеживается по дaн
III·IM 1!}73 Г. (табл. 9). 

llоетупление влаги в почву за счет летних осадков 1973-
1 J71, 1' 1'. бьJло неодинаковым. Так, за июнь - сентябрь в 1973 г. 
н•нн аt.ов выпало 142 мм (при средних многолетних 145 мм), 

''о r ·;~a t<ак за тот же период в 197 4 г.- 212 мм. 
1 )наJrичия в увлажнении снавались и на температурном ре-

' IlM«' почвы и окружающего воздуха. Температура почвы (по 
t о rн1аонтам в пределах 0-30 см) на богаре была на 0,2-4° 
lllill llt , fJCM на орошаемом участке (табл. 10). Температура воз
J ~~ н на высоте 50 см от поверхности почвы на богаре была на 
О ,: ~ 1,5° выше, чем на поливных делянках. На высоте 1 м эта 
Jl ' : 11111r~a варьировала от 0,2 до 2,4° . 

: Jat\Jraдкa опытов 

()()работка почвы опытного участка (залежь) состояла из 
IН'<' trов снапiки на глубину 25-28 см, диснования с последую
~~~~'М боронованием . Перед посевом внесено минеральное 
~~~~оvроние (NPK) из расчета по 40 кг/га действующего ве
аа~с ( ~' l ' ва. 1~ состав полного минерального удобрения входили 
'l\t м и а t[ll ая селитра, двойной суперфосфат и калийная соль. 
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Таблnца 8 

А грохим ичеспая харак,теристик,а мерзлотной пой.;,.tен.пой почвы опытпого yчaonka <<111 алют-ка>> (по дannъr.lt~ лабораmории поч
воведения ипс1nитута биологии ЯФ СО АН СССР) 

• 

~ - Обмеяные основа- P20s Азот гид- R20 под- El\IROC'fЬ 
Глубина 1 ... рН Гyl\Iyc Азот НИЛ, МГ-ЭRВ На 100 Г роли зу е- вижный поглоще-- о~ 

валовой, подвиж- мый BЗfiTИR 00- О. н 
ни я , м:г-э н в 

разцов, см 
~~ 

1 
% ный, на 100 г ~~ ВОДНОЙ 1 солевой % Са Mg МГ/100 МГ/100 нщ г 

0-10 4,34 8,3 7,1 2,58 0,13 15,3 2,9 0,07 3,0 ' 5,88 3,76 12,6 
10-20 1,64 8,2 7,2 3,28 о 17 15,2 4,8 0,06 2,4 6,85 11,75 13,4 

' 20-30 1,50 8,4 7,2 1,53 0,10 11,6 8 -5 
' 

0,05 1,2 7,99 2,35 12,3 
30-40 1,35 8,4 7,0 1,51 0,24 8,8 1,5 0,07 1,7 13,57 Сл. 6,9 
40-60 1,15 7,9 7,0 0,91 0,12 6,6 2,4 0,04 1 6 7,35 - >> 7,2 ' 60-80 1,05 7,8 -. 6,8 0,91 0,02 3.1 2,1 0,05 1,2 4,52 1,17 3,6 

' 
80-100 0,60 7,6 6В 0,24 0.05 5,6 3,9 0,05 1,8 - Сл. 4,9 

' ' ... 

" 

ТаблиЦа 9 

Влияние приходпой части водиого балапса па влажпость почвы под посева.м,и мпоголеп~пих тправ (1973 г.) 
. -. 

29/VII 10/VIII 19/VIII ) 26/Vlii 21/Х . . 

' Поназатсль, мм без поли- при оро- -оез поли- 11ри оро-
". 

осз поли- при оро- без поли- при оро- без поли- при оро-

в а шен:ии вn шении в а mспии в а mений: 
- - --

- - ---·- -- --------

Поливная норма . .. . . . - 35,0 - - - . 30,0 - -
Осадки. 8,9 8,5 40 9· 4.9 • . . . . ... • . . . ' ' 
Запасы влаги в почве по го-

ризонтам, см 

0-10 • • • • • • • • • 6,0 30,о 14,2 27 ·5 
' 19.6 

• 
24-,3 21,7 23,7 

0-30 • • • • • • • • 28,3 92.1 
' 

45 6 
' 

81,1 58,8 76~1 545 
' 

76.1 

Влияние полива па me.Jtnepamypuый peжu.1t воздуха и поч~ы на onьzmн.o.'L участке в а~г;j~:ти!: tc 
1 
о 
~ 
С,)~
о .... E-t 
~:S::(.) 
=~ С\S~н 

E-ti=QI):I 
~о~ 
t::i~-

25 

27 

28 

29 

30 

Мансимальная тем
пература воз

духа на высоте (см) 

50~ . 1 100 

- -

22,3 25,5 
20,5 . 23 1 

' 
23,1 25,5 
22,8 23,4 

• 

22,8 24,0 
22,3 23,4 

14,5 16,0 
14 2 

' 
15,8 . 

~ 

на nоверхности поч
вы, 0С 

манси- lминималь-
мальная ная 

- -

31,5 27,6 
-

26,2 23,0 

30,5 26,5. 
. 26,7 . 23,0 

29,3 26,0 
26,0 23,2 

·. 30 о 
' 

22,5 
24,5 21,0 

5 

23,3 
20,8 

22,0 
19,3 

23,0 
21,0 

24,1 
21,0 

20,0 
20,0 

·· те:r.mература почвы на глубине (см) 

10 15 20 25 30 

19., 1 17,3 15,6 13,6 12,3 
18,8 16,8 15,0 13,1 13,8 

20,0 - 17,8 17,() 15,3 13, f) С• 

' 

1"8 о 
' 

16 3 
' 

15,0 14,0 13,0 

с 21,5 . 17,3 15,2 14,0 13,2 
19,0 17,0 15,0 13,5 13,0 

18,5 ~ 16,5 14,8 13,5 13,6 
18,0 , 15,2 14,3 13,2 - 13,0 

17,2 16,6 16,2 "13,5 - 13,2 
17,{) 16,1 . 14 5 · 

' 
13,0 - 12,8 

: . > --. ·-

пр и меч а н и е. Числи,'ель- на богаре, знаменатель- на орошаемом участие. 

35 40 

11,2 10,8 
13,0 12,8 

12,0 11 8 · 
' 14,0 13,0 

12,0 11,8 
14 о ' . 

13,0 

_12,2 12,0 
13,0 13,0 

12,8 12,5 
13,4 . 12,6. 

в а шении 

- -
14,7 

14.4 17.3 
• 

45,3 :».9 

-- 8-:.,., ......... - .~ 

45 50 

10,0 9,5 
12,0 10,8 

11,0 10,0 
12,3 12 2 ' 

11,0 10,0 
12,3 12,2 

11,0 
•. 

10,5 
11,_0 10,2 

12,5 10,5 
13,0 - 11,4 

.-
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Закладка опытов проведена 28 июля 1973 г. Семена 1'1Н1 
высевались вручную рядовым способом с междурядьями 30 см 
Глубина. заделки семян 2-3 см. Площадь делян:ки 1 м2 , нoJt 
ториость десяти:кратная. После посева трав были прове~он1 
прикатыванне и по·лив из расчета 350 м3/га. 

Уход за посевами трав состоял из рыхления почвы, пponoJI 
' ки сорняков. После перезимовки (весной 1974 г.) травы под:кар 
мливались NPK из расчета 60 кг/га действующего вещества. 

Агрометеорологические условия проведения опытов 

Весна 1973 г. была теплая и дружная. Снежный по:кров со 
шел 1 мая (на 3 дня раньше обычного). Среднесуточная темпера 
тура воздуха за первую и вторую декады мая была на 4°С вып1 
нормы, за третью - на 1 ос выше средней мноrолетне'й. В целом 
за май - выше на 2,9°. Осадков выпало о:коло 6 мм, что сос .. 
rавляло лишь 1/3 месячной нормы. Переход среднесуточной 
температуры воздуха через +5°С отмечен 7 мая, или на 9 дней 
раньше обычного, через +10°С-19 мая (на 11 дней раньше). 
В конце мая запасы продуктивной влаги в пахотном слое ~ос .. 
тавили 25 мм. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через -\- 15°С, 
определяющей начало лета, отмечен 31 мая (на 17 дней раньп1о 
средней многолетней), :к.онец лета, совпадающий с переходом 
среднесуточной температуры воздуха через +15° в сторону по
холодания,- 10 августа. Продолжительность летнего сезона 
72 дня с суммой температур}1181°(средняя многолетняя 973°). 

Июнь характеризовался теплой пог~дой и осадн.ами в .пре
делах нормы. Среднесуточная температура воздуха в июло 
была на 3° выше нормы. В отдельные дни температура воздуха 
поднималась в начале месяца до 24-30°, в середине и в кон
це -до 22-32°. В первой декаде осад:к.ов выпало в пределах 
нормы, во второй - только 1/3, а в третьей - половина декад
ной нормы. Относительная влажность воздуха опускаЛасъ 
ниже 30%. Август был теплым и влажн~Iм. Среднесуточна.н 
температура! воздуха за месяц (в целом) - на 1 о выше нормы. 
Во второй декаде выпало 54 мм осадков, или 140% многолетней 
нормы (сильные дожди). 

В первые две декады сентября .стояла тenJJaЯ погода; средне
суточная температура воздуха была на 2°выше нормы, в концо 

v 

месяц~ по холодало и выпал мокрыи снег. 

Устойчивый снежный покров зафиксирован 20 октября. 
Максимальная средняя глубина снежного покрова (31-32 см) 
отмечена 15-20 марта; смыкание промерзающего слоя почв1Jr 
с многолетней мерзлотой в конце октября - начале ноября на 
глубине 17

15 см. В зимний период минимальная среднедекаJ~
ная температура на nоверхности почвы в январе 1974 г. опуска
лась до -57°, в феврале до -56° {см. табл. 1.0). На глубине узла 

1 11111 11 нr.Jrtодалось постеnенное понижени е температуры. 

t врi рр, (~амая низ:ка:я температура почвы ( -22,2°) здесь 
t ~1c •ttнa по срочному термометру 25 февраля 1974 r., 

llllll~tH.III'•Hoмy (~32°)- 5 февраля, оа наименьшая мaкcи
tiH IHt ' t ' tMIIOpaтypa составила -22,~. 
1 1н (' IH ttочва прогревалась ~ оттаивала медленно. Так, за 

ltrн (с 25 февраля по 25 апреля) температура почвы на 
1111, yaJru кущения повысилась на 16,5°. Оттаявший слой 

1 11 1111 !) мая составил 24 см, в конце де:кады - 35-38 см. 
ttlll l о о o't''l' аив ание почвы закончилось в конце сентября на . 

1111 (, 1 15 см. . . 
11 "" 1Н74 г. была ранняя. В начале мая температура воз-
' tlpt в1.tсила норму на 4°. Переход среднесуточной темпера-

111 11 • ' / ~уха через . 0° в сторону . nовыmения отмечен 30 апреля 
11 1111 ; ~опь раньше обычного), через +5°С-3 мая, или на 

' 111 РН111>1Пе нормы. Снег на от:крытых местах СОЦiеЛ 2-5 мая. 
v v v 

р J llttн мая хара:ктеризовалась неустои~ивои погодои с 

1 р •м 11 . < >нна:ко средняя температура воздуха и осадки были 
11 tlt~1« • В нонце мая температура о:казалась на зо выше, осад

оl' l ' нв IIJLИ 65% средней многолетней. 
11 ttiiiJio и1оня отличало{!ь малооблачцой погодой. Средняя: 

1 1 Hi iiiHJI ti'ОМпература воздуха превыiпала обычную на 2,4° .. 
11 1 ott н 1.1 н ало 85% нормы~ Во второй и третьей декадах ию ... 

1 1 1 oJI JI а прохладная погода. Среднесуточная температура 
tiV н в еоредине июня была на 3,4°, в конце его на 2,5° нижe

lttl' 11.1 . 1\ ноtiЬ на . 14 и 15 и1оня наблюдали·сь замороз:ки силой: 
,,, '' -2,3°С. В :конце месяца выпало три декадных нормьЕ 

1 1 он . . 
11 ро х .11 аJЦiая и дождливая погода стояла и в начале июля .. 

1 н н рн'I'У ра воздуха была на 2, 7° ниже нормы, осадки соста-
11 111 нн( ;~скадные нормы. Толь:ко с 15 июля наблюдалось пo

IIIH llttt t1,омпературы воздуха, 18 июля ма:ксимальная темпера
\ рн ~ ~о ' ' I ' .И 't ,ла 32,4°. В :конце месяца относительная влаr:кность. 

1 tt iJtY а е11изилась до 33%. Всего за месяц выпало 75 мм осад
''', 'I 'I'O о()оспечило интенсивный рост вегетативной масс:ьi pac-
tlttll . 

1' t ' ( IН'/~ине августа была облачная с осад:ками погода с тем--

11 рн t'y poii воздуха на ?о ниже о~ычного. В конце.__. месяц~-·. 
\( J/ 1111) отмечен :кратковре~енныи заморозок сило и . -0,4 
нон;~у · ( и - 1 о на поверхности почвы. Конец лета, совпадаю-

IIL'' с rr Р рсходом среднес,уточной температуры воздуха через : 

1 I ft 11 <'торону понижения, отмечен 10/VIII, или на 3 дня рань--
11 о н.I'IIIЫX сроков. 

:t ll ' l ~ нGp r) характеризовался прохладной со слабыми осадка--
11 IIOI ' ol ~oi1 (аа месяц выпало 10,8 мм, или 21 (Уо сре.дней много-· 

1 1 ttc 11) . )~нем температура воздуха :колебалась в пределах 
1 1 1' ;1·', ночью понижалась в первой декаде до -6,8°, во-
н оро i ~ ~ ч\а;~с до - 2,8° и в третьей до -11,3°. Однако в среднем. 



• за месяц температура была в норме. Устойчивый переход 
среднесуточной температуры через +5° в сторону поиижепил 
отмечен 20 сентября, или на 2 дня позже обычного. 

Сумма положительных температур воздуха за май-сен
тябрь составила 1800°, эффективных температур выше +5°

.. 10900, вышо +10°-538°. Распределение этих показателей rro 
... 

периодам вегетации растенци по:казало, что от начала отраста-

ния растений до выхода их . в трубку сумма положительн~>IХ 
темnератур воздуха составила 332, за период выход в трубку
Itолошение - 417, а колошение - молочная спелость - 383о . 
Сумма температур почвы (выше+5°) на глубине 5 и 10 см во время 
выколашивания растений составила соответственно 344 и 315°. 

v 

Позднее наблюдалось некоторое снижение этих показателеи. 
Сумма температур почвы, переходящая через +10°, в течение 
вегетации постепенно нарастала и на начало августа соста~и

ла· 200°. 
• 

,. 

. . 

.ОСОБЕННОС.ТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КОРМОВЫХ . РАСТЕНИЙ 
В ДОЛИНЕ Р. ВИЛЮЯ* 

. Место заi(Ладки опыта. Опыты научно-производственного 
стационара заложены на территории совхоза <<Нюрбинскцй>>, 
~ 7 J{M от пос. Нюрба Ленинского района ЯАССР на левобере
rкье Вилюя. 
. ... 
.. Почвенный покров в основном мерзлотвыи черноземно-

Лу.го.вой и частично мерзлотный боровой песчаный. Массив 
стационара nлощадью 160 га со всех сторон обрамлен березо
во-л:иственничным лесом. С южной стороны расположено оз. 
Лю'нкё с площадью зеркала 1 ,5-2 га. 

Агротехниi\а закладки опыта. Участок расположен на зале
жи. Вспашка почвы проведена 24-25 июня 1974 г. Глубина 
вспашки, в соответст.вии с программой, на обеих почвенных 
р'азi-IОСТЯХ - 10, 20 и 30 СМ. Дискованне В три следа провед~но 
~ .··июля тр.акторной дисковой бороной; . пр~катывание коJ1ь~а
тым Rатком - 3 июля. Минеральные удобрения внесены 20 ию
~я (РУ.М-3) из расчета 4, 7 ц/га мочевины, 5 ц/га суперфосф~та 
и .0,3 ц/га· хлористого калия (N21 tP Р240 , R 17). Хорошая обесnе
ченность nочвы калием позволила уменьшить дозу его внесения. 

: Минеральные удобрения заделаны мелкой перепашкой(10 см) 
с одноврем~н~ым боронованием и последу~щим nредпосевным 
~риRатыванием Rольчатым Rатком (ЗRВГ-6). 

• • 

* В подготовке матерnала по агрометеороло·гии и ридротермичес:кому 
рhе.~иму пqчв научн.Q-nроиз~qдствен~ого стационара · Института биологии . 
ЯФ СО Aii СССР прин~мали участие :канд. геогр. наук П. П. ,Гавр:ильев, . 
мл~ 'nаучн. сотр. Ин;..та мерзлотоведения СО АН СССР и агрометеоролог · 
ГМС . ·нюрба Я:кутс:кого уnравления гидрометеослужбы Е. Шацева. Им 
наша .ис:кренняя nризнательность. Авторы. 
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( ~ 1 но 4 августа травы посеяны на обеих nочвенных разно-
1'11 с носледующим nрикатыванием водоналивным катком. 

1) 'I ~' I 'ИЧоская глубина заделки семян 0,5-4 см. В этом диапазо
I Н ~нtГJiубления размещено 72-80% высеянных семян . 

]Jочвы, пищевой и гидротермический режим участка. 
1\ с ~ ' l ' рун:туре почвенного nокров а Нюрбинекого стационара . Фон 
11 ре нс,rавлен мерзлотными черноземно-Луговыми почвами. :Вся 
&I Jtoll~aдъ опытного поля на глубине 130-140 см подстилается 
МIIОI'ОЛетней мерзлотой. На 19 июня сезоннаЯ оттайка почвы на 
рн() llаханном участке составила 62 см, а 25 июля - 110 см. 
llo•tвы имеют легкосуглинистый механический состав, отли
' •н•отся хорошей дифференциацией профиля на генетические 
t 'с)ризонты, слабо засолены, уплотнены. На вспаханной осенью 
1 !)'/:3 г. части участка в июне следующего года ваблюдались 
to Jtьmиe трещины глубиной 3-15 см. По морфологическим осо-
н'нностям (мощности гумусового горизонта, характеру вскипа-
llttЯ и механическому составу подстилающих горизонтов) 
у•1 асток был разделен на однородные площадRи для закладки 
рн:зличных опытов. 

Опыт 1-74 с различной глубиной заделки семян заложен 1ra 
:моралотной черноземно-луговой почве. Мерзлота 5 июлЯ 197 4 г. 
находилась на глубине 110 см. Почв'а от 10%-ной соляной кис
JIОТЫ вскипает слабо с поверхности и интенсивно с глубины 29 см. 

Почвенный профиль разреза 43 имеет: следующее строение: 

Ап - 0-22 см. Темно-серый, леrкосуглинистый, свежий, с пове рх
ности пылит, рыхлый, пороховидный, слабо вс:каnает 

v 

с поверхности, пронизав :корнями растении. 

Ai - 22-29 см. Темно-серый, легкосуглинистый, свежий, слегка уп
лотнен, вскипает от 10% HCl, пронизав :корнями, 

v 

мелко:комковато-пороховидныи, переход к следу1ощему 
v 

горизонту ясныи по цвету и механическому составу, 

граница перехода неровная. Глубина гумусовых за
теков до 70 см. 

В - 29-90 см. Серо-палевый, супесчаный, сырой, сильно уплотнеп, 
t сизоватыми и ржавыми пятнами оrлеения, слоистого 
сложения, бурно вскипает от 10% HCI, порошистый, 
с сизыми оглеенными :карманами среднего суглинка. 

Переход ясный по цвету. 
ВС - 90-110 см. Буровато-рыжий, супесчаный, уплотнен сильнее пре

дыдущего, сырой, слоистого сложения, бурно вскиnает 
от HCl, порошистый, с р.1кавыми в:краплениями rидро
о:киси ii<елеза. Почва мерзлотная, черноземно-луговая. 
легкосуглинистая. 

В физи:ко-химическом отношении· эти почвы характеризую1,_ 
с. н следующим: имеют слабощелочную и щелочную активнуiо 
]н~акцию, содержат 10-12% гумуса в верхнем горизонте, 
о()J i адают относительно невысоким содержанием валового фос
(}tо ра . Поглощающийi комплекс их насыщен основаниями и 
•• мест около 25-30 м-экв обменных оснований. 
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Изучение пищевого ре1-нима почв показало, что содерл<апи 
аммиачного и нитратного азота (табл. 11) высокое. Это обънс 
няется тем, что до посева трав IIa участок было BIIeceнo боJн. 
шое Rоличество азотных (карбомид) и фосфорных (двойпо 
суперфосфат) удобрений (по 300 кг/га действующего вещества) 

Хорошее снабжение аммиачным азотом, своевремеппа 
заделка удобрений и благоприятirые условия года дали во3 
можпость хорошо развиться нитрофицирующим баRтериям, 
о чем свидетельствует повышенное ноличестно нитратов. 

Сравпивая два варианта влагообеспеченности почв, видим, 
что несмотря на одноразовый полив и низкую поливную порму 

(120 м3/га) легкодоступного для растений азота в почве полиn 
ного варианта заметiiО больще, чем на богарном вариапт 
(см. табл. 11). 

Визуально (по выцвету солей IIa поверхности почвы) быJI 
выбран наиболее засоленный участок, приуроченiiЫЙ к депрсс 
сивному понижению рельефа. 

Как показал анализ водных вытя1-:кек образцов почвы, 
взятых с различной глубины (табл. 12, разрез М 6), почва 
участка слабо солончаковатая. Тип засоления сульфатпо 
Rальциево-магниевый. Соли не токсичны. Результаты аналиаа 
водiiой вытяжки из разреза М 6 дают представление о характо 
ре и величине засоления почвы, выбранного под опыты место 
обитапия, в его максимальном проявлении. 

I-Iаиболее типичны для участка анализы водной вытяжки из 
nочв разреза М 5, который может быть принят как модельный 
для всего опытного участка. Степень засоления слабая. Таким 
образом, основная часть отводимой под опыты почвы вполн 
пригодна для посевов многолетлих трав. 

Одновременно был проведеп анализ воды, предназначенпый: 
для полива опытных делянок, подводимой к стационару капа 
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Т а блиц а 12 

1 /ll lt 11111 на ,Jacoлenuocmu почвы и оросительпой воды опытиого участ.,.,а 
(22 иЮН/Я 1974 г.) 

1 1 t 1 
1 1 с ~ у мм а со-

1\1 ; J I('Й , % НСОз Cl Са Mg Na 

Разрез N2 5 

1 ' о , 179 1,40 •' 0,05 0,86 0,65 0,15 1,39 0,12 
Н \ 0,246 0,60 0,05 2,92 0,70 1,25 1,50 .. о 12 

' 
Разрез М 6 

1,296 1,20 0,05 18,57 8,25 9,45 1,91 0,21 
0,298 1,00 0,05 3,17 1,15 1,15 1,80 о, 12 

Поливпая вода из оз. II юрбачап 

O,G53 4,80 0,20 3,56 2,20 2,80 1,95 1,5f 

11 р 11 м <' ч а п и е. Содержание солей в почnе - м-энв на абсолютно сухухо 

t 1 1 , " 11 0)щ - r/л. \ 

' " 1 tt ll о:.. ] [Iорбачан. Вода для полива пригодна. Кроме пище-
1 о ре 1 1 ~ има Ira участке изучались водные свойства почвы 
1 ) 1, 1:\). 

ll oJнtв ytiacтRa nроводился 7 августа. Даже при небольшой 
111 1 н 11о.нива (120 м3/га) наблюдается разпица во влажности 
(1 1 t~t 'J ' IIM oтpoвoгo слоя орошаемой и неорошаемой почвы. 
11р цс J t Рние водопроницаемости почвы (по Нестерову) на· опыт

' 1 1 y •tHC'I'J\C показало, что водопроницаемость на угодьях в 

11 p 11t,to 10 минут резко отличается (табл. 14). После вспашки 
1111 ' у tн .11 и•rивается пример1rо в 2 раза. По истечении времеiiИ 

tt t o ttpott'ИI~aeмocть уравнивается. 

( ) llt .Pt,,,, l~ЛЯ изучения особенносrrе:й морфогенеза костра бе
t 1 P l' o и lll>lpeя бескорневищного в условиях различной глуби-· 

Т а блиц а 13 

Вла:)!спостъ черноземпо-луговой почвы, % .,.,., абсолют-

Глубина 
DЗ.ЯТИЯ 

образца , 
СМ 

., 
по сухои почве 

Глубина 
На бо- При взятия 

rape opome-
11

. образца , 
нии см 

На бо- При 
r ape ороше

нии 

8 августа 19 августа* 

0- 2 15,7 25,5 0- 2 69,7 72,1 
2- 5 40,0 46,6 2- 5 65,9 64,3 
5-10 44,3 47,7 5- 10 64,5 58,6 

10- 20 38,1 44,0 10- 20 46,8 59,9 
20- 40 14,6 16,3 20- 40 24,0 24,5 
lt0- 60 18,4 19,9 40- 60 21,4 21,6 

* В anrycтe шли дожди. 

.. 
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Т а б л и·~ а 
1 ' 

Водопропицаемостъ мерзлотпой черпоаемпо-луговой почвы стациопара (22 '"" 
· · . 1974 г.), мм/мип 

Интервал наблюдений 

· Угодья Минуты Часы 

0- 10 \10- 20 \20- 30 30-60 1-2 2-3 1 З- 4 

Зябь . . . . . . . . 3,80 
Вспашка .. • . • . • . 3,26 
Луг . • . . • . . • 1, 74 

0,91 
0,54 
1,23 . 

0,91 
0,54 
0,98 

0,65 
0,65 
0,79 

0,98 
1, 71 
1,36 

1,58 
1,57 
1,16 

0,98 
1,57 
1,09 

О,В8 
1 '!17 
1 () 'J 
' 

пы вспашки расположены на двух тИпах nочв - боро·н 
мервлотных супесчаных неоnодзоленных и мерзлотных черп 

земно-луговых. Представлены они залежью. Контуры этих поч 
nримыкают друг к другу и располоr:кены в условиях poвiro 

рельефа. 
Боровые песчаные почвы слабо дифференцированы на ген 

тические горизонты. ВерХIIИЙ горизонт (0-39 см) супесчаны , 
коричневато-серый с пятнами гумуса. Далее идет песок с 
слабо заметными диагональными прослойками гумуса. 

Мерзлота 9 июля находилась на глубине 140 см. Это на 0,5 
глубже, чем на соседнем участ:ке с черноземно-луговыми nочва 
ми более тяrнелого механичееного состава. Мерзлотны 
черноземно-луговые почвы характеризуются разрезо?\1: 52: 

Ai - 0-16 см. Буровато-темно-серый, легкосуглинистый, свежий, ун .., 
лотнен, мелкокомкова'!'ЫИ, пронизав корнями растени 

с мелкими ракушками на поверхности почвы, местами 

1 
слабо вскипает с поверхности, переход ясный по цвету и 
механическому составу. 

В - 16- 53. Палево-серый, среднесуглинистый, плотный, слоистого 
сло.rкени.н, пороniистой структуры с оглеением, бурно 
вскипает от 10% -ной соляной кислоты, пронизан редкими .., 
корнями, переход ясныи по цвету и характеру вскипания. 

ВС - 53-95. Более серый, среднесуглинистый, свежий, сильно уплот-
.., v 

вен, слоистого сложения, порошистыи, оглеенныи, вскипа-

ние слабое, мерзлота с 95 см, почва мерзлотная, черпо
земно-луговая. легкосуглинистая 

Определение влажности по профилю описанных типов почв 
показало, что влажность боровых песчаных почв почти в 3 раза 
ниJ-не, чем суглинистых, оструктуренных (табл. 15,16). Наметиn
шаяся закономерность уменьшения влажности с увеличенис·м 

глубины вспаrп:ки происходит из-за увеличения объемного 
веса почвы. 

При сопоставлении вспах~нных делянок ·:·с нераспаханны:м 
:контролем был · установлен большой расход влаги в почве зu 
счет влагапотребления луговой растительностью. 

В противовес распаханным делян:кам при внесении удобре
ний на целине карбамид и двойной суперфосфат не заделыва-
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1 1\oJtt .. tнaя часть 
1 н н а1енuрилась. 

11 , 1 ому аммиачны~ 

lll 111 p H'J' IJJ~I X форМ ' 

Т а блиц а 15 

Вла:нспость почвьt (15 авгус~па 1974 г .), % к аб
солютно сухои павеске 

Г лубива вспашии, см: 

11 н а~олинных 

, , оi{азалосъ 

, 111 0 м ( Jt J)lпe , чем 

' I I H "I 1 1 ~11X, rде рав-

' 11 
/HJIJ I,I Уl'обрений 

1 ' н 1 ааделаны 

1 ' ' 1 
1 '/ ). 

} 1 11 )1 )~ОUОJlНИТеЛЬ-

' 1 ' 
н 1 ) аJ\.'.L,еристики 

1 p HOIIf M IIO-JJYГOBЫX 

11 111 м с • t' Y't, служить 

16, 11111·1\, раареза 

t 11 t J I O'i i \OIIHOГO на 

Глубина 
взятия 
образца, 

СМ 

0-10 
10-20 
20-40 
40- 60 

О-10 
10- 20 
20-40 
40- 60 

10 l 20 ' зо fцелина 

Боровые песчапые 

8,6 8,0 6,3 3,6 
8,4 5,3 13,4 10,0 

17' 1 11,4 10,3 80 
' 

15,5 16,6 13,1 19,1 
Ч ерпоземио-.~tуговые 

. 27,0 26,8 26,2 21,2 
20,7 30,2 27,7 26,9 

28,0 23,7 21,3 . 26,4 
23,4 23,1 21,5 24,8 

Т а блиц а 1~ 

(15 1974 г .) ,. жг/100 г 
I
UI ttlllff! а.м,миачпого и иитратпого азота августа 

почвы 

J • , 1111 " : tн - N-NOз N - NHa 11 (lllpll l \ 1 ~ 1\ , 

,м 

]Jоровые супесчаиые 

l'rцpea 108, 10 с.м* 

) 10 7,82 
to fl() 1,13 
"0 ltO о 70 

' ;О f)Q 0,95 

Разрев !1.09, 20 с.м 

10 17,31 
~() 0,88 
ltO 0,66 
(\() 0,69 

[1авреа 110, 30 с.м 

' ) t ( ) 
10 ~() 

2,12 
0,65 

10 lt ) 0,66 
tO HU 0,70 

l'аарез 111, цe.tuna 

о 10 1,65 
Ift 1 '0 0,84 
•о lt O 0,64 
,о по 0,67 

5,21 
1,36 
0,34 
0,46 

4,76 
1,76 
0,89 
0,46 

2,55 
1,30 
0,88 
0,46 

0,62 
0,63 
0,43 
0,45 

Глубина взя:- · 
тия образца, N-NHз N - NOs 

см 

Ч ер поземпо-луговые легкос углипистые 

0-10 
10-20 
20-40 
40-60 

0~10 
10-20 
20-40 
40-60 

0-10 
10-20 
20-40 
40-60 

0-10 
10-20 
20-40 
40-60 

2,80 
9,37 
0,76 
0,75 

9,13 
4,87 
0,76 
0,74 

2,52 
0,76 
0,74 
0,73 

0,97 
0,96 
0,72 
0,70 

• 

13,26 
11·,45 
1,01 

13,19 
4,61 
0,51 
0,49 . 

12,62 
1,51 
0,49 
0,49 

0,72 
0,48 
0,30 
0,30 

~ \J'U(' ,, и далее укаваны глубины основной обработки поч:вы. 
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Таблица 17 
Влажиистъ почвы, % n абсолютио сухой 

Глубина 
При Глубина 

взятия На бо- При 
ороше- ВЭЯТИfl На бо-

образца, г аре образца, 
ороше-

нии г аре 
СМ нии 

СМ 

8 августа 19 августа 
0- 10 45,2 58,8 0-10 64,8 92,1 

10-20 61,7 68,1 10-20 73,3 78,0 
20-40 40,4 42,0 20-40 43,6 39,2 
40-60 33,4 34,5 40- 60 38,2 37,4 

~~лее уплотне~ной и суглинистой почве (мер3лота на глубине 
см 2 ~юля: слабое вскипание ·с поверхности): 

А1 - 0-28 см. Буровато-серый, лег:косуглинистый рыхлый мелно
ком:ков~то-пороховидный, свежий, вd:кипает от' 10%-ной 
солянои кислоты, пронизав корнями растений, ветре ... 
чаются мелкие ра:куni:ки, переход рез:кий по механичесi\О-

В _ 
28

_
75 

му составу и цвету. 

см.м~~нистый, основной фон сизовато-серыЩ, с буро-рыж:И:-
я~нами и :карманами. Сильно оглеенный, среднесугли

нистыи, листоватого сложения, порошистый, сильно 
уплотнен, бурно вс:кипает от 10% HCl, пронизав неболь
~Пим :количеством норневых остатнов с 75 см - мерзлота 
. рослел-\иваiотся линзы льда. ' · 

Почва мерзлотная черноземно-луrовая. Определялась влаж
nость почвы и содержаiiИ П е аммиачnого и нитра1ного азота. 
редставление о водном реrкиме почв дает табл. 17 из которой 

ясно, что семена или корневые системы, размеще~ные в этот 
период в верхнем 10-саптиметровом слое, недостатRа во влаге 
не испытывали. 

В эти Л\е даты было проведено определение содержания 
аммиачного азота (табл. 18). Обеспеченнос~ь аммиачным и 
нитратным азотом хорошая. На поливном участк·е процессы 
аммонифиl\ации и нитрофикации развиты больше чем на бо-
гарном. ' 
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Т а блиц а 18 

Содержапие а.ммиачпого и питратиого аз·ота, :мг/100 г почвы 
Глубина взя
тия образца, 

см 

0-10 
10-20 
20-40 
'40- 60 

0- 10 
10- 20 
20- 40 
40- 60 

На богаре 

N-NHз 1 N - N03 

2,32 
1,29 
0,84 
0,53 

2,30 
0,71 
0,55 
0,55 

' • 

8 августа 

15,69 
16,23 

6,74 
7,48 

fl9 августа 

15,38 
10,00 
8,93 
7,73 

При орошении 

N - NH 3 ' N - N03 

22,29 
1,35 
1,13 
0,54 

3,31 
7,58 
1,14 
0,55 

17,83 
17,56 
10,22 
6,48 

21,19 
20,68 
16,66 

5,55 

( )еобснности теплового режима почв слоя 
еоаонноrо протаивавия* 

llo•JB'ЬI 11ачинаiо1, протаива'rь со сходом снеn-\ного rrокрова 

'' ( ~ p o; ~IIeм 1-5 мая). Проrревание корнеобитаемого слоя проис-
он11 ,t' медленно. Активная температура (10°) достигает глубины 

•Jo ем примерно 15-20 июня. Максимальное распространение 
'1'( м11 оратуры +10° не превышает слой 50-55 ем. Биологический 
'tом 11.оратурный .минимум луговых трав ( --1- 5°) достигает слоя 
•)() 100 см. Положительные температуры выше 10° наблiодают
е н в теЧение 2,5-3 мес и только в верхнем 20-30-санти
~• о'а'ровом слое. Тем не менее, на неорошаемых лугах верхние 
('.IIOИ почвы (0-10 и 0-20 ~м) чрезмерно прогреваются. Здесь 
't 'омнсратура достигает 32,7-19,5°. . 

Средняя многолетн:яя глубина протаивания суглинистых 
IIO'IH около 180 см (рис. 1). Р~жим почв значительно изменяется 
11 аависимости от их влажности (льдистости), типа, а также 
11оr'одных условий, характера растительности и т. д. На элект
роllпо-вычислительной машине <<М-222>> рассчитана динамика 
11ротаивания почв при различi-rых метеорологических условиях 
( рис . 2): средний сезо11 при обеспечеi-rности температурой возду-
а (Р == 50%), теплый сезон (Р == 20%) и холодный (Р == 80%). 
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Рис .. 1. Динамика протаиван:Ия почв в районе Нюрбы 
' (Якутская АССР) в 1974 г. (по Гаврильеву П. П.). 

1 - черноземно-луговая суглинистая почва (средняя многолетняя 
динамиRа протаивания; метеостанция Нюрба; 2 - лугово-черно
земная песчаная почва (алас :Куочай); 3 ---: черноземно-луговая 
еуглинис~ая почва (естественный луг научно-производственного . 
стационара); 4 - черноземно-луговал суглинистая nод посевом 

трав. 

* Раздел выполнен в соавторстве с канд. геогр. наук П. П. Гаврилье
"''' м, мл . пауч. · сотр. Института мерзлотоведения СО АН СССР. 
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Рис. 2. Динамика протаивания мерзлотных суглинистых 
почв при различных условиях теплообеспеченности и началь·· 

ной влажности (Wн) (по Гаврильеву). 
а-протаивание почвы при Wн = 14,5%; б- Wн = 22%. 
1 - протаивание почв в средний сезон по термячееним условия:м; 

2 - теплый сезон при обеспеченности температуры воздуха Р t = · 
= 20% ; 8 - холодный сезон при обеспеченности темnературы воз

духа Pt=80%. 

За счет изменчивости термического режима воздуха отклонение 
:.лубины nротаивания nочв от среднего многолетнего значения 
составляет + 8-10 см. -

На динамику nротаивания наибольшее влияние оказывает 
влажность (льдистость) мерзлых почв. Как известно, влажность 

20 

40 

60 

~ во 
..... 

с::, 100 
:t 
::::s 

\{:) 120 
~ 
t...: 140 

!60 

180 

• 

Май 
!О 20 

"\ " r\~ 
\\ ~ 

\ '\.~ 
• 1\ '\. '\ 

\. \ 

\ 
' 

Июнь Июль 
10 20 10 

1· 

. 

~ """ '\.' ~~ ~ 
f\ '\. "\..' ~~ ~/ 
\ r\. ~~ ~бr 
'\ '\. "\.." ~ "'-Si 

' 1\~ "'~ 1\ 
\ ~ ~ 

"' 1'\: 
~ ~ 

Рис. 3. Динамика протаивания 
суглинистых почв · при различных ... . 

значениях на"t;Iальнои влажности 

(льдистости) Wн(Ленинс:кий район 
ЯАССР; по Гаврильеву П. П.)%. 
1 - протаивание почв при влажности 
И7н= 11%; 2-Wн = 14,5; 3-Wн= 
=18; 4-Wн =22 ; 5-Wн=26; 

6-Wн=29; 1-Wн=ЗЗ. 

: \ 
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nочв кормовых фитоценозов ко
леблется в значительных: пре
делах - от влажности разрыва 

капилляров (BPR) . до полной 
влагоемкости (ПВ). На рис. 3 

' 
приведены результаты расчетов 

на ЭВМ<<М-222>> при из:менении 
влажности (льдистости) от 11 
до 33% ·(от в-еса абсолютно су~ 
хой почвы). R началу ·уборки 
трав (первая декада июля) на 
естественном лугу недостаточно

го· увлажнения, расположенном 

в р,айоне стационара, ·глубина 
протаивания почв 155--175 см, 
на лугах нормального увлажне

ния - 110-130 см, а на ·лугах 
сильного увлажнения - 100-
105 см (см. рис.11, 3, 4; кривая 
3 получена на более сухом участ
ке луга, кривая 4-на участке 
луга, где два года . назад про

водилось лиманное орошение). 

• 

1 

1 

Т а блиц а 19 

J щ ,Hflf'[Jamypы cucme~tЪt почва- воздух (ст. Нюрба, r1973 г .), •с · 

Часы наблюдений 

1 1\lllf,ll lt 
18 1 21 1 00 1 03 1 06 1 09 1 12 1 15 

' 

Июль 

111 р111 урн 
11111 ' 1' IICI0' 11 И ПОЧ-

32,0 28,0 . . 21.,0 1 J 1 • • • • 14,0 ' 11,0 11,0 20,0 30,0 • 1 • 

1111 ЛУ " JIU llblCO-
' 

15,2 12,4 11,4 16,2 20,5 22,4 ·. 22,1 20,2 t ' 1 м • • • • • 
-04· 3,8 ' 9,5 9,6 . 5,9 0,8 Jl 1111)~ • • -1,2 -14 • • • • ' ' . • 

Сентябрь 

м' lt'P t'J'Y pu поверх-
1,0 4,0 15,0 17,0 13,0 5,0 lнtc' 1'11 JIОЧВЫ • • • 3,0 2,0 

1ю tну:ха па высо-

6,1 3,9 2,8 3,8 9,5 12,5 12,4 8,4 • о 1 м • • • • • 
llt l'l i ll ')~ • • • • • . -3,1 - 19 

' 
-1,8 0,2 5,5 4,5 0,6 -3,4 

'l'оа\иМ образом, на одну и ту 1не дату в зависи~ости от .на
''1' , ,t.ной влажности (льдистости) глуби;на протаивания почв 
'" '''U'11 изменяться в широких пределах. Термический режим 

1 1o J1 сезонного оттаивания существенно зависит и от типа . почв. 

~~ IIPe•tanыe почвы оттаивают достаточно интенсивно - 2,2 см, 
'Н'рltоасмно-луговые - значительно медленней - 1,8-2 см в 

\ t'Н н,. Термический режим, охлаждение или нагревание почв, 
}н1рм~руется в Р.езультате теплообмена системы почва --=- воз:
/ ух. ~)тот процесс, можно характеризовать термоградиентными 

\ C',JI О В ИЯМИ. 

34 
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Рис. 4. Суточный ход ·· .температуры верхнего слоя 
, . , :·· мералотной черноземно-луговой почвы (0-20 см, 

.. ~· 26-27 июня 1974.). 

' 

· 1 - поверхность почвы; глубина, см: 2 - 5; 3 - 10; 4 - 15; 
5 - 20. 
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Таблица 
, 

Температура системы почва-воздух па черноземпо-луговых почвах (Кtоллепциоп 
пый участоп, 1.974 г.), 0С 

Время наблюдений 

Темnературные градиенты 6 ч 9 ч 12 ч 15 ч 18 ч о ч 
30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 M'Иif 

26 июля 

1,0 4,1 10,8 3,9 2 1 -:"1 4 
' ' Поверхность почвы - воздух 

Глубина почвы 
10 см- воздух . . . • • . . .. 
20 СМ - ВОЗДУХ • • • • • • • • 

3,3 - 1,4 -3,2 -5,0 - 4,8 -5,3 
0,9 -3,8 - 7,3 - 7,3 -10,9 - 10,0 

f19 августа 

Поверхность почвы - воздух 0,8 1,4 4,0 0,5 04 - 08 
' ' Глубина почвы 

10 СМ - ВОЗДуХ . • • • • • • • 0,3 - 01 - 03 -16 - 0,9 -38 
' ' ' ' 20 см - воздух . • • • • • • . - 0,3 - 1 о -14 - 3,1 - 3,5 - 42 
' ' ' 

В июле в дневные часы перепады температуры системы поч
ва - воздух составляют 5- 10° и более, а во второй половине 
августа уменьшаются до 2-/4°, что nоказывает уменьшение 
нагревания (охлаждение) почв во второй половине вегетации 
трав (табл. 19). · 

Верхние слои nочв характеризуются резко \выраженным 
суточным изменением температуры. Б начале вегетации трав 

Т а блиц а 21 
Суточпый ход впутрипочве7-tnых тер:моградиептов ua мерзлотJ·tых черноземпо

луговых почвах (поллеr~,ционпый участок., 1.974 г .), 0С 

Слой nочвы, 
6 ч 30 мин 9 ч 30 мин 

12 ч 30 15 ч 30 18 ч 30 
О ч 30 мИн 

СМ мин мин мин 

. 

26 цюля 

0-5 2,6 8,0 14,4 6,1 3,7 - 3,7 
5-10 - 02 1,0 3,3 3,1 2,6 .0,1 

' 10-15 1,0 . 1,5 '"\, 2,7 3,9 3,6 1,8 
15- 20 1,4 0,9 \ 1,4 2,0 2,5 1,9 

!19 августа 

0-5 0,8 1,1 4,6 - 0,9 -62 ' 5-10 -01 0,2 1,5 1,6 0,9 -18 
' ' 10-15 0,1 0,5 0,6 1,6 1 4 1 0,2 

' 15-20 0,5 0,4 0,5 0,9 1,0 0,2 

fll септября 

0- 5 -7 3,0 12,6 9,6 -1 о 9,0-в.21 ч 
' 5-10 -3 -15 2,5 3,5 2,5 ~о4 ) 

' ' 10- 15 - 15 - 17 0,5 2,5 2,5 -14 
' ' ' 15-20 -05 -08 - 05 0,5 1,5 -12 
' ' ' ' 1 

30 
• 

'' '1 наs о еуточные амплитуды температуры поверхности почвы 

1 f 1 : . ~~ , н середине вегетации - 20-25° · и в конце - 5- 10°. 
1 t t ' t '; ~oJaa ~ныe дни они достигают 35-40° и более. С глубиной 

\ 1 о•аttнн амплитуда быстро затухает (рис. 4). На естественных 
1 I'H ( ~ родние суточные градиенты температуры от поверхно-

''' ;'о JJерхней границы мерзлой зоны составляют 20-25°, 
' t1 O' I 'HOJJ ЬHыe дни в дневные часы могут быть около 40-45°. 

Т а блиц а 22 

1/ 1 ,, 11 t'll ne средпесуточной температуры, мерзлотных боровых песчаных почв 
после ее распашпи и посева трав (1974 г.) 0С -

Глубина почвы, см 

10 . 20 
,1 ~ f l 'l 'll глубина увеJiичение глубина увеличение 

целина в с пашни темпера туры целина вспашни темпера туры 

(нонтроль) 30 см после вспаш- (нонтролъ) 30 СМ после в спаш-
(опыт) ни (оnыт) ни -

1 2 3 4 5 6 7 

Август 

iJ/, 13,1 
1' 1) 13,2 c;,jl 

13,7 0,6 9'8 12,6 2,8 
' 14,0 0,8 11,3 12,4 1,1 

'JH 9,9 13,0 3,1 10,4 12,4 2,0 
''7 11,0 
. ,н 10,7 ,.., 

11,3 0,3 10,7 11,7 1,0 
11,2 0,5 10,0 10,8 0,8 

~н 10,7 11,1 0,4 9,3 10,5 1,2 
:\0 8,7 8,7 ·О О 

' 
8,5 9,5 1,0 

: \ 1 10,0 10,1 0,1 9,2 9,8 0,6 
1 Септя·'брь 

~ 10,4 10,8 0,4 9,3 10,2 0,9 
') 
j;.J 9,3 10,6 1,3 8,7 9,5 0,8 
:\ 10,5 11,9 1,4 8,9 10,2 1,3 
/а 11,9 11,9 0,0 10,2 10,8 0,6 
!) 10,3 11,6 1,3 9,3 10,8 1,5 
о 9,4 10,0 0,8 8,7 9,5 0,8 
7 10,3 12,0 1,7 9,0 10,7 1,7 
н 9,7 11,6 1,9 8,9 10,6 1,7 

10,2 1,5 8,3 9,8 1,5 
9,5 1,3 7,7 9,0 1,3 
9,3 1,6 7,2 8,8 1,6 
9,4 2,0 6,8 8,6 1,8 

н 8,7 
10 8,2 
11 7,7 
12 7,4 
1:\ 7,3 8,5 1 2" 

' 
6,9 8,0 1,1 

9,4 1,5 6,7 8,6 1,9 
8,8 1,3 7,1 8,0 0,9 
7,8 0,9 6,5 8,0 1,5 
7,2 1,2 6,4 6,7 0,3 
8,6 0,8 6,9 8,1 1,2 

11t 7,9 
1!) 7,5 
10 6,9 
17 6,0 
1Н 7,8 
'Н) 4,2 4,6 0,4 5,i 5,6 0,5 
~() 3,4 3,5 0,1 4,1 4,5 0,4 
'Н 2,6 2,9 0,3 3,7 3,8 0,1 

2,9 0,6 2,7 3,2 0,5 ' JI) 23 "" ' 4,7 0,6 3,4 4,5 1,1 
4,8 1,0 3,6 4,7 1,1 
2,2 0,2 3,8 -

'"\ 4,1 ,..,, 
1) lt 3,8 
'" 2,4 ы• ) 

''0 1,5 1,2 0,3 2,{1 -

31 
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РЦ:с. 5. Ход ~реднесуточной .температуры мерзлотной черноземно-луговой поч:вы на целине и после ее вс-пашки на 10 си. 
Температура на целине обозначена сплошной линией, на вспаmне- штриховой Замеры проводилисЪ на глубинах от поверхности почвк. 

5 см (нривые 1, ), 10 см (2. 6). 15 ск (.S, 7)., 20 см (4. 8). 
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Рис. 6. Ход среднесуточной температуры черноземно-луговой почвы на целине и после ее вспашки на глубину 20 см. 
~ Уел. обозн. см. рис. 5. 
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Рис. 7. Ход среднесуточной те:ипературы чернозе~шо-луговой почвы на целине и после ее вспашRи на глубину 30 см. 
У ел. обозн. см. рис. 5. 
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Рис. 8. Ход среднесуточной температуры боровой супесчаной почвы на целине и после ее вспашки на глубину 30 см. 
Уел. обозн. см. рис. 5. 
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Рис. 9. Температура мерзлотны:х боровыХi песчаных (сплошные линии 
и черноземно-луFовых (штриховые линии) почв в опытах научио-прои 

водственного стационара, 1974 r. (целина). Уел. обозн. см. рис. 5. 

Внутрипочвенные температурные градиенты значительн 
ум:еньшаются с глубиной; наибольшие (до 15° и выше) отм 
чаются в верхнем Б-сантиметровом сло% в середине лета в дн 
ные часы (табл. 20, 21). При резком похолодании воздуха гра 
диенты температуры в верхнем слое почвы могут иметь отри 

цательное значение даже в июле. От с·ередины вегетации внутри 
почвенные градиенты постепенно уменьшаются (табл. 22), 
что свидетельствует о постепенном охлаждении почвы. 

Приемы агротехнической мелиорации (вспашка, посев трав 
и т. д.) частично или полностью нарушают почвенный и расти .. 

u 

тельныи покров, что ведет к значительному изменению терми-

ческого режима почв (рис. 5- 9). 
Вспашка черноземно-луговой суглинистой почвы и посев 

трав с целью ее вторичного залужения повышает температуру 

:на 2,5- 3°, а боровой супесчаной почвы - на 1,5-2°. При этом 
термический эффект обработки зависит от глубины вспашки. 
Глубокая вспашка (30 см) повышает температуру почв больше , 
чем мелкая (10 и 20 см). Как показали наблюдения, после рас
nашки почвы (30 см) среднесуточная температ.ура ее повыси ... 
лась от 0,1 до 3° (см. табл. 22). 

Повышение температуры почв сеяных лугов сохраняется 
:почти до конца вегетационного периода (рис. 10, 11), что имеет 
важное значение, ec.ri:и учесть, что в условиях Крайнего Севера 

З6 

Таблица 23 

('y.мJtta эффективпъLх температур воздуха и почвы, ос 

поиазатель 10° и вьппе 

1 2 3 4 

.1/очва мералотпая черпоаемпо-луговая (вспашка па 30' см) 

Посев- препращепие вегетации (4/VII/__:_26/IX) · 

t м 1 '' ' l'' ''a'ypa 
111' IJ ~Y ха • • • • .. • • • • • . 
но• 1 вы па глуоине 5 см • • • 

>> >> 10 СМ ~ • · 

520,2 
564,2 
536,1 

271,8 
310,9 
279,5 

Посев- .массовые всходы (4/Vl//-22/V/I/) 

l1 1111'\Н\'t'ура 
1\et , t J ~Y ха. . . . . . . • · • 
,, ••• , н1.1 па глубине 5 см . . 

)) )) 10 см . • 

237,3 
244,0 
234,2 

147,3 
154,0 
144,2 

80,7 
101,3 

75,1 

62,6 
68,9 
58,9 

llf't'(lfJЫe всходы - пачало -кущения ·-постра безостого (22/VIII-15/IX) 

1 м 1101 щ·гура 
11оануха • • • • • • • 
tl~»'t вы па глубине 5 см. . . 

» » 10 см. 

• • 

• • 

' 236,3 
264,7 
244., 7 

116,3 
144,7 
124,7 

18,1 
32,4 
16,2 

1 m·t·овые всходы - пачало пущепия пырея бесJ;,орпевищпого (22/VIII-13/IX~ 

1 1 м 11 " 1 щтура 
но:.духа 1 • • • • • • • • • 

••••••вы на глубине 5 см • • 

» » 10 см • • 

222,4 
247,3 
228,1 

112,4 
136,5 
118,1 

18,1 
32,4 
16,2 

fu ·, •щJыe всходы - .массовое кущение пырея бескорн,евищпого (22/VIII-26/IX) 

l'tll\1110 ратура 
не )а;~уха . • • • • • • • • 
IIO'I вы на глубине 5 см . . 

)) >> 10 см. . 

282,9 . 
320,2 
301,6 

124,5 
156,9 
135,3 

18,1 
32,4 
16,2 

llfi'/Шt .лtералотJ-~ая боровая песчаная (вспаш.,.,а па 30 с.м). Посев-препращепие 
вегетации (4/VIII-26/IX) 

l ' c ч\Ht( ратура 
ноадуха • • • • • • • • • • 
Jto•rны на глубине 5 см . • . 

)) >> 10 см. . . 

520,5 
572,3 
549,3 

271,8 
315,7 
291 ,6 

Посев - .массовые всходы (4/VIII-22/VIII) 

'1 '• 1 1\1нс ратура 
аюа;~уха . . • • • . • . • • 
110'1 вы на глубине 5 см . . • 

>> >> 10 СМ • • 

237,3 
244,0 
224,2 

147,3 
154,0 
144,2 

80,7 
. 103,3 

80 6 
' 

62,6 
68,9 
58,9 

Лltи·совые всходы-пачало к·ущепия костра безостого (22/VIII-15/IX) 

' l 'ом tюратура 
ноа;~уха • • • • • • • • • • 236,3 116,3 18,1 

1 1 • 
.. ·- .. "'t1 
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О.копчание т а б л. 23 

1 1 2 

' 
3 1 4 

• 

• nочвы на глубине 5 см • • 269,2 149,2 34 4 
' )) )) . 10 см • • 255,0 135,0 21,7 

Массовые всходы-пачало кущепия пырея бескорпевищпого (22/Vlll-13/JX) 

Температура 
воздуха. . . . . . . . • . . 
nочвы на глубине 5 см • • 

» » 10 см • • 

222,4 
250,3 
237,1 

112,4 
140,3 
127,1 ... 

18,1 
34,4 
21,7 

Массовые всходы- Jttaccoвoe кущепие пырея бесхорпевищт-tого (22/VIII-25/ IX) 

Тсмн ера тура . . . . . . . . . 
nоздуха . . . . . . . • • . 
почвы па глубиnе 5 см 

)) )) 10 см: • . 

282,7 
326,0 
310,8 

124,5 
161,7 
147,4 

18,1 
34,4 
21,7 

пониженпая температура играет отрицательную роль в жизни 

растений, особеппо в начале и конце их вегетационного nериода 
(Коровин, 1954). Ila стационаре температурный ре1ним пахот
ного слоя почвы и воздуха в 197 4 г. был представлен следующи
ми суммами эффективных температур (табл. 23). 

Таким образом, в различные периоды жизни растений 
температурные градиепты среды были неодинаковы. Но на 

. ~ 
3 --~---·~--·~----~------
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Рис. 11. Зависимость глубины 
•• 

проникновения корнеи костра 

безортого от заглубле:е.ия семян ... 
в почву в ювенильньrи период 

ero развития. 

u v 

, нн1 ' l' tt н ах поqв 11аиболее обеспечен теплом поверхностныи ·слои 
о ! ) ('м), у которого сумма эффективirых темпоратур u (выше 
1 ) 11 tti[\IIeй точки на мерзлотной черноэемно-луговои почв о 

11 нв на 25,6% ( +20,6), а боровой nесчаной на 28% ( +22,6) 
1 t 1111 с , чо~1 у окружающего воздуха. Примерно такое же соот-
11 1111с 11110 эффективных температур и между ~рассматрив~емым 

to t м ночв и низлежащим (5-10 см). ...... 

I~JIOЛOГИt.JECRИE ОСОБЕННОСТИ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
11 РИ ИХ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 

1 ~; оетср безостый 

11 рохождение фенологических фаз на богаре и при орошении. 
t 11, 1 ·уJLьтура при посеве на пойменiiЫХ землях р. Лены прояви-
11, ностаточно высокую требователь:ность к влажности ложа. 
1' У<' .повиях орошения в Покровске семена дали массовые всхо-

1,, 11 а 16 дней рапьше, чем на богарном варианте. Пример1rо н~ 
1 о Jн.но же всходьт поливirоrо варианта оперетr;или богар:ныи 

нt,р11ант по времени прохождения межфазного периода: всхо-
ы 3-й лист (табл. 24). 

)рошение, глубина заделки семян.; полевая всхожесть и 

1,, •• ~1сиваемость растений в ювенильныи nериод. Лучшая всхо-
1 I'<' Tt> костра безостого на орошаемом участке 11аблюдается при 
"'l~<' 11<с семян на rлуби1rу 2-4 см, хуже - при nоверхностr1ом 
нос во и :на глубине 6 см (опыты в Нюрбе). В условиях же бо
t "PI·t всхожесть выше, чем 11а поливе, и лучшие результаты по 
11 ! о/(\ссти - при посеве на глубlfНУ в 4 см. Полив, следова
н ,I II·IIO, способствовал повышению всхожести толы\о при no-
lн р · ностпом nосеве и при заделке семян на глубину 2 с.м 

t • нбJr. 25) . При заделке /Н:~ семян на ббльшую г~убину полив 
''l•ltводит к 1rезначительному снижению полевон всхоiнести . 
11 r• нr)ониваемость всходов nолив отрицательно влияет при yвe-
! III'I OHИИ глубины nосева до 4-6 см. 

Т а блиц а 24 

П рохождеиия фенологических фаз J\ocmpo.м безостым: в год посева 

Фаза 

I Iолные всходы . . . • . 
1 [осев - всходы, дни . . • 
<l)аза 3-го , листа . . . . . 
Всходы - 3-й лист, дни 
1{ущения . • . . . . . . · 
Веходы- кущение, дни 

Разница, 
На богаре При орошении дни 

24NIII 
27 

14/IX 
21 

-

8/VIII 
11 
14/VIII 
6 

22NIII 
14 

16 

15 

-

п р и м е ч а н и е. Посев проведен 28/VII 197 4 г . 
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, Таблица 

И змепепие полевой всхожести и выживаемости -костра безостого под в~·ияпи~ 
орошепия и различпой глубипы . заделпи се.мя1-t па .мерзлотпых черпозе.мпо-луа 

вых почвах, % 
1 Глубина заделни семян, см . 

Фон 
о 2 4 

llолевая всхожесть 

На богаре . • . . • • . . • • 36,0 44,6 
47,6 

+3,0 

62,6 
57,5 

-51 
При орошении . • • . • • • • 3.5, 7 
Разница . • • • . . • • • . • +О, 7 

' 
Выживаемость (период 

На богаре . • •. 
При орошении • 
Разница- . • • • ,. 

• • • 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 
• • • 

всходы-пачало кущепия) 

33,1 44,2 61,9 
30,6 40,1 50,3 
~2,5 -4,1 -11,6 

1 6 

48,З 
43,8 

-4,5 

46,4 
37,8 

-86 
' 

В период проведения опытов влажность почвы семенно1о 
ложа не оnускалась до 12-13%, ниже которых семена не спо
собны поглощать воду из почвы (Овчаров, 1969), и значи'r nро
растание семян лимитировала не влага, а недостаток кислорода. 

Посев семян в опыте был проведе11 на мерзлотных черноземпо· 
луговых nочв. ах, склонных к заплыванию. 

Со времен Лемана и Айхеле (1936), а также его предШест
венников (XVII в.) было известно, что без доступа кислорода, 
при снижении его содержания в nочве семе11а трав могут не 

прорасти или nрорасти частично. 

Наряду с ухудшением аэрации nочвы после ее поливов 
происходит быстрое поверхностное иссушение слоя почвы, 
в котором размещена еще не заглубивmаяся тtорневая система 
молодых растений. Именно в этот nериод в ф а з у р а з в и
т и я ростка и в фазу развития проростi-\а 
растения, не перешедшие к автотрофному nитанию ( фотосин
тезу), особенно беззащитны против иссушаiощего воздействия 
поверхностной тt'орки и часто гибнут (Стропа. Цит. по Реймер
су, Илли, 1974). 

Таким образом, ·полив на посеваХ: многолетних трав без до
статочно хороiПего знакомства с водно-физическими свойства
ми почв и видовыми особенностями трав механически приме
нять нельзя. 

Орошение . и морфогенез ювенильного периода. Опыты 
в Покровске nоitазали, что полив способствовал не только сок
ращению сроков . прохоJндения фенофаз костра безостого, но 
и ускорил процессы роста всех . его органов. Так, осевой побег 
почти в 2 раза был длиннее (табл. 26), чем у растений на богаре. 

При ороiПении у :костра безостого особенно увеличилось 
Itоличество побегов (в 3,5 раза), . листьев на осевом побеге 
( 2,4 раза) и на растении в r~елом (3,3 раза), в 1,7 раза увеличи
лась длина и ширина листьев. Этим он выгодно отличается от 
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Т а блиц а 26 

11 tlf' Оf>Ошен,ия 1-"а . морфогепез 'Костра беяостогv в первый год жизпи (посев 
. 1973 г.) 

Поназатель На богаре 

Процесс роста 

1 1111 ' ' ' осовоrо побега, см . . . 7,8+0,06 
u 

1 1 11 мнJtr~пая длина корнеи, см: 

111 ро; ~1~1н rсвых . • • • • . . . 
\ 1 1 оных . • • • • • • • • • 

t нннt,IJI,IJLИe параметры листьев, см: 

Н1111Н • 

11111pttнa 

• • • 

• • • 

• • • • • • • 

• • • • • • • 

Процесс 

'" 1 1 о нобсrов . • • • . . . . . 
листьев·· на осевом побеге 

1 """( аtисло листьев на растении 
u 

111 JIO узловых корнеи . • • • • 

8,9± 0,04 
4,2+0,25 

5,55+0,07 
0,42+: 0,01 

pa::Jвumuя 

1,1+0,12 
2,5+0~28 
2,7 ± 0,29 
1,81 +0,24 

При орошении 

13,4 +О, 12 

11,6+0,07 
12,5+0,08 

9,70+0,03 
0,72+0,01 

3,8+0,14 
6,1 +0,20 
9,0+0,96 
5 5+0 59 ' - ' 

II а'Коnлепие биомассы растепий 

Сила влип
ния, о/о 

, 

63,2+0,20 

16,0+0;44 
61,3+ 0,20 

60,1+10,21 
64,6+0, 18 

70,6+0,16 
72,4±0,14 
60,2+0,21 
51 5-1-0 25 ' - ' 

1 1 t ' у\оЙ массы одного растения, r 
IIНН:\СМПОЙ. • • • • • • • • • • о, 121 + 0,024 1,208± 0,213 50,0 + 2,90 
110)~:1СМПОЙ ••••••••••• 0,102±0;023 1,131+0,075 76,5+1,30 

IPYI' 11X видов многолетних злаковых растений, у которых обычно 
ро;"" Jtистьев в ширину отстает( от роста в длину. Следовательно, 
1 tH" I'( р безостый отзывчив на орошение и увеличивает при этом 

1 tH' 't'o вую площадь. Особенно отразился полив на росте и раз-
1\lt 'tни подземных органов. В 3 раза выросло число стеблевых 
1 ,, 1 н,ой, в 11 раз сухой вес корневой системы. В итоге почти 

.., 
11 1 О раз увеличился среднии вес одного растения. 

11 роведение дисперсионного анализа выявило, что сила вли
tнltн орошения как экологического фактора на рост и развитие 
tрt 'ннов костра безостого в ювенильный период максимально 
11роннилось в повышении кустистости и роста числа листьев на 
IH' ( вом побеге; на его долю приходится 71-72% всего комплек-
1 Н :Н\ОЛОГИЧеСRИХ факторОВ. .., ... 

L:ила влияния орошения на формирование сухои в:адземнои 
~~~н ~е1>1 составляет лишь 50%; другая половина n,риходится на 
~() J IIO иных (еще не изученных) факторов. Их определение, нак 

11 1\0JIЯ ИХ учаСТИЯ В формироваНИИ uнадзеМНОЙ МаССЫ~ МОГЛО бы 
11ро;~ставить значительный научныи и практически~ ив:терес. 

~ 11.1 1а вл~яния орошения на формировав:ие корн:евои системы 
11 I ' OI~ посева составила 76,5%. Эта хараi{Терная особенность 
110 ~'воляет предполагать, что благодаря хорошему развитию 
• r<•1щевой системы в год полива растения будут более приспо-
• о ).новы к условиям существования и при ведостатке влаги. 

41 

• 

• 



Глубина задел1~и семян и морфогенез. Костер безостый при 
v 

поверхностном посеве семян в nервыи 1не год 1-низни узел ку-

щения заглубляет на 0,63 Cl\1. При посеве на глубину 2 см 
только 74% семян заглубляется, на глубину 4 см - 62, на 
6 см - 57% (табл . . 27). 

Количество зародышевых :корней у растения с увеличением 
глубины заделRи заRономерно nадает. У стеблевых корней за
кономерность иная: меньше всего их при nоверхностном посе

ве (1, 4), больше (3) при глубине заделЕи семян от 2 до 5 см; 
с увеличением глубины заделки до 6 см их число вновь уменьша
ется . ( 2, 4). 

В то же время :костер безостый, выросший из семян, посе
янных на глубину от 4 до 6 см, выгодно отличается от особей, 
выросших при более мелком посеве, :количество1\1: листьев, 
а также . длиной первого и второго листа. Особенно это разли
чие заметно на длине второго листа, которое при поверхност

ном посеве равно 3,7 см, а ·при глуб:ине заделки на 6 см увели
чивается более чем в 2 раза, достигая 7,6 см. 

Влияние орошения на зимостойкость. В период перезимов
ни ностер безостый в условиях богары и. орошения хорошо пе-

' реносит nони1нение температуры на глубине залегания узла 
нущения ·до 16-19°. Процент выпавших растен.ий в этом слу
чае весьма незначителен: и мо1нет быть отнесен на поnуля
ционную невыравненность изучаемой формы н.остра безостого 
( 0,5-6% ). . 

Однако при · nоиижении температуры до - 40° в богар1rьrх 
условиях вымерзает большая часть растений (табл. 28, 29). 
И хотя на орошаемо·м варианте опыта процент сохранивmихся 
растений превысил эти nоназатели на богаре в 3,8 раза, хозяй
ственно-ценный травостой при этом уровне вымерзания полу
чить весьма сло1нно. 

• 
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• Т а блиц а 27 

Влияние глубины заделки ceJttЯH костра безостого 7·ta .морфогенез 
ювепилъ7-~Jого периода (опыты в flюрбе), n= 30 . 

Глубина заделни семян, см 

Понаsатель . 
о 

Длина этиолированной части побега, 
см . . . . • . . . . . о, 95 

Глубина заRладки узла кущения, см . 0,63 
МаRсимальная длина корней, см 4,00 

Число корней: 
зародышевых • . • . . . . 2,50 
узловых . . . . . . . . . . 1,40 

't.Iисло листьев . . . . • . ~ . . 2,20 
Длина листьев, см: 

пepnoro • • • . . . . . . . 5,80 
второго . • . • . • . . . • 3, 70 

2 

1,82 
1,49 
5,70 

2,00 
3,00 
2,80 

7,80 
6,30 

4 1 6 

3,35 
2,49 
4,23 

1,80 
3,00 
2,90 

6,80 
7,10 

5,00 
3,44 
4,00 

1,40 
2,40 
2,80 

9,80 
7,60 

1 

Т а б л и 1~ а 28 ,. 

J! 1юцепт перези.мовавших растепий костра безостого при различ
пой те:мпе рату ре перези.JrLовки па глубипе узла r.,ущегtия -

Фон 
-16 - 19 1 - 40 /в среднем 

1 lн богаре . • • • • • • • 94,1 99,5 10,7 68,1 
11 р.и орошении . 96,5 97,0 38 4 77~3 • • • • • ' 1 ~ среднем по температур-

IIOMY рвii{ИМУ . • • • • 96,3 98,3 24,6 

Рнечет силы влияния расс:матриваемых экологических фак-
11ров по:н:азал, что в суммарном действи1:1 факторов вымер
'"''н 86% nриходится на долю снижения температуры пoч

ltlt 11 ~~,9% на изменение влажности ее . . Однако суммарное вли
lllllc :)тих двух фаRторов не ограничивается простым слоа{ениеrv1 

~'l'убляясь взаимовлиянием), дости~а~щим 94%. Видимо, 
1111 нннми приемам:И: агротехники, в люоои степени меняющими 
1 o,IIO I 'ИIO возделывания н:остра при температуре почвы на 

,~, н1rro узла кущения в - 40?, невозмоа{НО повысить зимо
lоtiiН>сть расте1mй при · данном rе1rотипическо~1: :м:атериале. 

' l ' ar\ИM образом, практическое решение вопроса о воздельJ-

11 '''нн L\остра безостого в указанных парам:етрах НИ/I\НИХ тем_:
tlt~рнтур связано с решением одной из двух задач: рааработi\ои 
1111 оно в тепловой мелиорации или создапие :м: сортов костра 

... v 

н tOliтoro nовышенпои зимостоикости. 
v 

11 ро;~ставляется, что для обеспечения гарантироваi-Iнои ne-
I'P lrrмовн:и посевов :костра безостого на мерзлотных почвах, 
lltt <' воим свойствам: близним I\ имеющимся в нашем опыте, 
tlllt ;~Ол/нны размещаться на участках, сне/I\НЫЙ покров кот~-
1''•1 обеспечит зимнее утепление верхнего слоя почвы до -19 · 

llнряду с этим целесообразно расширить работу и, выявит~ 
jl( l/~1 t 1\оллекций ВИРа сорта и формы этого вида fc повышенно и 
111~rостойностью для их пря:м:оrо районирования в рассматри-
111\t iМОЙ зоне. I-\роме того, опыт показывает, что хорошие резуль

' tllt.r .ыожет дать организация м:ассовых отборов на участках 

Т а блиц а 29 
. 

В лият-tие изучае.JrtЫХ экологических фапторов на пере
зимовку 1;остра безостого (п=48), % · 

Фантор 

Вла:нп-Iость почвы . . . . . . . . • 
Минимальная температура почвы 
Взаимодействие фаRторов . . • • • 
Суммарпае действие фаRторов • • • 
Случайные (пеизученные) факторы . 

• 

Сила Всроят
влия- нос1.ъ 
HИF.I 

2,9 
86,0 

4.7 
94,0 
6,0 

99,9 
99,9 
99,9 
99,9 

• 
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с исRусственно создаваемым провоRационным низRотемпера 
турным фоно:м: . Это позволит ус:корить селеRционный проце 
за счет создания в ЯRутии необычно жесткого рел-\има перези 
мовRи на площадях, практичесRи не ограниченных, при затра 
тах гораздо меньших, чем на существующих фитотронах. 

Последействие орошения и морфогенез растений второг 
года жизни. Последействия орошения на втором году жи 
растений ностра безостого особенно сильно проявляются 
фазах выхода в трубку и Rолошения. Например, во время вы 
хода растений в трубRу общее число побегов на одно растени 
в богарном варианте составляЛо 2,2 шт., при орошении 3,6 
или в 1,6 раза больше (табл. 30). В фазу цветения показате 
соответственно составили 4,1 и 6,4, или побегов было в 1,5 ра 
за больше. Хара:ктерно, что в фазу цветения вегетативно-уд 
линеВ:ных побегов на орошаемом варианте было в 1,8 раз 
больше, чем на богарном, в то время Rак · для вегетативно 
укороченных nобегов это отнотпение у:м:еньп1илосьvдо 1, 1. Видимо 

1 

н "Концу вегетации уровень влагообеспеченности дtВух изучаемы 
вариантов выровнялся. Это привело к закладке почти одинано 
вого ноличества вегетативно-укороченных побегов, что мол-н~ 
во многом предопределить интенсивность образования noбero 
в следующем году. 

До фазы цветения на фоне последействия ороrпения расто 
ния были выше (+46%), лучше облиственны ( + 76%). Однак 
в габитусе побегов на:метилась дифференциация на усреднени 
рел-\има увла1-ннения. Так, если по средней высоте генеративны 
побеги на фоне последействия орошения были на 30% BЬJIII 

· аналогичных побегов на богарном варианте, то у вегетативно 
удлиненных побегов на поливе такого ·Преимущества не бы 
ло. Это, видимо, было связано с тем, что большая чаеть пла 
стических веществ в растениях орошаемого варианта отвле 
чена на формирование вегетативно-укороченных побегов, ко 
торых в 4 раза больше, чем у растений на богаре. 

Если судить о накоплении воздушно-сухой наземной масс 
по основным фаза:м: вегетации, то видно, что последействие оро 

. v 

mения предыдущего года к моменту цветения растении с:нижа 
ется. Если вес одного растения в фазе выхода в трубку и н:ача 
ла Rолоmения на поливном варианте был в 3,4-3,6 раза выше 
чем на богаре, то в nериод цветения лишь в 2,1 раза. Наряд 
с этим из-за улучшения влагообеспеченности на орошаемо 
варианте и увеличения поверхности трапспирации деятельноет 
Норневой системы . растений активизировалась. Средняя глу 
бина проникновения корневой систе:мы в фазе выхода в трубк 
и начала Rолошения на 20, а в фазу цветения на 50%, превы 
шала аналогичный показатель для растений на богаре. 

Интересно, на наш взгляд, то, что вес наземной массы на 
второй год жизни растения был выше веса норневой систем·ы. 
Так, в фазу выхода в трубку . на богаре вес сухой наземной мае-
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С,Ы В 2 раза ПрСВЬ111IаЛ ПОДЗеМНУIО. В перИОД ЦВеТеНИЯ В On< 
v v 

вариантах увлаr:кнения вес nодзе:мнои массы растении J O<i'l' 

безостого был HИii\e веса наземной в 4,5-5 раз. 
Эти даннь1е неСI\олько противоречат заноноl\Iерностя].\;r, по 

:меченньtм другими исследователям:и (Ивановский, 1959; ( ~ 
хов, IJieинa, 1974) и требу1от дальнейшего подтвер1ндснн 

Влияние глубины посева семян на заглубленноетЪ у: 
I(ущения Rорневой системы и высоту растения. Глубина н 
сева семян исстари являлась практически единственнЫI\I с 

собом: , с по:мощью которого замледелец nытался поставить р 
тение в :мансимально благоприятные условия существовани 
имея в виду · заглубление корневой системы и узла I{ущени 
О зависимости этих параl\Iетров часто упоминается в л1rтерату 
(Носатовский, 1965; Купер:ман, 1973). Однако в доступных н 
источниках не обнарул-\ено работ, дающих статистичесну 
зависимость указанных параметров от глубины посева . J:~ 
травосеяния в условиях вечной мерзлотьт ~тот вопрос пр 

обретает особую актуальность в силу специфиl\и их. гидр 
термического реiнима. Это поставило нас перед пеобхоJ 
1\fостью изучить указанные закономерности в услови 

полевого опыта. 

Высеивался :костер безостый в чернозе:мно-луговуiо почв 
l,лубина заделни се~1ян варьировалась от 0,5 до 5 с~1. При п 
строении регрессионных зависимостей использовались данн 

95 измерений. 
Для решения поставленной задачи нами был построен гр 

фиi\ (см. рис. 10), из которого видно, что в указаннi)тх пapai\~rc 
рах глубина залегания узла нущения предопределена глубино 

v 

nосева семян, это, в известнои мере, позволяет регулирова 

размещение узла кущения в наиболее увлаJ-нненном слое почв 
Как показывает анализ уравнения регрессии, увеличе~~х~ 

глубины заделки семян на 1 см влечет за собой заrлубле ........... 
узла кущения на 0,3 см. Это и должно явиться одной JIЗ пре 
посылок при решении вопроса об оптимальной глубине посев 
семян с учетом конкретных условий гидротермическоrо режим 

поля. При решении вопроса о глубине посева необходимо пр 
v 

нимать во внимание зону размещения корневои систеl\IЫ выро 

ПLИХ из семени растений, что может быть необходимо nри pem 
нии вопросов о глубине заделки удобрений, промачивания поч 
вы при поливах и т. д. (с:м: . рис. 9). · 

Как видно из табл. 3, 95%-ный доверительный интерва 
для углового коэффициента регрессии, связывающей изlVre.L.A.u 
ние глубины провикновения корней с глубиной залегания с 
мян, составляет 0,295 ± 0,609 и включает в себя значен~ 
~ = О. Действительно, воспользовавшись t-распределение 
при 22 степенях свободы, получим: 

t = 1(0,295 - OYV24/1 ,4381 ~ 1,007' 

4fl 
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tl a уровень которых она въ ти 

Рис 12. Зависимость высоты 
рас;еrrия костра безостого от 
заглубления семян в почву в 
ювепилъны й: nериод ero разви-

1 \ИТ nри задел:ке семян nра:к о; 
't ески на любу·ю rлуб:ипу ( 

тия. 

0,5 до 5 см). u системе высота растений в этот пе-
В nротивовес Iюрнево;rи nосева семян (рис. 12). 

риод зависит от глубинб ы з.,аделки на 1 см высота растения 
При увеличении глу и:то свидетельствует о том, что в nре-

увеличивается на 0,9 см, (5 см) для наиболее ~ффектив-
ой глубины nосева ф к 

;~елах изучаем евой. систеl\1Ы ДО1\1Инирующим а -
ного фун:кционирования -корн й. режим ., а водообеспечеп-
тором: является НР т~мпературны ' -
пость почвьL. за елки е,емян костра безостоrо 

Тю<им образом, глубина а:ного местообитания оказывает 
в условиях мерзлотных nочв ~ин залегания узла -кущения ~ 
значительное влияние на глу у глубину залегания -корневои 
высоту растения, но не влияет ~ane ио 
системы растения в rовенильныи ерел:~ие семян -костра no 

Сопоставим фактическое pacnp д осевом :и заделкой 
глубине посева (участо-к с nоверхноб:~::е: корневой системы 
семян бороной) с ожидаеwrым заrлу 

и узла -кущения (ри~. 1:1 8~~\е:;;~~ заложат узел ку~ения 
Судя по данным та л. ' о блаrоnрия.тный водi!ЫИ ро-

на глубине менее 2 см. Пос-кольку а находится ниже, УI«1.-
/НИМ на изучаемьтх участRах дл~ костр ни я в неблаrоп ринт
заиные 85% растений зало/кат узел вуще 

• 
lt7 
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Рис. 13. Ра~пределение семян костра безсетого по глубине на мерзлотной 
черноземно-луговой почве при поверхностном посеве и заделке бороной 

<<зигзаг>> после вспашrш на глубины, см: 
1-10 2- 20; 3-30. 

' 

' 

ных условиях иссушенного слон почвы. При измерении дейст-
v 

вительных параметров растении на учасТI{е ОI{азалось, что 

заглубление узла I{ущения 82% семян менее 2 см. Таким о бра:.. 
зом, прогноз в этом случае нэходитсн в хорошем согласии с 

фаi{тическими наблюдениями. , 
Опыты показали, что на почвах одного типа при посеве се

мян костра поверхностно в разброс с последующей заделкой 
их бороной <<зигзаг>>, на различных глубинах вспашки рас
пределение семян по фактическому заглублению было весьма 
различно (рис. 14). Качество такого еще практиi{ующеrося спо-
соба сева крайне низко. · 

Чтобы узел кущения закладывалсн не мельче 2 см, необхо
димо поместить семена на глубине не менее 3,3 4 см. Этого 
мошно добиться только с помощью стандартньlх сеялок. · 

Распределение семян по глубиде при одинат{овых способах 
посева на различных типах· почв н~одцню{ово. На черноземirо
луговых почвах nри · р:азбросном поверхности()~ по.севе семян 
костра . безос1'оrо с до.слецующе;й: :ц:х; · заделной· , боронованием 
И1 приi\ат;ыванuе:м: цо фону отваль.ной . вспашки: '( варианть~ .10, 

' 48 

' Т а блиц а 31 
' 

8ависи:мостъ заг.аублеиия узлов кущеиия и кQрnевой систе.мы от глубины посева 
' • • 1 

. . 

' 
Показатель 

ФаКтическое количе
ство семян, по

павших на глуби-
ну, % •••.. •• 

Ожидаемое заглуб
ление узла куще-

ния, СМ • • • • • 

Ожидаемая глубина 
' 

проникновения 
. v 

корнеи, см . . . 

.. 

' 0,25-
<0,25 0,75 

3,0 49,4 

. 

0,2 0,7 

8,3 8,5 

се.мян.. 
• 

' 

Глубина посева семян, см 
' 

' 

• 

3,25-0,75- 1,25'-- ' 1, 75- 2,25- 2,75-
1,25 1,75 2,25 2, 75 3,25 3,75 -

. 

• 

21,5 13,3 4,0 3,'2 ·2,2 ' ' 3,3 

1,5 1,6 1 8 .. 2,0 ' ' ' 

2,2 
• 

' 

8,7 8,9 9,0 
• • 

9,1 9,2 9,4 
• 

20 и 30 см глубины) большая часть семян разместилась на глу
бине меньше 2 см. Ввиду того, что почва легкосуг.линистая, 
несыпучая, только 3% семян попали в благоприятные усло-
вия · . глубже 3,3 см. · 

На боровой песчаной почве прослеживается закономерirость 
увеличения глубины заделки ceM.f:IH с ув-еличедием глуб~ны 
вспашки. При глубине в 10 см 25% семян: попадают глубже 

' 
% • 

40 ·-- • -

- - 1 
2 

• 3 • • 

w~~----~----~--~~~~---4-----+~· --.-+'-----т~· ----t 
' ' 

f----t 1 - -~·· 
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ФаJ<muческая глубина посева семян 

. u 

Рис.~14. Распределение семян костра безостого по глубине на мерзлотпои 
боровой песчаной почве при поверхностном ·.посеве и заделке боронами 

<<зигзаг>> после вспашки на глубины, см: 
1-10• 2-20' 3-30 

' ' • . ' 
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• 

2· см · npn 20-саатиметровой вспашке - 29, а при 30-сантиме-, б v 

тров'о:й: - 58%. Это можно объяснить· тем, что при неrлу окои 
ВСП8ШRе ПО сравНеНИЮ С 3Q...:саНТИМеТрОВОЙ ~еНЬШИЙ СЛОЙ ПОЧ:
ВЫ перемешивается с верхним гум:усированным дерновым гори

зонтом, что существенно увеличивает ~бъем~ый в~с :и; . ~ыпу
че·сть ; п·очвы и дает возможность семенам ~роникать гораздо 
глубже 2 см. 

1 

... 

При вспашне сыпучесть почвы · уменьшается и за_ с.че:т .. ЗH<;t-
v 

чительного Rоличества Rорневых остатнов растедид., поэто~IУ 

тольRо 4% семян попадают глубже 3,3 см. . 
ТаRим образом, на черноземно-луtовых· почвах вспашRа: на 

глубину до 30 см не позволяет увеличить заглубление- семян И 
б()ронованием. · В результате у 97% из них узел кущ.ения .' за-
ндадывается на глубине м~нее 2 см. . 

. На боровой супесчаной почве увеличе1rие глубины вспаmRи 
с 20 до 30 см дэет некоторый ·эффект и у 15% семян узел куще
ния размещается на . приемлемых глубинах. 

· Следовательноt при поверхностном · разбросанном: посеве 
семян Rостра· безостоГо с nоследу·ющей заделкой их тяжелыми 
боронамИ <<зигзаг>> и приRатыванием . водоналивными кат
:ками на мерзлотных черноземно-луrовых и боровых супесча
ныХ: почвах не обесnечи.вается их размещение . на глубинах с 
оптим·альными условиями произрастания. 

• 

' 

Волоснец сибирский - Clynelymus sibiricus (L.) Nevski 

· Прохождение фенологических фаз на богаре и при ороше
.нии. В Центральной Якутии (ПонровсR) в процессе изучения 
биологии волоснеца сибирсного получены данные по фенологии 
этоrо вида в условиях l\1ерзлотных почв долины р. Лены на 
фоне орошения и богары (табл. 32), свидетельствуiощие о том, 
что полив значительно ускорил nрохождеirие фенофаз: всходов 
на 20, :кущение на 29 дней, что при норотi\ОМ северно~ лете 
и позднцх посевах имеет большое значение для успешнои пере
зимовRи трав. 

• 

ЕО 

Т а блиц u 32 

П рохо~~едение фено.аогичес-пих фаз во.аоспецо.u 
· сибирс~и.:м в год посева 

• 

Фаза 
При оро- Разни-

На богаре шении ца, . 
дни 

Полные всходы, дата 27 /VIII 7 /VIII 20 
Посев - всходы, дни 30 10 20 

15/VIII 23 Фаза 3-го листа, дата 8/IX 
Всходы- 3-й лист, дни 12 8 4 

20/VIII 29 Кущение, дата . , . . 19/IX 
Всходы-кущение, дни 23 13 10 

п р и м е ч а н и е. Посеn проведен 28/VII 197 4 г. 

• 

..... • 

( 

• 

, ·Глубина .заделки семян, полевая всхожесть и выживае
мость растений. Оптимальной глубиной задел:ки семян волое
Ii'еца сitбирскоtо ·:В ··перБЫй··rо·д ·!,I>tиз:ви на ороmени.и и богаре , .ока
залась глубин.а .. ло од.ыт<;l~ · .. в , Jfюрбе ~---:4 см ( ~9~?7% )· , При 

u 

{)ТО~ ~ 9огар~ы~ -услов~~~ поверхноетвыи посев с прикатыва-
нием и пос·ёв на Г-ttубийу 6 см бьtли ·почти равноценны. , .nолевая 
всхожесrь состав-ляла ·35~38%. Таким образом, .. орошение не 
дало особенно заметного · :д9ЛОЖJ!Т~л:ьноrо влияния на увеличе
Н~(:) nрлевой всхожести. Исключение составил в~ри~нт с за~.е~.
ной на 6 см, где пол'евая всхожесть оказалас~ на 12% . ;Б~.J!I·e, 
чем па nоливе (табл. 33). . : · : :. ·: ,, . · 

.: Характерно, , что орошени~ при всех . изучаемых г.лубцнах 
заделки не только не повышает, ·но даже сни~ает выживаемость 

! u t • . • • • 1. :' •• u 

от 8 до 13% . . Это связано, В~fдимо, с отрицательн~и ~е~~~иеи 
вид'а на образование неизбежной ·При ороm~нии nочвенно::Щ ~ор
ки, R которой особенно склонны чернозеl\'IНQ-луrовые ·.:.~очвы 
опытного nоля. . . . . , . . . 

Орошение и морфоге·нез ·ювенильного периода. В По:кров
ске из всей суммы факторов, влияющих ·на прохождение про~ 
цес-сов роста и развития у волоснеца сибирскоrо, сила · вл~}:iни'я 
поливов составила 53-85%. ИсRлючение И3 обще~<? пра·~и~:й,i ;:т:-

· V 

повед(:\ние зародышевых корнеиt которые .. на повышение· iВд·аж-

ности почвы практически не про реагировали, орошение· ·не 

повлияло на их рост. Особенно велика оказалась сила влияния 
поливов на ускорение развития длины бо:ковых норней ( 85,4%) 
и вес сухой массы корневой системы (7~,4%) (табл. 34)· . . ·\ ... · .. · .. 

Заметное влияние оRазало орошение на усиление . ~уп~е~ия 
рас'тений волосиеда сибирского, число побегов под его ' воздей
ствием увеличилось . ~ 2,4 раза. Заметно выросла площадь лис
тьев растений :на поливе; если 'число Листьев на осевом :побеге 
выросло в среднем на 43% , то среднее количество : лимь·ев ·на 
одно растение увеличилось в 2,2 Р.а~а. В целом же вес надзем-

.. 

' .. 

' ' 

. . : : ' .. '· 
' f \ ""' •• • t .ч . . . 1 

1 

Т а б -л и Ц а. 33 ; . '·· ·: ·:. ' 1 

• 1 

И З.lYLenenue nолевой вСХОЖесmu волосnеца CU6 ирекого . nод влuя- . . .": i'ч ·! 

пие:м орошения и разлиЧной глубипы заделпи селtяп, % ···i i' : ~ ~: ~ !. 
~---~....,.-....:.--___.:,------:-. -------------:-.~.. . . . i 1 

Глубина Заделии семян, см ... . ' ; ,., ~. 
• 

• • 1 Вариант 

1 . 2 \ 
. . . ' . 

' ' ' • 

6 • . . : 

llолевая всхожесr.пъ 
. • • 1 • ,' 

• 
. ' 
• . . . 

На ' богаре . . ~ . :. . . .. ' 35,2 . 49;0 
При орошении . :. . . 1 34,7 · · . 54, 1 

1 

Разница . . . . . .. . . . . . ~0,5 1 +9, 1 
' . ' 

50,3 .. ' 36,7 
57,5 . 48,8 . 

+7,2 +12~1 . 
• * 1 , 

.В ыжиеае.мосJnъ '(период всходы - начало · кущения) 
. , ·· : . ~ . •. r· · 1 

На богаре . . . . ." . . .. ·~9,2 ' . " ~5,5 ' 91,0 87,1 ~ 

.. 

1 

.. 

. ' 1 

' При орошении . · . ·. ·; ··· · · 86,0:' · ~ · 83,5 82,5 
Разница .. ..... · i ~ -13,2 .". -~ :---,:12;0 -8,5 

75,6 ' . ' 1. J 

~11,5 
. . . ' ' ,, ;•"rt.~ 

• 

• 
'• ' 

.. 1 ~ ., ~ ' 

51 
.. 1 

1 • 



• 

Таблица 34 
B1tuяuиe орошепия па рост и развитие ва.лоспеца сибирспого в первый год Жизни 

(по~tв 1973 г .. ) 

, Показатель На богаре При орошении Сила влияния .• % 

Длина осевого побега, см: 
Максимальная длина кор-

., . 
неи, см. 

зароДЪIШевых . . . . . 
узловых • . . . . . . . 

Наиболь•••ие параметры 
листьев, см: 

1 

длина . . . . . . . . 
ширина . . . . . . . . 

' 

Число побегов . . . . . . 
Чu:сло листьев на осевом по-

беге . . . . . . . . . . 
Общее число листьев на рас-

тении .. . . • • . . • • 
Число узловых корней . . 

П роцессы посева 

6,2+0,02 11,0±'0,07 

7,3±0,10 
5,6±0,03 

4,65±0,04 
0,24±0,03 

8,7±0,04 
11,7±0,05 

7 ,82±0,01 
0,44+0,03 

П роцессы развития . 

1,6±0,18 3,9+0,40 

3,2+0,31 4,-6±0,46 

3,5±0,37 
2,2±0,24 

8,0+0,84 
6,2±0,65 

Н а'/'i,оп.лепие биомассы 

Сухой вес, г: . 
надЗемной . . . . . . . О, 08 7 ±О, 008 
подзе~mой . . . . . . . 0,080+0,004 

0,560±0,016 
0,360+0,004 

58,9+0,20 

, 

8,8+0,46 
85,4±0,07 

56,8+0,22 
69,3±0,15 

52,3+0,24 

52,6+0,24 

58,4±0,24 
66,9+0,16 

·70,7±1,60 
71,4± 1,59 

ной сухой массы растения под влиянием полива вырос в 

6 с лишним раз • 
. Глубина. заделки семян и морфогенез. При поверхностной 

заделке семян прикатыванием после выкапывания приживших

ел растений по этиолированной части растения можно устэ.но
вить, что фактически проросшие семена оказались не на поверх
ности~ а на глубине, бли3кой к сантиметру от поверхности поч
вы (табл. 35). Факт этот интересен и требует дальнейшего И3У
чения механи3ма данного явления. 

При поверхностной заделке семян узел кущения также ока
зался <<втянутым>> на 0,7 см глубже поверхности почвы, а при 
остальных глубинах посева он: обнаружил тенденцию к заклад
ке на глубинах, не превышающих 3 см. Механизм реrуляции 
сработал таким обра3ом,. что при посеве семян на глубину 2 см 
у3ел кущения · был заложен на 20% мельче, при посеве н:а 
4 см - на 38, э при 6 см ---:- на 78% мельче, чем посеяно поро
дившеЕ' его семя. Поверхностная задРлка семян образовала по
верхностную корневую систему. Однако самая глубокая за
делка не обеспечила рекордной глубины проникновения кор
невой системы, как этого можно было ожидать, максимально 

52 \ 

Т а блиц а 35 

/Jдияпие г.лубипы задедri,и семян .водосиеца сибирского па Jttopфoгeneз ювепилъ
пого периода (n= 30) 

' 
ГJJубина заделки семян, см 

Показатель 

Длина этилированной частn побега, см 
Глубина закладки узла кущения, см 
Максимальная длина корней, см 
1\оличество корней, шт: 

• 
зародышевых . . . . . . . . . 
узловых . . . . . . . . . . . 

I\оличество листьев,шт . . . . . . 
Длина листьев, см: \ 

о 

0,9 
0,7 
4,1 

2,2 
1,1 
2 

первого . . . . . . . . . . . . 5,3 
второго . . . . . . . . . . . . 2, 9 

1 2 

1,9 
1,6 
4,9 

2,4 
1,9 
3 

6,8 
7,7 

,. 

3,1 
2,5 
5,7 

2,1 
2,0 
2 

7,3 
7,7 

, 6 

4,8 
2,7 
4,7 

2,0 
2,2 
2,4 

7,5 
9,5 

заглубивmись на 7,4 см, в то время как глубина заделни семян 
в 4 см обеспечила проникновение корневой системы на 5, 7 см. 

Само~ большое ноличество зародышевых корней растение 
формирует при посеве семян в верхний 2-сантиметровый слой, 
а стеблевых - при мансимальвой глубине заделки семян в 4-
6 см. При этой глубине заделки формируется максимальная 
длина первого и второго листа. 

Влияние орошения на изменение зимостойкости. Рассмат-... 
ривая данные, характеризующие 3-nмостоикость волоснеца си-

бирского (табл. 36), видим, что он может быть отнесен :к видам 
выдэющейся зимостойн:ости (табл. 37). Дело в том, что даже 
в суровых условиях якутсного климата температура 

почвы на глубине залегания 3лаковых ~1ноголетних тр'ав не 
опускается до этих пределов (Шашно, 1962) и только продол
.t:кавmаяся всю зиму очистка от снега участка опытного поля 

позволила создать эти особо экстремальные условия. 
Как поназал дисперсионный анализ, ни влаr:кность, ни от

дельно взятая температура почвы в пределах сложившихся 

в опытах значений не явились скольRо-нибудь 3начащими фак-
u 

торами , и тем не :менее имен:но их комплексное в3аимодеист:вие, 

выраженное через суммарное действие, составило 93% ( 7% -
доля иных, не изученных, факторов). 

Т а блиц а 36 
Процент перезиJJtовавших растений волосгt-еца сибирского при различной 

meJttne рату ре пе резижов}'i,и па г.лубипе узла }'i,ущепия 

Минимальная температура, ос 

Фон В среднем 
1 - 19 1 - 40 - 16 

На богаре. • • • • . ' . • • • • • 100 100 84,5 93,5 
При орошении . • • • • • • • • • 99 98,5 98,8 98',8 
В среднем по температурному режи-

му. • • • • • • • • 
/ 

• • • • • • 99,5 . 99,3 91,7 
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~ J< Н·а фоне .. самого il{ест:к9.го т.е:м:пер<;tтур~о.го режима ( -40°) ... . 
с высоко и степенью достоверности нами установлено, что даже 

ТаКОЙ ВЫСОКО3ИМОСТОЙ~ИЙ ВИД, как ВОЛОСНеЦ СИбИрСКИЙ, ПО
терял от вымерэания 15,5%. В прои3водственном отношении 
факт малоэначащий, не вл~кущий за собой преждевременного 
И3реживания травостоя или снижения nродуктивности. 1-Io 

. ·" ... 
в научном аспекте важно другое: для rraкoro зимостоикого вида., . 

· как волоснец сибирский, последейст~ия орошения riредшеству
Iощеrо года оказываются весьма ощутимыми. Иными слова~Ц~ 
рост и ра3витие растений в режиме влагообеспеченности, близ-

... ... 
:ком R оптимальному, повышает 3Имостоикость растении. 

Т а блиц а 37 

Влияпие изучаемых фаК-торов па зимостойК-ость во
лоспеца сибирск,ого (n= 48) 

• 

Фактор 

Влажность почвы, % . . . . 
Минимальная температура поч-: 

вы, ос . . . . . . . . . . 
Взаимовлияние факторов, . % 
Суммарное действие факторов,% 
Случайные (неизученпые) фак-

торы, % . . . . . . . . . . 

Сила 1 Вероят-
влияния ность 

04 
' 

1;1 
92,0 
93,0 
7,0 

% 

95,0 

95,0 
99,9 
99,9 

• 

• 

Последействие орошения и морфогенез у растений на вто
рой год жизни. В отличие от других видов волоснец сибирский 
на второй год при поливе в сравнении с возделываемым на бо
гаре не очень сильно прореагировал ростом кустистости. Так, 
например, в фаэу цветения на поливе коэффициент :кущени;я 
составлял 6,8, а на богаре 5. Однако доля генеративных побе-... 
гов в условиях орошения при этои кустистост~ увеличилась 

в 2 с лишним раза (табл. 38). 
Один И3 хо3яйственных недостатков волоснеца в том, что 

убранный на сено в фазе цветения и по3дiiее он плохо поедается 
животными. Грубеют его длинные и3оrнутые ости. Поэтому 
в условиях полива убирать волоснец необходим:о в фазе начала 

... 
ноло~ения, ногда растения волосиеда достигают сенокоспои 

спелости (в 1,5 раза выше, чем на богаре). 
Влияние ороше.ния ска3ывается и на средней облиственно

сти растений. По сравнению с во3делываемыми на богаре в фазе 
выхода в трубку она nовысилась на 57%, к началу колошения
на 81 9/о и несколы{о уменьшилась (52%) к фазе цветения. 
Прои3ошло это, видимо, потому, что запас влаги прошлого 
года был исчерпан и уровень увла/RIIенности почвы по вари·аи-
там Заметно выравнялся. , J 

Из пр иведенных данных ~идно (см. та б л. 37), что при усло
взях орошения и богары средняя глубина проникновения кор-

.. 
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Т а блиц а 39 
Влияние факторов среды, па прод·уп тивносmъ ·волоснеца сибирского 

Фаптор 

Сила влия- Вероятность 
ния НСР, 

Орошение . • . . . ~ . . • • • • . • 
Низкие температуры • . . • . • . . • 

Взаимодействие изучаемых градаций 
С~арвое действие факторов • • . • • 
Случайные (веизучеввые) факторы •• 
Частные различия между вариантами 

8,2±0,2 
2,0 

22,2±4, 7 
30,4±8,3 

69,5 

гjм2 

% 

0,950 136,5 
Не достовер- 240,0 
но 

0,990 240,0 
0,999 -

-
0,950 231,2 

невой системы растений волоснеца в почву до фазы начала ко
лошения была одинаковой, а после наступления цветения у рас
тений, которые в предыдущем году росли в богарных условиях, 
оназалась на 33% выше, чем в варианте с орошением. В целом 
же, кан поназал опыт, у волоснеца сибирского в конце второго 
года жизни зона залегания основной массы корневой системы 
размещена в 14-18-сантиметровом поверхностном слое почвы. 
Верхний предел характерен и для богарных условий возделы
вания. 

Под влиянием орошения заметно изменился вес корневой 
системы растений. В орошаемом варианте на всех фазах раз
вития он был почти в 2 .раза больше, чем на богаре. В то же вре
мя вес надземной вегетативной массы в фазе выхода в трубку 
при орошении был в 2,1 раза выше, чем у растений с богары, 
но в фазе нолоmения разница эта повысилась до 4,1 раза. 

Интересно проявилось влияние последействия орошения на 
доле листовой массы во всем урожае. В обоих вариантах ув
лажнения в фазу выхода в трубку облиственность составляла 
52% (в пересчете на воздушно-сухую массу), в период начала 
колошения на богаре - 31%, на поливном участке - 18, 
в фазе цветения на богаре-26, на поливном осталась на иреж
нем уровне. 
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Таблица 40 

Урожай во~здушпо-сухой .массы волоспеца сибирс-пого на второй 
. год жизни па глубине узла кущения, г/ м2 

• 

Фон 

• • 

На богаре . . . • • • • 
При орошении . • • • • 
Средний по темцературно-

ному режиму . • • • 

• 

• 

• 

, 

Минимальная температура 
перезимов ни 

. - 16 ' 1 -19 1 ~40 
ос 

750 900 860 
1070 1050 1010 

910 975 735 

В сред
нем 

837 
1040 

"Установлено, что в зависимости от фенофаз вес воздушно
е ·, ухой надземной массы одного усредненного растения при воз
)~олывании волоснеца на nоливе в 5,6-9,7 раза выше веса 
11одэемной массы, при возделываiiИИ на богаре соответственно 

в 6-8,8 раза. 
Влияние орошения и температурного режима перезимовки 

на продуктивность вида. Дисnерсионный анализ данных nо
·"ового опыта с высо:кой степенью достоверности nоказал, что 
н эависимостных связях условий перезимов:ки , и. влаз;'ообе.спе
•tениости в период вегетации предыдущего года на долю ороmе
••ия и низких температур приходится очень небольшал сила ... 
влияния ( 2,2-8,2) :ка:к раздельно, так и во взаимодеиствии 
( 'rабл. 39). Это свидетельствует о выдающейся устойчивости . 
uолоснеца сибирс:коrо :к засухе и предельно низким температу
рам перезимовки, что подтвер1-кдается тai\J-Ke данными продук-

Рис. 15. Волоснец сибирсRий на мерзлотных торфянисто-глеевых 
почвах Приохотской зоны Магаданской области. Максимальная 
глубина сезонной оттайRИ почвы 80 см. Пос. Ола, 1971 г . 
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тивно~ти \ волоснеца в ·условиях ж(:\ст:коrо ре1:кима перезимо·вки 
иа богаре (табл. 40). · · 

Резул~?таты дисперсионного· анализа свидетельствуют о том, 
что в круг исследования не вошлИ факторы среды, способнЫе 
решающим образом повысить проду:ктивность культуры волос
неца. И это понятно, так как за границами факторального иссле
дования осталось 69 % сил влияния, в:ключая и такие, как уро
вень обеспеченности растений питательны:м:и веществами. 

Проведенный опыт ПОI{азал, что в зoiie вечной мерзлоты при 
посеве на высоком агрофоне волоснец .сибирский - культура 
г~рантированно урожайная даже в условиях предельно жест:кой 
перезимовки ( -40° на глубине узла кущения), способная дать 
биологический урол{ай кормовой :м:ассы в условиях богары до 
75-90 ц, а в режиме оросительного последействия 105-110 ц 
воздушно-сухой массы с гектара. Если принять разнид)' 
между биологическим и хозяйственным урожаем в 30%, то и 
тогда речь идет о получении в первом: случае 52-63, а во вто
ром - 73- 77 ц сена с гектара (рис. 15). 

. 
Пырей бескорневищный, или нежный 
(ранее. ам;ери:канский) - Roegneria trachycaulon (Link.) 
Nevsk1. · 

Прохождение фенологических фаз на богаре и при ороше
нии~ При посеве в Центральной Якутии наступление фенологи
ческих фаз у пырея беснорневищного в первый год жизни при 
орошении намного усRоряется. Это особенно важно в условиях 
позднего посева (табJI. 41). Если одной из гарантий успешной 
перезим~ов:ки и получения высо:кого урожая семян растения на 

втором году я-\изни принять наступление :кущения, то можно 

выявить заметный эффеi\Т орошения, который проявился в ус
корении этой фазы у пырея бескорневищного на 31-й день. 

Глубина задел:ки семян, полевая всхожесть и выживае
мость растений. Полевая всхоя\есть и выживае:м:ость растений 
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Т а блиц а 41 

П рохождепие фе11Jологич.еспих фаз nыpee.irt бескорневищпы.м 
в год посева 

Период ра звития 
При оро- Разни-

На богаре шении ца, 
дни 

, 

nолные всходы, дата • • • • • • 24/VIII 6/VIII 18 
Посев - всходы, дни • • • • • • 27 9 18 
Фаза 3-ro листа, да та . • • • • • 14/IX 16NIII 28 
Всходы - 3-й лист, дни • • • • 21 10 11 
Кущение, дата • • • • • • • • • 19/XI 18/VIII 31 . 
Всходы - н:ущение , ДНИ • • • • 26 12 14 

' 

• П р и м е ч а п и е. Посев проведсн 28/VII 1974 г. 

)iырея бескорневищного во многом оnределяют будущую про-
1~уктИвность травостоя, но относятся :к наименее изученным 

u 

J3опросам .в условия~х ~ечнои .мерзлоты. 
На северо-западе Якутии в условиях Нюрбинс:кого научно-

нроизводственноrо стационара ;института биологии ЯФ СО 
АН СССР изучалось влияние глубины заделки семян в усло
виях одноразового полива и богары на лугово-черноземных 
nочвах на эти показатели ( табл. 42). 

~ Т а блиц а 42 
. . . 

И змепепие полевой всхожести и выживае:м,ости пыре!" . 
беспор певищиого под влияпием орошепия и различпои 

глубипы аадел1'j,и семяп, % 

Глубина заделi<и семян, 
см 

фон 

IТолевая всхожесr.пъ 

На богаре . . . . . . 
При орошении . . . . 
Разница . . . . . . . 

44,2 82,3 78,6 
53,1 69,1 82,2 

+ 8,9 - 13,2 + 2,6 

58,1 
65,5 

+ 7,4 

в ыживаемостъ (период всходьL - па чало -кущеи,ия) 
на богаре . . . . . . 43,2 · 79,2 73,8 54,3 

п . . . 50,5 63,5 70,7 54,0 
ри орошении· . _j- 7,3 - 15,7 - 3,1 - 0,3 

Разница . . . . · · 1 

• 

u 

Rак при поливе,так и в:а богаре поверхноетвыи рассев семян 
(под гладкие водоналивные катки), а равно и заделке семян на 
глубину 6 см дают самую низкую полевую всхожесть ( 44-53 
и 58-65%). Полив в этом случае в среднем по все·м вариантам 
повысил полевую всхожесть в зависимости от глубины заделки 
на 3-7% (что весьма не существенно), а при посеве ва глубину 
2 см снизил на 13% (вnдимо, за счет образования · послеполив-

ной корки). u u 

Выживаемость всходов пырея за такои короткии срок ока-
залась довольно высокой, что св~з~но с поздними ср~ками се
ва и Заметным снижением температуры воздуха. Характерно, 
что ороmевие во многих. вариантах. посе_:ва не обеспечило замет
ного повышения выживаемости растении, а nри варианте с rлу
биной заделки семян в 2 см выживае~1ость снизилась. u 

Орошение И морфогенез ювенильного nериода. В ~ервыи 
rод жизни, по !\Iорфологическим показ~телям роста и разВИ'f1:lЯ, 
пырей бескорневищный заметно· прореагировал на орошение по-
севов (табл. 43). · · · · 

Среди сложного :комплек~а факторов, регулирующих дея-
теЛьность органов растения, ~а долю орошения nриходилось 
61-80% влияния. Слабее действовало орошение ва увеличе-
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Таблица 43 

В.ли.я/nие орошения па Jttopфoгenea пырея бес-корпевищиого в ювепи.лъпый период 
(1973 г.} 

Поназатель На · богаре 

• Процессъt роста 

Длина осевого побега, см . . . . . 8,17 ± 0,01 
Максимальная длина корней, см: 

зародьппевых .......... 8,9 ± 0,03 
узловых . . . . . . . . . . . . 3,9+0,23 

Наибольшие параметры листьев, см: 
длина . . . . . . . . . . . . . 5,82 + 0,04 

. ширина . . . . . . . . . . . . 0,22+ 0,04 

П роцессы развития 

Число побегов ........... 1,73±0,20 
Число листьев на осевом побеге 3,37±0,36 
Qбщее число листьев на растении 3,61 + 0,39 
Число узловых корней . . . . . . . 1, О 1 +О, 12 

Н а-ко п.лепие б ио:массы 

При opome- Сила влия-
нии ния, % 

14,65 j- 0,07 
·t -

10,31 ± 0,07 
12,32±0,03 

8,91 ·+0,07 
0,42+0,03 

6,55± 0,68 
5,32± 0,54 

15,24± 1,58 
7,13 ± 0,75 

61,5 ± 0,20 

1,7±0,52 
76,5±0,12 

53,3+0,25 
72,5+0,14 

78,7+0,11 
79,1 -+: 0,12 
77,1 -t 0,12 
75,8+0,13 

Сухой вес массы, г: 
надземной . . • . . . . . . . . О, 15 + 0,001 1,25 ± 0,07 76,9+ 1,35 

83,2±0,99 подземной ........... 0,10±0,02 0,88+0,03 

ние ширины листьев (сила влияния 53%).Не оживили поливы 
тольно жизнедеятельность зародышевых норней пырея беснор
невищного, сила влияния на них этого экологического фаi-\тора 
ничтожна (1,7%). 

В условиях засушливого климата Центральной Янутип 
поливы разительно укрепили корневую систему пырея бескор
невищного: она проникла в почву в 3,1 раза глубл-\е , чем на 
уч~стне без полива. Одновременно в 7 раз увеличилось число 
боковых корней. Характерно тai-\JI-\e, что вес сухой надземной , 
массы пырея, возделанного без полива, превышал вес подзем

·ной массы в 1,5 раза. Не изменилось это соотношение й при 
поливе. 

Орошение в год посева в 3,8 раза увеличило число побегов, 
в 4,2 раза - общее число листьев на 1 растение, в 1,7 раза -
длину листьев, в 1,9 раза -их шИрину. Все это заметно уве
личило и фотосинтезирующую способность листа, помогло рас
тению успешнее подготовиться к перезимовке. 

Глубина заделки семян и морфогенез. Различная гЛубина 
зад~лки семян с присущей спецификой экологии отразилась 
и ца органогенезе растения ( табл. 44). 

С увеличением глубины заделки семян возросла глубина 
за1<~адки у,зл.а кущения, максимальная длина корней, умно
жилось ноличество стеблевых корней, но уменьшилось заро-
дышевых. .. . . . 
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Таблица 44 

B.ttияnue г.лубипы заделки семяи пырея беспорпевищпого па оргапогепез ювеии.ль
пого пер и ода ( n= 30} 

• 

Глубина задел :ни семян, см 

Поназатель 
о 1 2 1 4 \ 6 

Длина этиолированной части побега, см 0,8 2,2 3,8 5,3 
0,65 1,2 2,3 2,9 Глубина закладки .узла к~щения, см 
4,0 5,7 5,3 4,0 

Максимальная длина корнеи, см • • • 

Количество корней: 
2,5 2,0 1,8 1,4 

зародьлпевых . • • • • • • • • • • 
1,4 3,0 3,0 2,4 

узловых • • • • • • • • • • • • 
2,2 2,8 2,9 2,2 

Количество листьев . • • • • • • • • 

Длина листьев, см: 
5,8 7,8 8,6 9,8 

. первого • • • • • • • • • • • • • 7,6 3,7 6,3 7,1 
второго • • • • • • • • • • • • • 

Орошение и зимостойкость. Среди биологических особен
ностей луговых трав, введенных или интро;:уцируе~ых в :куль_:
туру в условиях вечной мерзлоты, пожалуи, самои решающеп 
следует считать их зимостойкость. Исследовани~ факторов как 
внешней среды, так и rенетических показателеи самих расте
ний способных повысить этот показатель,- задача первосте-

' u певной научной и производственнои ва1кности. 
Анализ данных (см. табл. 44) приводит к закл~очени1о, что 

зимостойность изучаемого вида находится в теспои зависимос
ти от температуры поч~ы на глубине формирования у~ла куще: 
ния. В пределах изучаемых градаций . (минус 16-40 С) пыреи 
беснорневищный не показал 100о/о-ной перезимовни. При тем
пературе --16 и --19°С ero 3Имостойкость доволь!о стабильна 
и достигает 94о/0 • Снижение температуры до -40 С резко уве
личивает rибель растений, процент перезимовки опускается 
до 20,4. С высокой степенью достовердости удалось установить, 
что сила влияния низких температур на зимостойкость ( табл. 
45, 46) пырея · бескqрневищного составляет 75о/о. Bu отличие 
от низких температур, которые оказывают прямое деиствне на 
зимостойкость вызывая гибель растений, орошение влияет 
сложно и кос~енно изменяя теплофизические свойства почвы, 
условия роста и ра~вития растений в пред3имний nериод. Под-

Таблица 45 
. v 

Л роцепп~ перезимовавшего пырея беспорпевищпого при различпои 
температуре ха г.лубипе узла кущения 

фон 

На богаре . • : . . . • ,. 
При орошении . . . . . . 
В среднем по температур-

ному режиму . . . . • 

Минимальния темnература, ос 

-16 \ -19 \ - 40 

95,7 
92,5 

94,1 

96,5 
91,8 

94,2 

14,1 
26,6 

20,4 

В сред
нем 

64,4 
70,3 
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' !'" .. ' • 1 Т а блиц а 46 . . 

• .. B~uяnue .uзyчae.:rrtЫX Эt!'ОЛQ.гичес-к.u~ .. ,фаnmоров . {ia nepe_зu.мo.er;,y1 nырея 
бескорпевищ.погq (71-= 48), % · · · ·· 

, • -·-";L.:.i ,.,. ~ --- . :::'7.~ .. -::-;--~-:---------=-::-::----~-:-----------.. -.. -.. ... ..• .. .. .. 

.. 
• 
\' 

,. • •· .. ·- . .. 
•• •• 

.. 

.. 

' 

• , • , r • , . 
. ' Фа:f;(тор .... ~ Сила вJщяния 

.. . .. . 

Вла1нность почвы . . . . . . . . . . . . . 
Ми~имальная -температура почвы . . . . . 
Взаимовлияние факторов . . . . . . . ·· · 
Суммарное действие факторов . . . . . 
Случайные ( неизученвые) факторы . . . 

29~ 1 

.75,_0 
'1:2 о 

' 
90,2 

9,8 

1 

Вероят
ность 

. . - ~ 

99,9 
99,9 
99,9 
99,9' 

. . 

i i· .. 

.. '· ... 

• 

'·' • 
.. 

i 

• 

' 
' . . ' . . 

дер1:кание в течение вегетационного периода влажности· поЧвьl 
близной :к оптимальной, ускоряет процессы роста и разв:Ити~ 
р~стений. Это повышает их способность сопротивляться воздей
ствйю низких температур. 

·.При умеренном темnературном ре1ниме ( - 16 и · ----г 1Я0С) 
орошение не способствует уве·личению зимостойности а, на-
оборот~ · нескольно ее понижает. . . ' . 

Это сн~жение происходит, видимо, за счет rибели в траво
отое особеи, не подготовленных к rнестRой переэимовке, не ус
певших физиологически подготовиться · к зиме. Они повреr:кда
ются даже умеренно низRими температурами. Генетически лю
бой сорт пырея бескорневищного представлен весьма ~ неодно.
родной популяцией, имеющей и по степени зимостойкости 
свои нрайние выражения дисперсии. Поэтому погибшие в. пре1 
делах у:казанных температур особи в своей значительной доле 
могут быть отнесены к растениям, представляющим наименее 

u 

эимостои:ку1о часть популяции пырея. . 
Вследствие у:казанных причин, влияние взаимодействия 

низних температур и влажности почвы оказалось меньшим от 
их · раздельного влияния, а суммарное действие составило 
90,2%. Это значит, что нам удалось правильно абстрагировать 
главные факторы, влияющие на зимостой:кость пырея бес:корне
вищного, найти нижний температурный предел з:имостойности 
в ·условиях богары и орошения. , 

Последействие орошения и морфогенез второго года жизни. 
На втором году жизни пырея бес:корневищного орошение по
севов не проводилось. Таким образом, все сказанное ниже будет 
относиться R изучению последействия орошения. 

RaR показали наблюдения, орошение не повлияло на изме
нение сро:ков наступления фенологических фаз растений, к 8 ию
ня они вышли в трубку, 11 июня начали колоситься , а к 31 ию
ня было отмечено массовое цветение. Эти данные по:казывают 

u ' что полив растении в предыдущем году привел н мнотообраз-
.., v 

ному и стоикому последеиствию на протяжении второго года 
жизни. 

62 

Так, побегов на 9дHof\~I растении в фазу цветения на поливном 
nариа:нте было на 33о/о больше, чем на богарном, увеличение 
ато произошло за счет генеративных побегов · ( +80о/о). Можно 
предположить, что nоявившалея 1-1ехватка влаги nоставила • 
растения перед необходимостью nерерасnределить пластические 
вещества таким образом, чтобы в первую очередь в соответсr
вии с общебиологическим законом обеспечить нормальное фун:к-

• 

(~ионировани~ репродуктивных органов, заложенных еще 
u 

D прошлом году, и переход к репродуктивно и деятел-ьности по-

бегов, вегетативно-удлиненных. . · 
R периоду цветения растения на по.ливном варианrr;е бы.ли 

на 31% вЬimе, чем на богаре ~ По высоте растений хорошо про
слеживается, :как на протяжении вегетации сни1нается после~ 

u 

деиствне полива: иреимущество nоливного пырея по росту 

перед богарным в фазе начала колошения составляло 64%, 
в начале цветения - 36, а к полному цветени1о толь:ко 31%. 
Аналогичное положение и при сопоставлении среднего веса 
растений пырея. В фазе выхода в труб:ку вес растения с Полив
ного варианта в 9,4 раза выше, чем с неполивного, но в после
~~ующем, на вс~м протяжении межфазного периода (начало ко
JJ Оmения - цветение) разница эта снизилась до 1,3-1,4 рааа. 
Аналогичное полоJ-Rение с развитие?\1 корневой системы. Уже 
в фазе выхода в трубку заглубление :корневой системы 
на поливном варианте по сравнению с богарным было вы
ruе на 12о/о, :к началу колошения эти покаэатели сравня
Jiись (та б л. 4 7). 

Не останавливаясь на других, я с н: о видимых биологичес:ких 
отличиях двух рассматриваемых вариантов, необходимо отме
тить прикладной аспект этих отличий. В условиях последей
ствия полива nырей бескорневищный I\ 8 и1оня в фазе выхода 
н трубну обеспечивает зеленый корм, достигший пастбищной 
епелости (чего нель3я ска3ать про богарный вариант). Интерес
но, что средняя высота растений при поливе на 61 о/о выше, чем 
на богаре, а средний вес воздушно-сухой массы выше в 5,6 ра
аа, что происходит 3а счет увеличения кустистости (в 3-10,7 ра
аа) и облиственности растений (в 10- 24,5 раз). 

Влияние орошения и температурного режима перезимовки 
на проду«тивность вида. О влиянии орошения на продуктив
ность пырея · бесRорневищного в различных температурных ре
, ,\имах перезимовки свидетельствуют данные табл. 48, 49. 

Растения пырея бескорневищного изученной сортопопуля
t~ии (Ка~rалинский 175), обладая повышенной биологической 
нластичностью, на второй род 1-кизни способны сформировать 
't1равостой с продуктивностью 120-680 г/м2 воздушно-сухой 
массы. 

Дисперсионный аналиЗ данных полевого эксперимента по
tсазал большую зависимость продуктивности пырея от темпе-

.., 
ратурного режима переэи:rvrовни и условии увлажнения в пер-
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Т а. ,б JI· и ц а 48 ' 

' . 

У роJ~сай воад'ушпо-сухой ·.массы пырея беск,орпеаиЩNдго 
па второ.~% году J~cuaпu при раа.личпой me:мnepa

rrtY ре па г.луби1tе у ала кущепия, г/.м2 

1 • 

Фон 

Минимальная тем
пература перезимов

:ни, 0С 

- 16 1 -19 1 -40 

. 
Богара . . . . . . . . 470 350 120 

300 Орошение . . . . . . · 680 620 
Средний по температур-

ному ре,ниму . . . . 57 5 -485 210 
' 

Сред
пий по 
фону 

313 
533 

• • 

вый год жизни, когда происходит формирование opraнизJ.\Ira :и 
rтодготовка его к продуктивной деятельности (см. табл. 49) . 
И з всех действующих факторов, сн.азавшихся на продунтивно-

v u u 

ети растении в первыи и во второи год жизни, влияни~ темпе-

ратурного ре1-нима составило 26,2 ± 1,6%. При по нижении те:м
норатуры ~ на глубине залегания узла кущения от -16 до -40° 
ньrявлено достоверное сни1-кение продуктивности на 365 г/~12 

еухой массы, при ионижении от. -19 до -:-40° -на 275 г/~1.2 • 
J(а:;:.ке понижение rrемпературы на 3° (от -16 до -19°) дало до
стоверное снижение урожая на 90 г/м2 (НСР0 , 5 = 81,5). 

Еще более усил:ивается действие изучаемых градаций тем-
v · 

норатур , при взаимодеиствии с вла1кностью почвы (сила влия-

ния 49,6 ± 2,4%). При· формировании травостоя в условиях 
недостаточного увлажнения пони1н:ение температу.ры до· -40° 
уменьшило урожай в 3,9 раза, а при орошении-в 2,3 раза. 
'Гаi-\ИМ образом, влажностью почвы, близкой к оптимальному 
состоянuю J3 период формирования организма растений и под
t"отовки Их R зиме, можно несколько снизить пагубное воздей
ствие ~редельно низких температур зимнего периода и nолучить 
;~о 30 ц/га сухой массы. . . . 

По нашему 1\1.Нениiо, пырей бескорневищный вполне приго-
u ... 

7~ен для возделывания практически по всеи зоне вечнои мерз-

Jrоты и в. Якутии, :в· частности. При выборе места посева · этой 

Т а блиц а 49 
В.лияпие игучаемых фапторов па продуптивпостъ пырея беспорпе

вищиого (n=48), % 

Фантор 

' 
Орошение . . ·. . . . . . . . . · . . 
Минимальная температура . почвы, ос 
Взаимодействие изучаемых градаций 
Суммарное действие факторов • . . 
Случайные (неизученные) факторы 

5 Заназ М 25 

' . 

в НСР, · Сила влилнил ;~~- г ;м2 · 

16,0±0,8 
26,2± 1,6 
49,6±2,4 
62,5±5,0 
34,4 

н ость 

99,9 
'99,9 
9;99 
99,9 
99,9 

137 
163 ' 
163 

' ' •• '1 , 



• 

\ 

культуры необходимо исходить из того, что абсолютный ми
нимум температуры в ЯАССР может достигать на глубине зале
гания узла кущения -25° (Шатко, 1961). Это значит, что во 
избел<ание самой возможности . снижения урожая пырея бес
корневищного высевать его необходим:о на участках, где высо
та снежного покрова не ни1не 20 см, либо на орошаемых пло
щадях. 

Само rке орошение в условиях Якутии имеет силу влияния 
на продуктивность 16,0 ± 0,8% и достоверно повышает уро
жай при минимальной температуре на глубине залегания узла 
кущения - 16° в 1,45 раза, при -19 в 1,75 и: пр:И-40° в 2,5 раза. 

Удалось также установить,что влажность почвы и темпера
турный режим перезимовки, хотя и играют основную роль 

в формировании травостоя пырея бескорневищного, составляя 
62,5о/0 действующих факторов, не исчерпывают всех возмол<но
стей в повышеiii.fИ его продуктивности. Неизученные резервы 
в виде случайно действующих факторов составили в наших 
исследованиях 34,3 о/о. Судя по условиям проведения экспери
мента ими могут быть: густота посевов, глубина заделки семян, 
иные дозы удобрений и др. 

Реrнерия волокнистая или nырей волокнистый -
Roegneria subfibrosa Tzvel 

Прохождение фенологичесRих фаз при орошении и на бо
гаре. Регнерия волокнистая, как и другие виды многолетних 
трав, изучавшиеся в Покровске, в богарных условиях, дала 
всходы только через месяц после посева. Проведение полива 
на 18 дней ускорило наступление этой фазы (табл. 50). 

На богаре семена регнерии волокнистой взошли на 4 дня 
раньше, чем пырея бескорневищного, и на 5 дней раньше во-
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Т а блиц а 50 

Л рохождепие фепологичес11tих фаз регJ-ьерией волокпистой в год 
посева 

о 

Поиазатель развития 
При оро- Раз-

На богаре шении пица, 
дней 

Полные всходы, дата • • • • • • • 27 /VIII 9/VIII 
Посев - всходы, дни • • • • • • 30 12 18 • 

с:r>аза 3-го листа, дата . • • • • • • 6/IX 14/VIII 
Всходы - 3-й лист • • • 10 5 ' . 5 • • • • • 

Кущение, дата • • • • • • • • • • 14/IX 22/VIII 
i > 

Всходы-Rущение, дни • • • • • 18 13 5 

Пр и меч а н и е. Посев произведен 28/VII 1974 r .. 

лоснеца; на 2-4 дня раньше этих двух видов началось у регне
рии и кущение. 

В целом от посева до кущения в богарных условиях потре
бовалось 64, а при орошении - 54 дня. 

Орошение, глубина заделки семян, полевая всхожесть и 
выживаемость растений в ювенильный период. В условиях 
богары (опыты в Нюрбе) самая низкая nолевая всхожесть 
была получена при поверхностном посеве и самая высокая -
при посеве на глубину от 2 до 4 см. При посеве на глубину 
6 см полевая всхол<есть продол,.кала оставаться высокой и да
вала показатели · гораздо лучшие, чем при nоверхностном посе

ве (табл. 51) . 
На nоливном варианте опыта при поверхностном посеве 

и при заделке семян на глубину 2 см ·всхожесть была несi<олько 
ниже, че:м: на богарном варианте, в то же время прорастание 
cel\trян с глубины в 4 см на поливном варианте оказалось не
СJ{ОЛЫ<о лучше, чем в предыдущих случаях. Объясняется это. 
тем, что регнерия волоRнистая относится к растениям, весьма 

требовательнъrм к аэрации почв. Попавшие в зону действия 
nослеполивной почвенной корки и лишенные необходимог(} 
Для прорастанин Rислорода, семена ее снизили всхо1несть. 

В то /Не время семена регнерии успешно nроросли с глубины 
в 4 см, где они находились в слое, не nотерявшем пористости 
почвы. Не изменилась под воздействием полива всхо,.кесть. 
семян, посеянных н:а глубину 6 см, так :как оi<азалось ослаблен
ным действие почвенной I<Opi-<И, препятствующей прониннове
нию в почву воздуха. Семена успешно проросли, но всходы от· 
глубоко посеянных семян пробились с затруднениями. 

I-Iеснолько худшая въ1::гниваемость растений при различной 
глубине задел1<и се:мян наблюдается · в условиях послепосевно-

u 

го орошения. Связано это также с образованием почвеннои кор-

Т а блиц а 5·1 

И З.Меllеnие nолевой вСХО:J/Сести и вЫ:J!Сиеаемости регnерии волок,nи
стой под влиянием послепосевного орошения и различпой глубип ы 
заделJr,и се.мяrь па .мерзлот-rьых черrьозе.мпо-луговых почвах, % 

Глубина задел:ки семян, см 
Фон 

о 1 2 1 4 1 6 

Л олевая всхожесть 

Ila богаре . • • • • • 48,5 95,0 84,4 75,4 
· tia поливе • • • • • • 43 5 84,2 92,5 73 6· ' ' Отличие. • • • • • • -5 0 

о ' 

~to,o +8,1 -18. 
' 

В ыживае.мость (период всходы-пачало 11tущепия) 

I-Ia бога ре . • • • • • 99,4 97,5 97,5 80,5· 
На поливе • • • • • • 86,8 95,0 90,5 ... 82,3 
Отличие. • • • • • • -128 

' ' -25 
' 

-7,0 .. +1,8 
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RИ, быстрымfухудшением водообеспеченности, повышением 
нонцентрации солей (в результате их термадиффузного перерас
пределения после полива) в зоне поверхностно располо1кенной 

... 
норневои системы. 

Получеiiпые данные свидетельст·вуют о том, что на лугово
черноземных почвах северо-запада Якутии nослепосевные по
ливы nроводить нецелесообразно, так как в результате образо-

... 
вания почвеннои корRи сниrкается полевая всхожесть и ВЫIКИ-

ваемость растений. Прикатыванне nосевов тяжелыми водона
ливными натками обеспечивает достаточно высокую полноту 
всходов и лучшую, чe:J\II при поливе, выживаемость. 

Орошение и морфогенез ювенильного nериода. Орошение 
регнерии волокнистой в Покровске приводит R значительному 
усилению побегаобразования ( 293 о/о), умножению числа листь
ев на растении (сила влияния орошения 56,7 о/о). Больше всего 
сказываетея орошение па развитие боновых корней, увеличе
ние их составило в среднем 2,2 см: (табл. 52), т. е. 84,5о/о. Для 

... 
регнерии волоквистои характерно, что в отличие от других 

видов на орошение реагировали и зародышевые корни, сила 

влияния орошения на ноторые 11 ,3 о/о. 
Среднее н.оличество боковых корней, nриходящихся на одно 

растение, увеличилось при поливе с 3,5 до 7 ,4. I-Ia поливном 
варианте в 3,6 раза вырос средний вес сухой массы кал-\дого 

Т а блиц а 52 

Влияпие орошепия на .морфогепез регперии воло"Кnuстой в ювепилъпый 1iериод 
(посев 1973 г.) 

• 
ПоRаза 'l'СЛЬ На богаре 

1fроцессы роста 

Длина осевого побега, см . • • • • 7,8 ± 0,07 
Максимальная длина корпоij, см: 

зародышевых . • • • • • • • • • 9,0+0,06 
узловых. • • • • • • • • • • • 6,7 ±0,53 

Наибольшие параметры листьев, см: 
длина . • • • • • • • • • • • • 5,7+0,03 
ширина • • • • • • • • • • • • 0,29 + 0,02 

П роцессы развития 

Число побегов . • • • • • • • • • • 1,5+0,19 
Ч и ело листьев па осевом: побеге 2,4+0,34 
Общее число листьев на растении 3,7 +0,37 
Число боковых корней . • • • • • • 3,5+0,43 

II апоплеиие биомассы, 

Вое сухой массы одного растения, г: 
надземной . • . .· . . . . , ·.. . . О, 150 ±О, 033 
подаемной • • • • . • • •. · . • • .0, 160 ± 0,035 

При ороше- Сила влил-
нии ния, % 

10,9±0,26 25,3+0,40 

10,6 ± 0,08 11,3 ± 0,49 
8,9±0,08 84,5+0,09 

7,0±0,10 18,7 +0,45 
0,50 + 0,06 59,0+ 10,23 

4,4±0,49 40,8+0,33 
5,0+0,50 59,2±0,23 
9,4± 1,03 56,7 +0,24 
7,4+0,80 37,2+0,35 

0,550±0,041 71,3± 1, 79 
0,310±0,031 1 54,3±2,85 

68 • •. j 
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растения; причем реmаiощим фаi{тором была сила влияния оро
шения (71,3%). В значител:но меньшей мере оно повлияло на 
вес сухой массы подземпои части растении, она увеличи~ась 
в 1,9 раза. При этом сила влияния орошения в формировани:t; 
этой массы составляла 54,3°/о. Иными словами, дисперсионныи 
анализ дал цифровое подтвер1ндепие полО/'I{ения, что в усло-

v 

виях повышенной влагообесnеченnости развитие надземнои 
масс·ы опережает накоnление nодземной. Харан.торnо, чrо в бо-. ... 
гарных условиях возделывания регitерии волОI{нистои nодзем-

ная часть массы, вырая-\енная в сухом веществе, превышала 

надземную в 1,1 раза, в то время l{aH. n усJJовинх орошения, 

где особенно сильно развивалась па)"\земпая <ри'rомасса, соот
ношение это равно 0,6 раза. Этот фаi-\Т (а 'I'D.I{/[\0 l~aJпiыe по дру-... 
гим видам) свидетельствует о TOIVI, что в условиях вечнои 1\Iерз-
лоты соотношение веса надземньтх и nодземпъ1х органов расте-... 
ний заметно варьирует в зависи:м:ости от их ви;~а и усJiови:и 

увлажнения почвы. 

Глубина заделки семян и морфогенез. Опыты в IIюрбо по-
зволили nроследить особенность органогенеза мпоголотн.их 
трав при различной глубине заделкИ семян. ОдiiИМ из способов, 
которым человеi{ пытается управлять I{устистостью, ноличост
вом узловых корней и в I-\онечном счете продуi{ТИВIIОС'ГЬЮ 
растений, яnляеrся глубина посева семян. Однако глубину эа=
делки нельзя считать процессом, в значительной мере регули
руемым волей человека. Это типичный пример саморегулиро
вания. При любой гл.убине посева растение само вносит коррен.
тивы в глубину закладки узла кущения, ориентируясь на по

иск опти:м:альных условий для его функционирования, продИI{
тованный генетическим:и потребностями вида. В одних случаях 
растения заглубляют узел кущения, в других поднимают его 
ближе к nоверхности почвы. ИссJrедователи: по~разному пред
ставляют механизм авторегулирования глубины закладки узла 
:кущения. Большинство сходятся на одном: решающие факторы 
этого процесса - интенсивность И длительность освещенности 
узла кущения и температурный режим почвы ( Носатовский, 
1965; Коваль, 1970, 1972). 

В наших опытах в зависимости от глубины заделки узел 
кущения залегал от поверхности почвы на 0,6-3,5 см (табл. 53). 

Наименьшая глубина(О,6 см) обеспечивается nоверхностным 
посевом. В зависимости от глубины образуется различное ко
личество узловых корней, которые в дальнейшем будут вли
ять на кустистость растений (Стропа, 1966). При nоверхностiiой 
заделке оно наименьшее- 1,6 шт., а при глубине nосева в 4 см 
количество :корней достигает маRсимума (3,9 шт.). Интересна 

... 
реакция регнерии волокнисто и: в условиях орошения листья у 

нее в ширину прибавляют больше, чем в длину (140 и 120о/о). 
Влияние орошения на и3менение зимостойRости. При по

севе в богарных условиях реrнерия . волокнистая при мини-

• • 



Т а блиц а 53 
В.аияние г.аубипы заде.а"'и семян регперии вo.aOJ'i,J-~иcmoй па .iJ'to рфогенез ювеltи.аъ

ного периода ( n= 30,197 4 г.) 

Глубина заделки семян, см 
По:казатель 

о 1 2 , q 1 6 
-------------------------~------~------~--------~--------~-------

Длина этиолированной части побега, 
см . . . . . . . . . . . . . . 

Глубина закладки узла кущения, см 
Максимальная длина Rорней, см 

Число корней: 
зародышевых . . . . . . . . 
узловых . . . . . . . . . 

Число листьев . . . . . . . . . 
Длина листьев,см: 

первого . . . . . . . . . . 
второго . . . . . . . . . . 

0,7 
0,6 
5,2 

3,3 
1,6 
3,0 

6,3 
5,9 

2,3 
1,2 
4,3 

2,8 
3,0 
2,9 

6,9 
7,0 

3,1 
2,0 
6,5 

2,3 
3,9 
3,0 

7,5 
8,3 

5,6 
3,5 
3,9 

2,0 
3,4 
2,3 

7,7 
9,3 

мальной температуре -19° на глубине залегания узла нуще
ния от вымерзания не страдает, но при охлаждении почвы до 

-40° гибнет 22о/0 растений (табл. 54, 55). В условиях последей-... 
~твия орошения при этои же температуре вымерзает тольно 

15,4о/о растений. Однано данные дисперсионного анализа пока
зали, что сила влияния влажности почвы на перезимовку рас

тений равна <<0>>, практичесни не влияет на перезимовку рег-
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Таблица 54 
Процент перезимовавших рас1nепий регперии воло-кпистой при 
различпой meлtnepamype перези.лtов-ки па глубине узла пущепия 

Фон 

На богаре . . . . . . . . . . . . 
При орошении . . . . . . . . . . 
В среднем по температурному ре-
~~ . . . . . . . . . . . . . 

Минимальная темпе
ратура , 0С 

- 16 1 - 19 1 - 40 

99,8 
96,0 

97,9 

100,0 
98,5 

96,2 

78,0 
84,6 

81,3 

Т а блиц а 55 
Сила .в.аияпия изучаемых экологических фапторов 

па регперию водоппистую (n== 48), % 

Фантор 

Влажность почвы . . . . . . 
Минимальная температура поч-

вы, 0С . . . . . . . . . . 
Взаимовлияние факторов . . . 
Суммарное действие факторов 
Случайные (неизученные) фа~-

торы . . . . . • • . . . 

Сила 
влияния 

о 

3,7 
0,4 
4,2 

96,0 

Вероят
ность 

99,0 
90,0 
95,0 

·-

в сред
нем по 
фону 

92,6 
93,0 
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нерии и температура в -40°. За пределами этих двух эколо
гических факторов находится комплекс · причин, которому 

v 

представлена возмо1нность лимитировать зимостоикость этого 
. u u 

вида, так кат{ сила влияния на перезимовку растении случаи-

ных ( не изученных) факторов составляет 96%. 
Таним образом, регнерию волокнистую можно считать 

v 

вполне зимостоиким видом, пригодным для возделывания на 

пойменных зем·лях Центральной Якутии. 
Последействие орошен~я и морфогенез второго года жизни . 

Сопоставляя развитие органов регнерии волокнистой в усло
виях богары и последействия орошения, проведеиного в npe-

v • 

дыдущии год, видим, что они по-разному реагируют на измене-

ние уровня влагообеспеченности. Так, общее число nобегов 
в фазе выхода в трубку в условиях nоследействия орошения 
было в 1,5 раза выше, чем на богаре, а в фазу цветения
в 1,8 раза . При этoJ\ti вегетативно-удлиненных nобегов в фа
зе выхода в трубRу в варианте с орошением было в 1,4 раза, в 
фазе цветения в 1,3 раза больше, чем на богаре (табл . 56). 

Влияние орошения и температурноrо режима перезимовкИ 
на продуктивность вида . В условиях богарного земледелия 
(опыты в П окровске) реrнерия волокнистая не снижает своей 
продуктивности даже в условиях жесТI{ОГО режима nерез:имов

ки, при температуре nочвы на глубине узла кущения до -40° 
(табл. 57). 

Т а блиц а 57 
Уро:Nсай воздушпо-сухой ;}~ассы регперии волокпистой 1~а второй 

год :JICUЗUи, г/ .м,2 J 

Минимальная температура пс-
В сред-

Фон 
резимон:ни, ос 

н:ем 1по 

-16 -19 1 - 40 
фону 

На богаре. • • • • • • • 730 760 690 693 
При орошении . • • • • • 1100 910 470 827 

· Средний по температурно-
мурежиму . • • • • • 915 835 580 

Т а блиц а 58· 
Влияпие изучаемых факторов па продуктивность регнерии волокнистой 

(п~ 48), % · · 

Фа :к тор fсила влияния/ Веронтность l НСР ,г/м2 
Орошение . . . . . . . . . . . . . . 
Минимальные темnоратуры почвы . . . 
Взаимодействие изучаемых градаций 

Суммарное .действие фактор~ в . . : . . 
Случайные (неизученm,Iе) факторы . . 
Частнъiе раЗличия меJ.:кду варnантами 

72 

5,9±0,1 
18,5±3,2 
29,7 ±3,0 
35,6+ 7,5 
64,4 

• 

-

0,95 
0,99 
0,99 
0·,99 

' -
• 

0,90 

140 
236 
236 

240. 

В этих iH.e условиях 

нри орошении продуктив

tt ость падает на 48 °/о . Из 
}~аnных дисперсионного 
ннализа (та б л . 58) видно, 
•t,t'O отдельно взятые эко
JtоrичесRие фаRторы (тем
ttоратура и увлажнение) 
110 оказывали решающего 
нначения,. однако . сила 
влияния cyMI\fapнoro их 
нойствия пр евысила 35 о/о. 
Нолее сильнqе влияние 
(G40/0 ) на продуктивность 
рогнерии оказывают слу
•tайные факторы, не во
нтедшие в число исследуе
мых. Вскрыть среди них 
е nомощью специальных 
()nытов легко управляемые 
человеRом факторы-зна
чит, сделать культуру бо-

.... 
Jiee персnеi{Тивн.ои для 
возделывания в зоне веч

ной мерзлоты. 
На уровне сеrодняiн-

пей изученности воnроса 
можно сделать следующее 
предварительное заклю-

•• 
Р uc. 16. Регперия волокпи:стая в nоиме 
р . Лены. ОI<рестности пос. Llокровск. 
Опыты Института биологии, 197 4 г. 

чение. u . наи 
Регнерия волокнистая для зоны вечнои м:еузлоты - -

более слабо изученная I{ультура, однако уа{е сеичас мо1-кно го
ворить что она мол\еТ служить новым резер~ом: для укреnле
ния коРмовой ба3Ы в 3оне вечной мерgлоты (рие. 16). 

в условиях Центральной ЯI\утии на неороn1аемых земля~ 
поймы р. Лены nри минИl\fальной температуре nочвы в зимнии 
период опуекающейея до -40°, культура регнерии волоклие
той вт~роrо года жизни обесnечивает сбор биологического уро
жая сухой маееы от 69 до 76 ц/га . Еели ра3ноеть между биоло_:
гической и хозяйственной урожайно .... стью nринять равнои 
зооА то и тогда далеко не полные хозяиственnые воз:м:ожности 
i>TO;~ вида nредставлены ypoжael\II 48-53 ц/rа сена. 

Еще более nерсnе:ктивен этот вид на утеnленных снежным 
покровом участRах ленской nоймы, где тем~ература nочв:I в зим
ний период не оnуСI{ается ниr:ке -19 , а в летнии ~ожно 
органи3овать орошение. В этих условиях биолQгич:еек:ии уро
жай сухого вещества может достигнуть 91 ц/га, ч:то соответст
вует 63 ц хо3яйетвенного урожая еена е гектара. Следоват.еJIЬ-
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но, регнерия волокнистая до ... 
признаюiого набор лжна зан.лть достоиное место среди 
злоты. а многолетних трав зоны вечной мер-

Регнерия изменчивая 
' 

Roegneria mutabilis (Drob.) Hyl. 

Прохождение фенологических фаз на богаре и 
0 В богарных рошение. условиях . возделывания регнерия об 

появление :массовых всходов на 30-й день . еспечивает 
17 v , при орошении рань 

ше _;,.. на -и день после посева ( табл. 59). -
Особенно эффективен оказался полив регнерии изменчивой 

для ускоренного прохождения ме1нфазного периода всхо 
появление тр·етьего листа. На богаре продолжительность ды -
периода 20, при орошении - 8 дней. В условиях бога ~~о~о 
дня посева семян до наступления фазы к Р 0 

в последней декаде июля требуется 52 дпл . г::енил при nосеве 
нил - только 30. Своей остротой реак~и~ на ~~~:::и: 0:еог~=~ 
рия изменчивая как бы иллюстрирует естественн ю n и 
ур~ченность к центральной части периодически затопуляемро ... -
поимы. и 

. Орошение и морфогенез ювенилъного периода. Морфоге 
~~==~х и отеохш::и~р~анов у растений регнерии изменчивой в ;~: 
про·текае!' различно. б~;:ь~т::ч::ал с ювонильного периода, 
этого отличил выражена одиню\о.во д(~:б:се~о)рганов степень 

Для о~енки степени влияния · · 
мы предлагаем сгруппировать агроэкологических факторов 

1) н е в л и я ю их по следующим категориям: 
наков (в пределах о~:б:ина Rболичестве)нн:ые изменения приз-

2) б · на люден:ия ; 
ела о В Jiияющие -

не превышают 1 5-к атн г ноличественные изменения 
признака в опь;те ~о сор о отл~чия числового ~ыражения этого 

авнению с данными в 1\онтроле; 

Т а блиц а 59 
П poxoJ!cдert-ue фенологиче::пих фаз регнер ueu'"' 

из.м.епчиеой в год посева 

Период разоитил 

Полные всходы, дата . . 
• • • 

Посев - всходы, дни . . • 
, 

• • • 
Фаза 3-го листа, дата . . • 

• • • 
Всходы - 3-й лист, дни 

• 

• • • • 
Rущение, дата . . . . . 

• • 
Всходы - Rущение, дни • • 

• • • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

На богаре 

27 / ' TIJI 
30 
16/IX 
20 

20/IX 
24 

При орошении Разница, 
дни 

14/VIII 
17 
22/VIII 
8 

28/VIII 
14 

13 

12 

10 

ПР и м е ч а I+J и с. Посrв пропедеп 28/VII 1974 г. 

Т а б л и·~ а 60 

1/лпяпие орошения тtа :r.tорфогеиез регнерии иамеичиеой в ювенилъпый период 
(1973 г.) 

По:иазатель На богаре 

Процесс роста 

ДJtива осевого nобега, см . . . . . 8,4± 0,004 
Ма [{Симальная длина Rорней, . см: 

зародышевых . . . . . . . . . . 8,4 + 0,08 
узловых. . . . . ....... 3,9+0,09 

ll , ~ибольmие параметры листьев,см: 
длина . . . . . . . . . . . . . 6 , 8 + О, О О 5 
ширина ......... J •• 0,13 + 0,001 

Процесс развития 

'1 исло побегов . . . . . . • • • • • 

' ( исло листьев на осевом побеге 
< >бщее число листьев на растении . . 
1 1 ~· и:сло узловых корнеи . . . . . . • 

1,3+ 0,2 
2,0+ 10,23 
2,7 +0,28 
0,6 + 0,12 

При орошении 

9,4 + 0,13 

9,0+0,07 
7,8+0,29 

5,8± 0,06 
0,34+ 0,01 

3,87 + 0,41 
4,6 ± 0,47 

8,4± 0,88 
3,9 + 0,41 

Н апоплегt-ие биомассы растепий 

Вое сухой массы одног9 растения, г: 

Силf\ вJrил
пип 

6,0 + 0,47 

3,4+ 0,48 
50,0+0,25 

7,3+ 0,56 
64,2 ± 1,06 

67,0 ± 0,17 
70,4 + 0,14 
67,0 ± 0,16 
62,6 + 0,18 

надземной . . ......... 0,115+ 0,0009 0,682+ 0,112 75,4+ 1,36 
подземной . . ......... 0,112, + 0,028 0,322+ 0,016 55,4 ·1- 2,47 

• 

3) с р е д н е в л и я ю щ и е - изменения в пределах 
1 ,5-3-кратного отклонения от данных контроля. 

4) с и л ь н о в л и я ю щ и е - изменения в пределах 
:З-6-кратного отнлонения признака от данных контроля; 

5) и с н л ю ч и т е л ь н о с и л ь н о в л и я ю щ и е - · 
влияние фактора выходит за пределы 6-нратного отличия. 

Влияние изучаемых энологических факторов может быть 
положительным и отрицательным в зависимости от того, I{ уве-... 
личению или уменьшению числовых показателеи изучаемь~х 

v 

признаков приведет воздеиствне определенного энологичесного 

фактора по сравнению с нонтролем. . 
Исходя из вышеприпятых категорий, мо1нно констатиро

вать, что такой фактор, на:к орошение, о:казывает слабо~ влия
ние на развитие зародышевы~ :корней и осевого nобега; сред
нее -на изменение длины стеблевых корней, увеличение ши
рины листьев, общего числа побегов и веса сухой подземной 
массы; сильное - на число боковых корней и вес надземной 
массы. Из всех nоказателей морфоrенеза степень влияния 
орошения была наивысшей на процесс накопления надземной 
биомассы растения. Среднее ее количество на одно растение, 
благодаря применению орошения, выросло в 4,5 раза. Харан:- · 

... u 

сrерно, что вес норневои системы растении ·за этот же перио;~ 

увеличился только в 2,9 раза. В связи с этим необходимо от-

7fi 
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.. Т а блиц а 61 
П роцепr;: перезимовавших растепий рег1tерии измепчивой при 

различпои температуре , перези.мовп,и Т{а глубипе узла п,ущепия 

' о Минимальная температура ·, 0С ! ,(. в сред-
Фон нем по 

•• • 

1 

фону 
-16 -19 -4о~ · 

. 
На богаре . . . • • • • • 100 100 '85,8 95,3 
При орошении. • • • • • 98,6 196,4 f94,0 196,3 
В среднем по температур-

\ 99,3 98 2 .89,9 -' • 

ному режиму • • • • 

метить, что в богарном варианте в ювенильный период развити 
v u 

растении регнерии изменчивои соотношение сухого веса под 

земной массы R надземной выражалось Rак 1:0,15, т. е. могло 
хараRтеризоваться Rак соотношение nовышенной заеухоустой 
чивости. В орошаемом 1н.е варианте оно выразилось RaR 1: 2,1, 
выявляя снижение засухоустойчивости растений в nредзи:мни 
период жизни. 

Влияние орошения на изменение зимостойкости. · Опыты 
nоRазали ~сRлiочительную зимостойкость растений регнерии 

изменчивои в условиях возделывания на пойменных землях 
р. Лены каR при орошении, так и в условиях богары 
(та б л'. 61). 

Как видно по данным дисnерсионного анализа (табл. 62), 
из всех видов растений, изучаемых нами в различных уровнях 
влагообеспеченности, регнерия изменчивая - единственный 
вид, зимостойRость которого nри орошении не из:меняется. 
IIиз:кие u градации температур на зимостойRость регнерии из
менчиво и так1-не с:казыва1отся незначительно ( 1 О ,5 о/о). 

• 

Т а блиц а 62 
Влияпие изучаемых э~ологичеспих фа~торов па пере

аимовl'!-у регперии из.мепчивой (n= 48), % 

ФаЕтор 

Влажность почвы . . . . . . . . . 
Минимальная температура почвы, ос 
Взаимовлияние факторов . . . . . . 
Случайные (неизученные) факторы 

Сила 
влия

ния 

о 
10,5 
5,8 

84,0 

Веро
ят

н ость 

о 
95 
95 

Влияние орошения и температурного режима перезимовки 
на продуктивность вида. Несмотря на то, что переход от мяг
Rого режима ререз~мо~Rи ( -16°) к жест:кому ( -40°) сопро
вождался вымерзанием лишь незначительной доли растений 

Р?Г~~рии . изменчивой( 4,6-14,2%), в условиях орошения. уро
жаи снизился на 21 о/о· (опыты в ПокровсRе), или на 17,7 ц/га 
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Т а блиц а 63 

Урожай воздушпо-сухой массы рег1-tерии из.мепчивой па второй год 
жизпи при равличпой температуре nepeзu.Jttoв'ku па глубипе 

· узла пущен,ия, г/ м2 

Минимальная температура ne-
Сред-ревимовЕи, 0С 

ФОН НИЙ ПО 

-16 1 -19 1 -40 
фону 

На богаре. • • • • • • • 900 980 930 965 
При орошении . • • • • • . 1080 1000 860 980 
Средний по температурно-

• 1035 990 895 мурежиму • • • • • -

1 11 н1 достигнутой в этоl\i варианте биологичесRой уроа-\айности 
'' 86 ц/га ( табл. 63). 1 

1\aR nоказал дисперсионный анализ, в пределах изучаемых 
u ... 

1 радации сила влияния последеиствил орошения на урожай 
Р«' ' ~-rерии изменчивой была весьма незначительна (0,8%), 
" r>ольшей мере сRазалась минимальная температура перезимов

' t t (9 о/0 ); сила 1не влияния не охваченных опытоl\1: фаRторов со
t• ' t'нвила 87,3о/о (табл. 64). 
Последействие орошения и морфогенез второго :rода жизни-

1 н ·Рериалы опытов в Поi\ровсi-\ОМ стацио1rаре по изучению вли
' "'ня последействия орошения па морфогенез реrнерии из:rvrен-

.... 
' "L вои на втором ГОJ\У ее J-1\изпи ПОI-\азали, что вид этот ростом 

11 развитием Rаждого своего органа активно реагирует на изме~ 

Jt( ние влагообесnеченности. В табл. 65 nредставлена динамика 
~to рфоге:неза в nределах кал-\дого из рассматриваемых вариаи-

lо в влагообесnеченности. Растения на орошаемых вариантах 
J, <I)азе цветения сильно расRустились, Rустистость nовысилась 

" :~,2 раза. Однако особенно остро nрореагировал вид на opome
tlt to формированием репродуктивных nобегов; под воздействием 
11о .нива их число выросло более чем в 14 раз. Количество веге
, .. t ' L'ивно-удливенных побегов от nоследействия поливов цракти
Н' С1-\И не изменилось, а вегетативно-уRороченных выросло 

11 5 раз. Это свидетельствует об оnределенных гарантиях в части 
iT а блиц а 64 

Сида влия1-tия изучаемых факторов па продуптивгtостъ регперии 
. . . измепчивой (n=48), % 

ФаЕтор 

Орошение . . . . . . . . . . . . . 
Минимальные температуры . . . . . 
Взаимодействие изулаемъ1х градаций 
Суммарное действие факторов . . . 
Случайньте (неивулевные) факторы .. 

·-Частные различия между вариантами 

Сила Вероят- Н СР, 
влияния ноеть r/мt 

0,8 
9,0 

10,2 
12,7 
87,3 
-

>95 
>95 
>95 
>95 

-
95 

;. 

156 
192 
192 
-
-
234 

77 
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t '.( менной nродуктивности: растений и: на еледующий гоп. Общее 
ноJtичество листьев ua pac'rei:IйИ уnеличилось в 2 с лишним раза . 

На nоливном варианте травостой выше, чем на боrщшом. 
11 ри этом увеличение высоты :rvreньme всего коснулось геitсратиn
ных побегов ( + 7 °/о ). Больше всех увеличился рост вегетативJIО
У 1юроченных nобегов, которые по этому nоказателю nриблизи
,нись к пастбищной спелости, а высота вегетативuо-удлиненilЫХ 
11обегов сделала их доступными не тольн.о для выnаса, но · и для 
уборкт~ роторн:ым~и косилками. 

06-:лиетвенноеть растений реrнери:и: изменчивой в фазу нача-
,на хфлошения составляет 45,8% надземной би:омаееы, 48,9% 
11 адэ(ет на до!(Ю стеблей, 5,3% - на толыю что выходящие и:з. 
.IIИСТ\ОВЫХ влагалИЩ 1\ОЛОСЬЯ. 

I.lo фону nолива наблюдалось незначительное ( + 10%) уве-
J IИчени:е глубины nроникновения корней в nочву; к фазе цве
' I 'СНИ:Я она достигла 19,4 ем . Наряду е этим, соnоставляя вее 
надземной и: nодземной би:омаееы регнери:и: изменчивой ( фаза 
J\олошения) в условиях богары, видим, что отношение подзем
ной массы к надземной выглядит как 1 : 2,6, характеризуя вид 

.., v 

t\ак недостаточно засухоустоичивъiи. . 
Проведеиные исследования nозволяют вnервые дать некото-

р ую <>колого-биологи:чеекую оцею<у nереnех,тивноети: возrr,елы
вания недавно введеiiН:ого в культуру вида при:меiiительно к ус-

... 
.новиям зоны вечнои :м:ерзлоты . 

Регнерия изменчивая - злат{овос ~fiiоголетнее кормовое pa-v 

стение, пригодное для возrt;елъ1вания nраi{тически во всеи зоне 
вечной мерзлоты (рис. 17). 

1. В биологичеснам отношении oiia въiделяется среди 
введенных в I{ультуру многолетних трав СI{ороспелостью, 
высокой зимостойкостью, :мезофи:льноетыо , сnособностыо в бла
l'оnриятных условиях реализовать возможность nродолжать 

.., 
t{ущение с весны до позднеи осени. 

2. Ilесмотря на то, что регнерия не вы~1ерзает дал{е при 
температуре в -40° на глубине узла кущения, высевать ее луч
ше на утеnленных снегом участках . В этом случае даже в ус
ловиях богары ее урожайность может достигать 93-99 ц/га 
сухой биологической массы . 

3. В условиях орошения урожай реrнери:и: изменчивой до-
стигает 108 ц/га (при: одновременном nовышении: обли:етвенно-
сти растений). 

4. Судя по обJI:и:етвенноети:, питательность зеленой маееы .., .., .., 
регнери:и: и:зменчи:вои: имеет два максимума: вееенни:и: и: оеенни:и . 
Осеннее повышение связано с усиление~! облиственност_и расте
ний и молодых побегов в силу высокой ИIIтенсИ'ВI-Iости осеннего 
нобегообразования . 

5. Видимо, все неудачные попытки организовать семеiiО-
нодетво этого вида е вязаны (совхоз <<Среднеканеки:Й>) Магадан
ской области:, ЯI\утеки:й НИИ еельеl\ого хозяйства) е nопытi\О:Й 
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Рис. 17. Регнерия изменчивая в пойме 
области, 1971 г. 

р. Ола МагадаnсRой 
' 

сполучить удовлетвор:итольпr>rе уроiнаи в богарньrх 
емен:оводство рег ... условиях. 

исходя из ее э пербии изменчиво и долiнно быть организовано 
колого- иологичосн:их особ ... 

тительно на легких пойменных почвах и ~~ностеи, т. е . предпоч
емых землях RaR .~. язательно на opoma-
c богарой ~оличе~::инреалось ~~rше, пр:и поливе по сравнению 

продуь.тивн:ых побегов у 
регнерии изменчивой увеличивается до 14 растения _ раз. 

Житняк гребневидный (ширококолосый) 
Agropyron pectiniforme R. et Schult. 

Прохождение фенологичесi(ИХ фаз на бога 

.. 

Опыты в ПоRровсRе с R ль .... ре и орошении. 
в условиях орошения и боугартурои житняRа ши:роRоRолосого 

ы поRазали что он очень · 
чив на послепосевное 0 Т ' отзыв-
посеве 28 июля рошение. aR, если без орошения при 

ОН ВЗОШел ТОЛЬRО через 30 r 

через 12 дней. Еще более , то при nоливе -
третий лист. Он сократилс~с~оf4~~о 7п:~::е(т~е:.иg~).всходы -

во 

Таблиц а GG 

Прохождепие фе7-tологичеспих фаз Jlситпяпом ширококолосы.~lt в 
год noceaa 

Период развития 
При оро- Ра з-

На б огарс шении пица • 

Ilолные всходы, дата . 

Посев - всходьт, дни . 
(Dаза 3-го листа, дата . 

Всходы- 3-й лист, дни: 

. . . . . . 27 /VIII 

• • • • • • 30 

• • • • • • 10/ IX 

• • • • . 14 

17/ IX Кущение, дата . . . . . . 

Всходы - кущение, дни . . . 

• • • • 

. . . 21 

9/VIII 

12 

16/VIII 

7 

25/VIII 

16 

пр и меч а н и е. Посев проведен 28/ ' ' I II 1974 г. 

дни 

18 

7 

7 

1 

При поливе меньше времени nотребовалось .и на прохо/нде
rrие ме1Rфазного периода всходы - :кущение ( 16 дней протиn 
21 дня на богаре). Таким образоl\1, если без полива от 1\fомента 
посева до :кущения ii\итня:ка nроrпло 49 дней, то при nоливе 
"I'ОЛЬRО 27. 

Орошение, глубина заделки семян, полевая всхожесть и 
выживаемость растений в ювениJiьный период. При специаль
ном изучении влияния глубины заделки семян ii\ИTHЯl{a тпиро:ко
J\олосого на его всхо/I\есть и вын~ивасl\trость в условиях богары и 
орошения было въrяснено, что в условиях богарьt (поверхност
ный посев, а такн\е при заделн:о сомя1I на 2 см) половая всхо
ii\есть /I\Итняка пра['\Т:ически од:инаi\qва (55 ,6-57,1 о/0 ). Даль
нейшее увеличение глубины заделi\И вело R сн:и,нениiо полевой 
вехо1нести, :которая при глуби1-rе 6 CIVI снизилась до 31,7% 
(табл. 67). . 

Т а блиц а 67 

И з.i}tenenиe полевой всхожести и выживаемости ;)lситмяк,а широr;о
r~олосого под влиягtием ороше'ftия и различпой глубипы заделri,и 

семяп па мерзлотпых черноземпо-луговых почвах, % 

Поназатель влагообес
печенпости 

Глубина заделни семян, см 

о ' 2 1 4 1 6 

llолевая всхожесmь 

На богаре . . . . . . 
На поливе . . . . . . 
Разница . . . . . . . 

55,6 
46,3 

-9 3 
' 

57,1 
56,4 

-0,7 

51 1 . 
' 43,1 

- 80 
' 

31,7 
29,0 

-2,7 

В ыживае.~1tосmь (период всходы - пачало 1~ущепия) 

I-Ia богаре . . . . . . 99,5 94,5 89,0 
На поливе . . . . . . 91 ,8 82,2 71 ,5 
Разпица . . . . . . . - 7,7 - 12,3 - 17,5 

• 

6 Заназ М 25 

85,5 
67,0 

- 18 5 
' 

81 

1 
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Опыт показал, что при всех глубинах посева се:мян: в усло
виях орошения, поJiевая всхо1кесть nыла НИ/I\е, чем на богаре, 
видимо, потому, что полив спровоцировал семена к nрораста

нию, а последующая почвеiiная корка вызвала подсьтхание 

пророст:l{ов до уровня необратимых процессов. 
Ороn1ение и морфогенез Iовенильного периода. В Покровсне 

/Rитняк при посеве 28 июня поr{азал себя .каi{ достаточно быстро 
развивающийся в год посева злан. К заверп1ению вегетации 
высота его побегов достигла на богаре 11 ,2, а на поливе 13,1 с:м: , .. 
что практически не уступает росту житняна в весенних посе-· 

вах Новосибирской области, где в первый г·од J-RИЗHJti он дости
гает 8-15 см (Макарова, 1965). I-:Ia первом году :rкизни на полив .. 
/нитняк реагирует несколько вяло. 

Наибольшее влияние орошения (60%) проявилось у него 
в накоплении сухого вещества надземной 1\'Iассы (в 3,3 раза) . 
Оказалась она высокой и для такого биометрического IIон.азате
ля, нак ширина .листьев ( 77,4 о/о). Листья в орошаемоl\1: вариан
те быJIИ в 2 раза шире, чем на богаре. В то /Не время · растения 
абсол1отно не прореагировали на орошение удлинением листьев . 
ГiоJiол\ительно они отозвались на орошение ростом числа (210о/о} 
и удлинением боковых и зародышевых корней ( 127 -129о/о), уве
личением числа побегов (180о/о) и листьев на растении. Выяс
нилось, что ~:нитн:як Шitrроконолосый способен при посеве на 
богаре довольствоваться l\1еньшиlVI, чем, ска/I{ем, регнерия 
изменчивая (табл. 68). Если в богарных условиях за этот 1не· 
период в среднем у наа{дого растения житняr\а имелось по 1,9· 
бонового корня, то у регнерии изменчивой только по 0,6. 
Иными слова:ми, не все особи к этому времени развили насто
ящие боRовьте Rорни, неноторые существовали еще за счет за
родышевых. Только в условиях полива у этих видов пон.азатели. 
стали одинановы (ка1-ндое растение имело по 3,4-4 корня). 
Гiри . посеве 1-нитняка на богаре весовое соотношение сухой 
органичесной массы Rорневой и наземной части было 1 : 1 ,6,. 
на поливе оно выросло до 1 : 3,5. Tai{Oe размещение веrетатив-

... 
нои м:ассы в этот период Jнизни не характеризует /RИТНЯI\ rпи-

рононолосый Rак Rсерофитный тип растения, который чаще 
всего представлен травами. У них вес Rорневой системы в не
снолько раз превышает вес надземной :м:ассы (Манси:мов, 
1948). 

Глубина заделки сем.Цн и морфогенез. Поверхностно посе
янные семена житняка ш~рококолосого из числа выл<ивших 

залоJ:кили узел Rущения почти н:а .1 см ниже поверхности почвы. 
При nосеве на глубины в 2 и 4 см узел куще~ия растения занла
дывали прантичесRи на глубине заделки семян (табл. 69). 

Однако nри заделке семян: на глубину 6 Cl\1 узел кущения 
был заложен в 3,1 см от поверхности nочвы. Вместе с увеличе
нием глубины заделRи семян: ·и некоторым заглублением узла 
кущения корневая система Jнитняна прони:kала в более глубо-

) 
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Влияние орошения 
Т а блиц а '68 

иа :морфогепез . :J1ситпяпа широпо11,о.лосого в ювен,и.льный 
период (посев 1973 г .) 

По:иазатель 
1 На богаре '1 При орошении lсила влияния, % 

Л роцесс роста 
• 

Длина осевого побега, см 

Маi{С~мальная длина кор-
11 '2 +· о' 04 . '· 13,1±0,02 

неи, см: 

зародышевых • • • • • 7,0 ± 0,09 8,9±0,09 
узловых. • • • • • • • 5,7+ 0,01 7,4±0,03 

I-Iаибольmие параметры 
листьев; см: 

длина . • • • • • • • • ,8,4±0, 10 8,3 ± 0,09 
ширина • • • • • • • • • 0,2+0,03 0,4±0,12 

Процесс развития 

Число побегов • • • • • • 1,8 ± 0,21 3,31 ± 0,37 
• 

Число листьев на осевом по-
беге. • • • • • • • • • . 3, 7 ±0,42 4,0 ± 0,40 

Общее число листьев на рас- 4,1±0,47 7,0± о·, 76 
тепии 

Число узJiовых норной 1,9+0,23 4,12 ± 0,45 

11 акоп.лепие массы 
Вес сухой массы одного растения, г: 

надземной. . . . . . . О, 195 + 0,016 
. .. 

подземнон . • • • • • • о, 124± 0,00.6 
0,646 ± 0,035 

о, 186±0,024 

23,6+0,40· 

7,6 ±0,51 

13,6 ± 0,48 

60,4±0,22 

77,4± о, 13 

33,7 ±0,37 

t,6±0,50 

28,7±0,40 

23,2±0,43 

60,0±2,50 

26,6±4,58 

Т а блиц а 69 
В.лия1~ие глубины заделки селtяп житняка широкохолосого lta .морфогенез 

ювен,и.лъного периода · · 

Поназатель 

о l 2 . , 4 1 6 

Глубина задел:ии семнн, см 

Длина {)Тиолированной части побе-
га, см. • • • • • • • • • • • • 0,9 1,9 3,4 4,3 Глубина заRладни узла нущевия, см 0,9 1,9 3,1 . .. 

3,7 Ма:ксимаJiьная длина корней, см • • 4,7 4,6 5,1 . 5,0 Ч~ло J{Орней: 
зародышевых • • • • • • • • 2 о · 3,0 3,3 32 
узловых ' 1,3 ' • • • • • • • • • 0,5 0,4 2,8 Число листьев . 

• 
• • • • • • • • 2,0 2,5 2,5 24 Длина листьев, см: ' 

nервого 5,2 
• 

• • • • • • • • • 6,2 .8,2 6,6 • 
второго 2,6 • • • • • • • • 7,0 8,7 8,9 • • 

1 ' • 
, .. . . 

6* 



ние слои почвы. При поверхностной заделке она достигла глу
бины 5,6 см, при заделке на 2 и 4 см - соответствен:но 6,5 и 
8,2 см, а при глубине заделки 6 · см- 8,7 Cl\1. u 

Мансимальное количество зародышевых стеблеи насчитьr
валось при глубине заделки семян на 4 и 6 см, а боковых 
nри посеве на 2 и 4 см. При этой iH:e глубине заделки семян на 
растениях образовалось наибольшее количество листьев. С уве
Jiичениеl\II глубины з-аделi\И семян до определенного предела 
увеличивается длина первого и второго листа. 

Влияние орошения на изменение зимостойкости. Опыты ... 
в Поi<ровске позволяют дать оценку зимастоикости }П:итняка 
широконолосого в различgых условиях температурЬ! пере

зимовки и влагообеспеченности. Житняк во всех ранних, вышо 
упомянутых и современных источниках (Ларин, 1969, Козы
рев, 1974, Дубинин, 1974) характеризуется как злаi{Овое кор
мовое растение рекордной зимосто:ЙI{ости (табл. 70). 

В условиях богары при режиме перезимовки, обеспечива
ющем теl\Iпературу - 19° на глубине узла кущения, выжива
емость его практически 100о/о, однако при темnературе -40° 
вымерзает более половины растений. В. условиях орошения 
3ИМОСТОЙ1{0СТЬ il{ИТНЯКа еще более СНИЛ\аеТСЯ И В пределе, 
ограниченном темпера!урой -1

0
9°, перезимовавшие растения 

составляют 75-78, а при -40 - 34%. Видимо~ репутация 
ВЫСОНОЗИ~IОСТОЙRОГО ВИДа СЛОiНI.fЛаСЬ у iНИТНЯКа ШИрОI\ОКОЛО
СОГО в районах, где температура почвы на глубине узла куще
ния пе опускается до -40°. 1-\роме того, житняк, будучи не
редко по свое.м:у произрастанию приуроченным I\ засоленным 
почвам: и обладая высокой сосущей силой, моя{ет с усnехом ис
пользовать засоленность для повышения концентрации :клеточ

ного сона в своих органах до уровня, необходИl\1ого для успеш
ной перезимовr\и. При посеве iJ\e в нашем опыт~ нанезасоленном 
участке Ленской поймы растсi-rия ii<Итняка не имели возl\1'Оiн:но-

. сти воспользоваться этим сродством защиты (табл. 71). 
Из двух изучае:мь:Lх эi<ологичест.-\их фанторов на первом м:есте 

стоит сила влияния температуры (30,1 %); сила влияния влал-\
ности составляет лишь 13 о/о. Но суммарное действие этих фак
торов оказывается решающим, таi\ как на долю невыявленных 

случайных факторов nриходится 29,2%. · 
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Т а блиц а 70 
11 роцепт перезимовавших pacmeJiuй жuтпяка широк,ок,олосого 

при различпой meJJtnepamype перези.iи_овк,и па глубипе узла -ку
Ще7-tuя, 0С 

Минимальная температура 
Фоп 

-16 ., - 19 1 - 40 

I-Ia богаре . . ~ . . . . . 99,5 
При орошении . . . . . . 75, О 
В сродпем по температурно-

му ре;:киму. . . . . . 87,3 

100 
78,4 

89,2 

46 2 
' 34,0 

40,1 
' J 

В среднем 
по фону 

81,9 
62,5 

Види~Lо, нет болыuой нуiндъr :):КСпери:ментально расчленять 
3ТОТ комплекс на слагающие, чтобьт. выявить регул :ируемы8 
человекоl\r фанторы для nовышения зим.?стойкости ii~итняк~ 
Jпирококолосого. Само наличие в пзучаемои nопуляции высоitои 
доли зи:мостойких особей свидетельствует о возмоiнuос'l~и соз-

. ... .... 
J~аТЬ сорта ii~J!ITHЯI-\a рекорДНО:И ЗИМ:ОСТОИRОСТИ. 

Т а блиц а 71 
' 

Влияпие uзyчaeJ1tblX ;)}1-ОЛОгичеспих фапторов ма пте
зимовку житпяпа широк,отli-олосого ( n-= 48), И> 

Фаяторы 

Вла1нность почвы . . . . . . 
~1ипимальная темпоратура поч-

въr . . . . . . . . . . . 
Взаимовлияние фа:кторов . . . 
Суммарное действие фаi{торов 
Случайные (неизучспньrс) фаR-

то ры. . . . . . . . . . . 

Сила 
ВJIИЛНИЛ 

13,0 

30,1 
27,6 
70,8 

29,2 

Вероят
ность 

99,9 

99,9 
99,9 
99,9 

· Последействие орошения и морфогепез второго года. Опът.ть.: 
в Гiокровсне позволили соnоставитr,, наr\ меняются :м: о рфологи.,:
чесние поназатели органов растения при переходе растении 

rнитн:яi<а niироr\околосого от сразьr начала нолоnте~IИЯ Jt фазе 
цветения на фоне богарnого воздслJ,rвания и последеиств11я оро-

... 
шения пропrлого года, т. е. в порвъJи год :ti\ИЗНИ трав. 

Прел~де веего при переходе к этой фазе у растений в ороша
е:мом вар:ианте почти преi-\ращалось побегаобразование ( + 14%) ,. 
на богаре оно продол,.!{алось (число побегов за это время уве
личилось в среднем на одно растение на 42о/о). Одновременно
ороniение положительн:о сказалось н:а формировании генератив
ных побегов (табл. 72). Если на богарном варианте к моменту 
цветения растений количество генеративных побегов составля
ло 5о/о общего числа побегов, то при орошении на долю генера
тивных nобегов пrиходилось 28о/о. Перераспределение это про
и:зошло за счет перехода в репродуктивные части веrетат:ивно

удлиненных nобегов. Сами они пополнилисЪ за счет вегетатив
но-у:короченных. Следует отметить, что доля репродуктивных 
побегов у растений житняка в наших опытах была значительно· 
ниже (28%), чем обычно в районах традиционного зе:м:леделия,. 
где на долю их падает до 80о/0 общего числа побегов (Манарова,. 
1965). 

Вегетатявно-укороченные побеги в отличие от всех осталь
IIЫХ по своему долевому участию в орошаемом и богарном стеб-· 
лестое nрактичес:ки не отличались. В фазе начала колошепил 
они составляли 37-46 о/0 общего числа побегов, а в период. 
цветен:ия - толь:ко З-4%. 
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Влияиие 
Т а б" л и ц а 72 

последействия орошеJ~_ия па морфогепез жunu_Jя1"t·a ~ д (1 широ-кополосого 
во в то рои го :Jicuзnu ( n - 30), % 

Биомстричсс:кий 
по :ка ватель 

Обrцсе число побегов 

В том числе: 

генеративных ". . . .. 

вегетат:ивно-удли

ненных . . . . . . 

На богаре При орошении 

11/VII- нача- 1/VITl-цвe- 11/VII- r:rача-ло RОЛО [" 1/ YIII -цве-
тения 'I'енис ло нолоше1rия: тени е 

5 4+0 47 ' - ' 7, 7 +0,55 8,4 -t 0,73 9,6 + 0,87 

0,4+0,09 0,4 + 0,14 3,0+ 0,23 2,7 + 0,46 

2,5+0,24 7,0 + 0,68 2,6+0,50 6,6 + 0,68 
вегета тив:но-укоро-

ченных . . . . . . 2,5 ± 0,09 О 3+ 0 ?7 3 3 о 

об ' - ,..., ' + ,37 0,3 + 0,09 
щее количество 

листьев, шт. . . . 17,4+ 1,56 44 8 + 3 02 22 5+ 1 !J5 l) 

с 
., - ' ,t _ ,± о5,0±3,92 

редняя в:ысота рас-

тения, см . . . . 45,8 + 2,08 63 3 + 1 80 G? 6 , _ , :..J, ) -1-2,15 G8,9 + 1,9G 

Высота побегов, см: . 
гонера т:ивных . . . 

веrетативно-у дли

венных . . . . . . 

всгета тинно-укоро

ченных . . . . . . 

Воздушво-сухой вое 
v 

На)l;ЗСМНОИ MaCLT, Г 

В том числе: 

листьев . 

стоблоii. . 
.. 

• • • • 

• • • • 

соцветии . . . . . 

Средняя глубина про
никновения корней, 

46,1 ± 1,70 

34,0 ± 1,30 

18,7 +0,62 

0,666 + 0,077 

о, 1.96 + 0,018 

0,445 j-0,057 

о 24 + 0 029 ' - ' 

60,0 ± 1,73 

40,1 + 0,72 

6,0 + 0,35 

1,348 

0,-1:71 

0,790 

0,087 

60,0 ± 1,48 

24, о :1- 1,40 

11., 7 + 0,53 

1 '4:40 + о' 17 6 

0,201 ± 0,016 

1,002+ 0,1.06 

(),23{) + 0,039 

см . . . . . . . . 12 1 -1- о ~5 13 ~ + о 64 1, r.:: L_ о · 7 
' - ''")- • ' -:J: - ' "f' ;) ::r:: /J: 

Воздушно-сухой вес 
основной массы 
корней, г . . . . 0,193 + 0,019 О "83 о 4 G ,~ ' 2) + 0,037 

60,5 + 1,17 

39,7 + 0,85 

6, 7 + 1,25 

2,091 

0,551 

1,262 

0,278 

1.5,4+ 0,41 

0,481 

П? общем:у ЧИСЛУ ЛИСТЬеВ В средне:м: на ОДНО · растение к пе
риоду цветения н:а nервое :место вышел богарный вариант. Ха
рак,терно, что в нeNI количество листьев в пересчете на одно 

расrение при переходе от начала колошения к цветеi:-IИIО резко 

вырg~л~ _(в 2,5 раза); на поливе - в 1,5 раза. · 
оатор :м:.?л\енность процессов роста после начала н:олоrпеmrя 

У растении на орошаемом варианте по _сравнению с богарrtым 
~аблюдалась ~~о другим поi\азателям. Наприм:ер, если средняя 
высота растении при переходе от одной фенофаз 1)r н. другой на .... 
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fioгape увеличилась на 38%, то на поливе толы<о на 10%. При
'lем, если на богаре за это время репродуr-\тивн:ые органы вы
росли на 30%, то в орошаемом режиме рост этих побегов вооб
ще прекратился. Наряду с этим хорошо заметно, что в условиях 
орошения увели .. ~:и:лся прирост вегетативно-удлиненных побе
rов в высоту, составив 165°/о, н:а богаре- 117°/о. В то 1не время 
в абсолiотных величинах количество вегетативно-укорочен
пых побегов, и:м:енно тех побегов, которые в фазе цветения :м:о
rут слу1-кить биологической основой для . nрогн:озiiрования 
урожайности следующего года жизни, в среднем на одно расте
ние в обоих вариантах было одинаi-\ОВЬIМ (6-6,7), лить немно
rим отличаясь в пользу орошаемого варианта. Это свидетель
ствует о завер1uении nериода последействия opomei:Iия, так как 
условия увла1ннеi:Iия по вариантам к этом:у времени nрактиче-
сн:и выравнялись. 

Тормоi-кение процессов роста в орошаем:ом варианте при 
переходе от начала нолоmения к I~ветению выражается и в то:м, 
что средний вес воздушно-сухой массы на одно растение на бо
гарном варианте въrрос за это время в 2, а на поливе тольн.о 
в 1,4 раза. Вьrравнялись по исследуемьrм: вариан:та:м~ темпы 
заглубления 1юрневой системы растений за рассматрива€МЫЙ 
отрезок времен:и (5- 6 °/о). ... 

Облиственность растений кан показател.ь фотосин:тетичеснои 
деятельности и I<Ормовой ценности к фазе цветения была выше 
у богарного вариан:та ( 31: о/о), в то в ром я 1-\al{ IIa nоливе равня
лась 26°/

0
• Видимо, одна из причиii тat-\oro, на первый взгляд, 

nорадоксального обстоятельства :на пол.и.во - значительное 
увеличение доли генеративных побегов с их мощными стеблями 

· и соцветиями. В это 1не вре:м:я у i-н:итняна ш.ироRО!{Олосого при · -
переходе от фазы начала колошения к цветению удельный вес 

· стеблей в надземной вегетативной массе ни а\ е удельв:оrо веса 
листьев; на богаре доля стеблей за этот период выросла в 1,7, 
листьев в 2,3 раза. Аналогичное пoлoi-ReHI'Ie и при орошении, 
где набJJюдается рост доли стеблей в 1,2, а листьев в 2,7 раза. 

TaRИl\1 образо:м, средняя глубина проН:ИI-\I:Iовеi-r:ия в почву 
... корневои: системы J-нитняка ширококолосого н момеi:Iту 1\Вете .... 

ния растений на богарном и поливном: вариаi:Iте практ~ически 
выровн:ялась. Види:мо, это nризнак того, что nер~од фiiзического 

.. и биологitiческого последействия полiiвов прошлого года _на поч-
ву и растения житняка завершился. . 

Для культуры житняка второго года жизни в условиях бо-
·.гары · соотношение. веса воздушно-сухой подземной биомассы 
к надзе:мн:ой в фазу начала колошения составляет 1 : 3,5, для 

· Фазы цветения - 1: 4,8, в условиях nолива соответственно 
1 : 3,4 и 1 : 4,3. 

Получен:ные даннъте несколько нео·i-ниданнът. Дело в том, что 
каi{ указывал в свое время И. В. Ларин (1950), в 11:астоящее 
вре:мя еще нет достаточно пров·еренньrх т~аннr)тх о сооrгнонrон.ии 
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Т а блиц а 73 

· У роJ~сай возоушnо-су:J.:Ой .МаССЫ JICU17ULЯna широnО"КОЛОСОгО па второй гofJ ЖиЗlt lt 
при различпой meJ.tne рату ре ne peзиJJ-toenu па глубипе узла к,ущепия, г/-i't2 

Фон 

I-Ia бога ро . . . . . . . . . . . 
При орошении . . . . . . . . . . 
Средпий по температурному режиму 

Минимальная темпера тура 
nерезимов:ии, ос 

- 16 1 - 19 1 - 40 

560 
470 
515 

640 
570 
605 

330 
190 
260 

Средний 
по фону 

510 
410 
410 

ypoii\aя надзе~1ной и подзем:ной части растений 3Того вида. Ta1\I 
л\е дается :критическая IIнтерпретация результата опыта на 

J\амышинсi{ОЙ опытной станции. Результаты его свидетельство-
u u 

вали о тol\r, что отно1nение подземнои части м ассы н. надземнои 

1: 1,6. По ?Тому поводу И. В. Ларин пишет: << ••• Известно, 
что в условиях лесной зоiХЬI для болылинства многолетних трав 
отноi.nение ~то близ}{ О к 1., а по 1\r!epe ДВИ/Rения на юг корней: ста
новится бо.льuте, nо~то:м:у ун:азанное вьппо отношение вряд л:и 
надо считать нор1\1альньтl\1>> (с. 452). 

Аналогичное, но еще более смещенное от принятого pacnpe-
u v . 

деления норневои и надзем:н:ои ~1accJ)T получаем при посеве 

1н:итняка и на мерзлотн:r;rх почвах. IIаблiодалось такое явление 
у других видов многолетних трав, тан что потребуется новый 
дополнительный сбор материала для изучения данного явле
ния, которое :м:ы связывае1\1 со специфичностью теl\1Пературного 
рел\има почвъ1 и приземного слоя воздуха зоны мерзлоты и био
логиче~ной реаКl\Ией вида на необычн:ость ~нологии интроду
I\ентов. 

Влияние орошения и тем1rературного режима перезимовки: 
на продуктивJiость вида. В IIокровском опыте при изучен:ии 
силы влияния орошения и температурного ре1-нима перезиrvrовк11 

/J{Итня:ка ширококолосого на:ми были nолучены следующие 
данные (табл. 73). Проведение дисперсионного анализа выявило· 
(табл. 74), что сила влияния орошения на продуктивв:ость био-

• т а блиц а 74 

Влияftие изучаемых экологических факторов па продуктивпостъ житnя'Ка
широкок,олосого (n=== 48), % 

ФаRтор Сила ВЛИЯНИFI Вероят- НСР, г/м2 
н ость 

Орошение . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 
I-Iиэi<ие температуры почвы . . . . . . . . 13,9 ± 3,8 
Взаимодействие :изучаемых фанторов . . . 17,6 + 3, 9 
Суммарное действие фанторов . . . . . . 18,5 ::+- 0,9 
Случайные (ноизучепные) фаi\торы . . . . . 81,5 
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95,0 
95,0 
95,0 
99,9 

184 
223 
2231 
- . 
- . 

• 

Рис. 18. 
v иро:коi<олосый на селек.I~понном питомnике в-
Jл.и.тнян ТIL · 1 Ф r в Д еписова. 
в пойме р. Ола, 197 г . ото . . 

нолосоrо ничтоа-\на, она равна 1 о;о :и 
массы житняi<а uп;rрок~ео етический интерес. Сила влияния 
представляет, скорее, р ктивность житняка широl{Околосо-
низких темпер1а3rrу9~1 на~:~~Jодействие изучаемых rрада~ий до-
го достигает , 10 • 

0 вольно высоrюе - 17,6 Уо. с точки зрения эколоrо-биолоrи-
:Как выявил эксnе~им_ент ~ ши ококолосый - объект боль-

ческой изученности, ::~~:ностей~ nоскольку на долю влияния 
ших nотенциальных во х факторов У житню<а остается 81,1 о/о. 
с~Iучайных, :не изученны я им.и с по~мощью все более дей-· 
Выявив эти факторы и уuравл: мо -нно з:в:ачительно nовысить 
ственных 1\1етодов а~роэколог~ ' :т ы Решение такой зада:-· 
продуктивнбость эт~ит:кеоорр:~:~:С~~J: /р nРаJ{Тический и:в:терес. 
чи имеет олыпои 

(рис. 18). 
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Одноврем~енi-rо на:ми в перво~I п рибли1нении установлен 
nределы биологической продуктивности посевов 11\Итняна 1ни 
ро:коколосого. Учитывая разность уровня агротехн:ики в опы 
-тах и производственных посевах, продуктивность эту MOII\11 

на бли1наi;:Juие несколько лет принять за потенциальн 
БОЗМО/1'НУЮ. 

Для пойменных земель р. Лены, в границах рассм:атривае:мо 
го региона с температурньпvr реrним:оl\~I почвы, близн:им к -40°, 
биологическая продуктивность 1-н:итняка 19-33 ц/га, что равно 
ценно хозяйственном:у уроя-\аю в 13-23 ц сена с гектара. Ila ... . 
nоименных почвах, утепленных достаточно высоким: сне1НН:ЬIМ 

.... 
понрово :м: до уровня первых двух температурн:ых rрадаци:и, 

хозяйственный урол-\ай )НИтняка :мол-хет варьировать от 33 до 
-44 ц/га. 

П риним:ая во внима:н:ие, что житняк ширококолосый отли
чается calVIЫM ранниl\1 весенним отрастаниеiVI из всех рассмот-

... ... . 
репных наl\1И злаков, высокои питательносrrью зелепои массы 

.в период, предшествующий выбрасыванию :колоса, въ1.соной 
v 

tотавностью, а та.к1н:е рекордпои сопротивляемостыо дерн:иньr 

J-Т\ИТНЯНа К ВЬIТаПТI">fВаНИЮ /НИВОТНЬl.МИ И СМЫВУ ПаВОДJ{ОВЫМИ 

.водаiVIИ, I\елесообразно создать в Ценrгральной Jiкутии на пой-
1\tенньтх зеl\1ЛЯХ р. Ленъr долговремеиные культурные пастбища 

·с участием в составе вr>Lсеваемъtх здесь пастбищно-сеноJ-\осных ... 
·травос:месеи IL'ИTHЯI-\a ПlИрО~\О"Е\ОЛОСОГО. 

Арктагростис тuироколистньrй -
Arctagrostis latifolia (13. Бr.) Griseb. 

Распространен в бассейнах por\ Оленек, Яна, Индиrирi-\а, 
1-\олЫl\iа (Усанова, 11ерфильева, 196()). А.рi\таrростис - ценный 

~ ... 
Rорм: для ceвeprioro оленя и тeoeHIOIOЩwiX лоtuадеи. 

При: спусз{е тор .мо1\арстовых озер в бассейне р. Анадъrрь на 
.участках оголенного )l,Ha, rде преобладают не сапропелевые 
. элементы, а супесчаные обогащенные мелr\оземы, в процессе 
.сам.озалуr.нения зарастание начинается не с крестовника поляр

·ного или арi{Тофилы рыжеватой, 1\аК обычно, а с одиночн:о сто-
v 

ящих растении ар.ктагростиса. 

В 1969 г. Маrаданскиl\1 областНЫ.l\1 управление:м: сельского 
хозяйства в районе г. Анадыря (Чукотка) был:и спуще.ны три 
озера (Великое, Песчаное, Гагарье) площадью до 800 га 
(рис. 19). На их дне растения арктагростиса широL-\олистного 
образовали изре1ненньrе колонии одиночного стояния, позво
ливrние отобрать по 1\О1\1Плексу прианаi{ОВ наи:болое продуrzтив-
.ные формьr (рис. 20). · 

Для оценl\I1 кор~·rовой продук1ивност:и apктaгpocrtli[Ca широ
колистного в 1971 r. на оз. Гаrаръеi\1 б.ыло зало1нено видоисп.ы-

·.90 

.. ' 
. • ' \ 

.. ' ' 

... 

Г арье в Анадырсн:ой туnд
/' пс . 19. Дно спущенноrо тецремс~:аlа~~~~~~>~=~и:~ 1969 г. Фото Г. В. Де-

) IIачало про 
ро (Чукотка · писова. 

4~0 :м2 повторность 
П щадь делянок '-' ' 

• t• апи:е MiiOГOЛeTliИ:X трав. ЛО В бьщИ: вiieCeliЫ MИ:ll~pan,liЪie 
lt -I{ратвая. Пере[!; nбсевбо:Ты~i~асъ дисковой бороiiои:. ~ер~~ 
упобреНПЯ, nочва О ра твалась J3 ЭТ01' перИОД В ПОВ 
. ,....... 12 ) - прикатъJ. . что от-р1I.Ца-
"осева ( июля е tiаблiодалась засуха, 
tюстном: 5-саiiтиметровом: ело сходов высеянных трав. После-
·t·ельно с-казалось на nолноте ~с uши:выми' осаДI\ОВ щ,lnадало 
1\Ующи:е годы так:н~е бьrли ~ 1~71 -1973 гг. в осiювные меся
меньше мноrолетнеи норl\1.Ы. IIЬ июль и авrуст). средне-
1\l>f вегетации: мiiоголетви:х т::бь\~~ не' IIИЖе 3,5о и пе nодни:ма: 
J'екадная Теl\1Пература ВО3ДУ Я теl\1nература Н перИОД nеИрВОИ 
" . 11 2о l\1инимальна l ' 40о юль 
лась вь1ше ' · 45° во· вторую - до · · 
nерезимовн.и опускалась до - ' 76оА. 39о/о нормьr осадi~ов 
1972 г . был обосnечен осаДI\ами ч:а ез У~;ойчивую среднесу'rоч
выnало в и:юле 1973 г. Переход 5о ~ nервый rод наблюдался на 
ную температуру воздуха выrое 10 дней nозже. Сумма аi{ти:вных 
7 и в nоследующие два года на б на 63о l\feныJie обычноrо . 

5° в 1973 r. ыла . состави-
теl\1nератур выше · ю nepeзiil\10BKY трав 
Ми:ни:мальвая тем:ператrр! иne~J словами, агрометеорологиче-
ла -40 и во вторую - ::> • :~~и IIюtte средних многолетни::· 
ские nоi\азатели трех лет ь чали всходить чеl1е3 13 дnси. 
Посеянные 12 и:юля травы на в к ом:е канареечiiи:ка, воmли 
Взоrоедmи:е растения всех видо Х р omo раскуст'l'IЛИСЬ I\ 3 OI{-

B Зт"'IviY В фазе начала I{ущения. оу беr.rмаНИЯ востоЧI{аЯ, J\11-
x.J. 0 К о ЛИ С ТНЬ1И , н . 

тября арктагро~ти:с mи:р \Т\-
сохвост луrовои: . rощ . ю ЗИ1VfЬI nеронесли apt с 

Лучще всех nервуюu и nоследу сиlирС1{ИЙ, бо1\Маirия nостuч
околи.стныи волосirец 

rростис ш:и~ 95_10оо/0 расте:ний. 
ная, сохранив . 

01 
у 

• 
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Рис. 20 А PRTai"poc . тис 1П}1 Р01{0ЛИСТН v 

п~енпого те р.моr'а рстового оз Г -ыи nри самозалу.rкении сnу-
четвертый год nосле осутен~1Я,а~аg~~с: ~надыр,с:кой туnдре на 

· OJno 1 · В· Д eNucooa. 

Изучение продуRтивности ~ 
висов, IПвирст, 1973; Пlвирст, ~~~~ол:;вих трав показало (Де
в фазу цветения наивысший урожаl' 72о на третьем году жизни 
гростис широколистный (табл 75) Д( ,3 ц/га сена) дал ар:кта
в процессе дальнейших исслед~ва . u аiне если допустить, что 
урожаев волоснеца сибирсн нии он не превысит рекордных 
а ого, а даст рав v 

ритагростис широнолистный ныи ему' то и тогда 
ред ВОЛОСВеЦОМ преимуществ Иоеет ~еСJ\ОЛЬКО НеОСПОрИМЫХ Пе-
сеноносную спелость в . бн о еспечивает пастбищную и: 
В срони олее ран 

услови!lх Анадьтрсноrо айона ние,u чем волоснеr~. 
высоiшх кондиций (всхоже~ть дает хорошии урожай семян 
семена арнтагростиса отличаю~стигает 79-85%). Кроме того, 
личие от се:мян волоснеца я высокои сыпучестью и в от
с доnолнительными сло "~vн' поэтому процесс nосева не связан 

lд остями. . 
1 

92 

Т а б л и r~ а 75 
Н ar;,onлenue сухой J.taccы .мпоголетппх 1nра в, ц/га 

1972 г. 1 9 7 :J \'. 
C'CS р.. 
C'r::lro 

Вид 

C'CS 

Q) 1 ф ~>ЕЭс~ 
ts: ~ >· <1> lo-0 а=~= -~ 13 tii н:~ф ф t::{~ <l> <1> Е-о 
Е-< 0\0 о ~ ~ОФ 
<1) lxl:;>. Г:Ф Q) Q~~ 
~ :z!s::.. о::: ~ са С\1 t:r ::r ~Е-< ;t:P:: t:r 

l~олоснец (I{ЛИнелимус) си-
бирс:к:ий . • • • • • • • 14,2 23,0 51,1 26,6 51,0 01 ,fi 5G,З 

Л рктагростис широколист-.. 23,7 35,7 62,3 7') '3 выи. • • • • • • • • • '-''' 

. l lисох:вост лугоnой . 17,8 29,4 48,0 -• • • • 

Судя по некоторы~I показателям: , питательность арi\1'агро
rтиса широнолистного в одних и тех а~е условиях долil\На бы'I'J, 
выше, чем у других трав. Это объясняется тем, что на второй: It 

v 

третии год л-\изни он отличался реl-\Ордным: количеством: вогота-

тивно-удлиненньiх побегов. Ila третий год iкизни I{ моменту 
убор ни урожая ( 16 августа) облиственность волосиеда сибир
с н: ого составлял а 25, а а рн.таг ростиса 54%. Ст-\азалось 3То и I[(l 

vбводнснности зеленой массьт растений: у волоснеца - 61 ,8, 
а у ар:ктагростиса - 71,4 о/о. 

Неноторые представления о питательной ценности арн.та
гростиса широi-\олистного получе1rы на Чукотской сельсr\о 
хозяйствепной опытной станции М. Г. Соукуп и Б . С. ''fархо
вым (1062) при анализе растений l\1естной флоры· (табл. 76). 

Ар:ктагростис широколистный выделяется даа\е среди таi-хих 
ценных в :кормовоl\1 отношении злаков, ка1-х вейнИI\ Лангсдорфа 
и арк'rофил:а рьи-кеватая . В нем меньше нлетчатки, а протеина 
в фазу колошения больше, чем у арктофилы рь!iкеватой. 

Т а блиц а 76 
Х UJ.Luчec'Jf,UU состав не1~оторых растепий Ч у'Коmки, % на абс . сухое вещество 

Фаза Протеин :Клетчат на :Кальций Фо:ефор Отношение 
(Са) (Р) Са/Р 

А pr;,maгpocmuc широr;,олисrпный 

Колошение . • • • • • • 21,1 23,5 0,251 
Образование семян • • • 15,9 34,0 0,4'43 

Вейнu1r, Л а1tгсдорфа 

Начало колошения • • • • 16,3 29,9 0,332 
Образование семян • • • 13,3 38,0 0,607 

Ар]\,тофила рыжеватая 

До :колошения . . . . . ... . 
Колошение . . . . . . . 

25,6 
13,6 

29,8 
33,7 

0,431 
0,484 

0,468 
о' 3lt:6 

0,410 
0,204 

0,305 
0,343 

0,5 
1,4 

0,8 
3,0 

1 4 
' 1 ,5 

Н3 

.. 

, 



' Т а блиц а 77 
Л рохо:нсдепие феиалогических фаз ap1r,maгpoc 1n исом ширт"олист

пы~t при орошегtии и па богаре в год посева 

Фазы, ме.жфазный период Гiри оро- Разни-
шении ца 

На богаре 

Всхо)l;ы, дата. • • • • • • • • • • 30/VIII 15/VIII -
Посев - всходы, дни 

• • • • • • • 33 18 15 
Фаза 3-го листа, да та . . • • • • • 28/VIII ......,... 

Всходы- 3-й лист, дни • • • • • • 13 -
Фаза кущения, дата . . • • • • • 30/VIII -

15 . -Всходы- кущение, дата . . . • • • 

• 
П р и м с ч а н и с. Посеn провсден 28/ VII 197 5 г . 

Особенности роста и развития арктагростиса IПироколист
ного в усЛовиях богары и орошения. Это растение очень отзьrв
чиво на орошение в послепосевной nериод (табл. 77). 

Если на богаре всходы арRтагростиса появились толы<о на 
33-й день, а в зиму он ушел, не достигнув фазы 3-го листа и не 
расRустившись, то в условиях nолива через 18 дней после nо
сева он дал полные всходы, а еще через 15 дней раскустился .. 

Т а блиц а 78 
Влияпие орошепия па .:~tарфогепез арктагростиса широколистпого в ювепилъпый 

период (посев 1973 г.) 

Понаэатель На богаре 

Процессы роста 

. 2,4+0,009 Длина осевого побега, см . . . . 
Максимальная длина корней, см: 

зародышевых . . . . . . . . . . 
узловых . . . . . . . . . . . . 

2,7±0,10 
о 

Наибольшие Иараметры листьев, см: 
длина . . . . . . . . . . . . . 1 , 9 + О, О 1 О 
ширина ............ 0,05±0,005 

П роцессы развития 
Число nобегов . • • • • • • • • • • 

Листья па осевом побеге, шт. . . . 
Общее число листьев на растении 
Узловые корни, пrт. . . . . . . . . 

1,01 +0,10 
2,12+0,23 
2,12±0,23 

о 

При орошении 

3,4±0,10 

7,3±0,04 
4,3 j- 0,27 

3,62 ± 0,05 
0,42±0,04 

2,7+0,30 
4, 7 j- 0,49 
5,9± 0,65 
3,3±0,38 

1/акоплепие биомассы расп~~ний 
Вес воздушно-сухой массы одного растения, г: 

надземной. . . . . . . . . . . . О 079 +О 014 
' - ' v 

подземпои ........... ~ 0,006±0 0,110±0,36 

94 

Сила влия
ния, % 

25 5+0 40 ' - ' 
61,2±0,20 
54,1 ±0,24 

57,4±0,38 
79,8 ± 1,27 

46,0±0,291 

63,4±0,20: 
20,4+0,42 
57,7 ± 0,22 

75,5± 1,44 
23,8±4,48. 

Т а б Jt и 1 ~ а 7П 

" Jlpoцentn перези~tоваfJших растепий прп разлtи.11оп те.м пера-
туре перезимоВJ~,и па глубиие узла '•'.lflЦ(JIIUЯ 

. . . о (. Минимальная: темпсрн тура, • 
Фон 

- 16 - 19 1 

I-Ia богаре . • • • • • • • 92,5 94,2 ЗН/~ 

При о ротении . • • • • • 98,8 94,6 94,0 

в среднем по температур-

ПОМУ реЯ\ИМУ . • • • • 95,7 94,4 66.2 • 

В щн·н
нrм н о 

фо11у 

75,1t 

95,8 

.. 
Ну1нно сказать, что хотя арктагростис ruироколистныи и 

хорошо отозвался на полив, в обоих условиях увлажнения рост· 
и развитие на втором году Jr-\изни у него были весьм:а зам:едJlОП
пы, да1не по вътсоте он заiVrетно отставал от всех других 

ВИДОВ трав. 

Наибольшую силу влияния, по данным д~сперсионн~го ана
лиза ороruение оказало на прирост надземнои массы (75 Уо), раз
вити~ зародыuтевых нopenii-\OB ( 63,4 о/о), число · боковых кор
пей (53,7%). При это:м поливы очень слабо повлияли на уве
личение веса подземпой :массы (23,8о/о; табл. 78). 

Из наблюдений в природе известно, что арктагростис при
урочен к условиям, достаточно хорошо защищенным от зим:него 

пони1непия температур, I-\ тому 1не ко второму году опыта стало 
ясно, что в засушливых условиях Центральной ЯI-\утии возде
лывание его без полива неперспективно, поэтому полученные 
данные йl\1ели для нас большой интерес (табл. 79, 80). 

Оказалось, что при -40° в почве арктагростис вымерза~ 
более чем на 60о/0 и, видимо, не столько в силу генетическои 
обусловленности этого тем:пературного предела, снолько от 

Т а блиц а 80 

ВлияJ·tие изучаемых эК-ологических факторов J-ta перезимовку арпта
гростиса широК-олистиого (n== 48), % 

Фактор 

Вла}:кность почвы . . . . . . . . . . . . 

Минимальная температура nочвы . . . . . 

Взаимовлияние факторов . . . . . . . . . 

Суммарное действие факторов . . . . . . 
.1. 

Случайные ( неизученнъiе) фаi{торы . . . . 

• 

сила Вероя:т-
влияния ь. ность 

17,6 

64,2 

99,9 

99,9 

99,9 

-
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Т а блиц а 82 

Уро:нсай воздуtипо-сухой .массы aprnnaгpocn~uca широколисrппого 1-~Ja 
второй год ~1сuзпи на глубипе уяла кущет-tия, г/~t2 

Фон 

I-Ia богаре . . . 

При орошении . 

• • • • • 

• • • • • 

Средний по температурно-
му режиму ..... . 

Муrнимальная темпера тура 
11ерези:мовни, о С 

- 16 \ 

10 

300 

155 

- 19 

о 

123 

61,5 

1 

' 
-40 

о 

275 

137,5 

3,3 

233 

-

·•·oro, что в боrарном варианте растения ero вошли в зиму, 
не развив листовоrо аппарата и не раскустившись. В условиях 
же орошения (rде арктаrростис раскустился в 2,7 раза лучше, 
•rсм на богаре), даже IIa самом нйзком температурном пределе,. 
он проявил себя Kai{ рекорднозимостойкий злак. Однако, как 
поiшзал дисперсионный анализ, наибольшую силу влияния 
(64,2%) в комп;n:ексе эколоrических факторов имела все же 
1\1инимальная температура перезимовки и гораздо меньшую 
( 17,6 о/о) - влажность nочвы. 

На следующий rод последействия орошения заметnой раз-
ницы по морфологическим uоказатеЛям изучаемых вариантов, 
как это было, например, у друrих видов мноrолетних трав, не 
паблюдалось. Видимо, последействие не обеспечило оптималь
ноrо уровня увлажн'ения. Общее число побеrов на боrаре вы
росло с фазы выхода в трубку до фазы цветеnил в 1,9 раза, 

Т а блиц а 83 

.... 

Влия7-tие изучаемых э~ологических фа-кторов па продуJ~mивносп~ь · 
ap'fi,maгpocn~uca широ-колl!стн,ого ( n== 48),% 

Фактор сила влияния 
Вероят- НСР, r/мz 
н ость 

· ~, ---------r·--------------~----------~--------~~--~-

Орошение • • • • • • • • • • 28,5 ± 1,5 

1V1инимальные температуры . . 4,9 ± 3,1 

' Взаимодейетвие изучаемых фак-
торов . . . . . . . . . . 6,6±3,7 

Суммарное действие факторов 35,0 + 0,8 

Случайные (неизученные) 
фаRторы . 

Частные различия меrнду вари
антами. . . . . . . . . 

65,0 

• 

99,9 

95,0 

95,0 

99,0 . 

-

95,0 

144 

133 

133 

-

130 
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в условиях nоливного варианта число их праi<тичееки оказалос 

без :измонеiiИЙ (табл. 81). Правда, заметно прореагировали УН 
линениеl\r воготативiiЫе побеги, превыеив по этому поi<азатеJI 
богарнъrй вариант на 41 о/о . Б фазу начала I{олошения на оро1нн 
eмol\f в а р:ианто увеличился и noc воздушно-сухой :r..1аееы ( + 72 <У<)) 
Но если~ СУJ\ИТЬ по opгaнaiVI, которые являются <<nереходящи~ 
задело~о> под успешное развитие и роет в последующе1\II ГОJ~У 

то I(a нео рошае:м:оl\'I в~рианте видны следы депрессивного во а 

действия недостаточifости увлаrкнения. Tai{, у растений на оро 
niaeiVIOM варианте было в 2,6 раза меньше, чем на богарном, 
вегетативно-укороченifых побегов и на 28 о/о меньше побегов 
в фазу выхода в трубку. ~J 

Изучение влияния орошения и различных pea<И1\IIOB темпера 
тур на биологическую продуi{тивность арктагростиса mиpoi{O 
листного показало (табл .. 82), что решающую роль в его про 
ду.ктивности играют не низкие температуры, а орошение, силu 

влияния которого составила 28,9о/о. При этом надо 1.rметь в видуt 
что рассl\rатриваетея не прямое влияние ороn1ения, а косвеннос 

в виr~е его nоследействия (табл. 83). 
В связи: е I~енным.It~ биолог11Чесними и :корм:овыми достоин-

... .. 
стваl\tИ арт-\тагростис широн:ол:истнъти - весьма перспективныи 

вид l~Ля введения в I{ультуру в качестве сенокосно-пастбищного 
растения . Особенно перспективен он в зоне вечной мерзлоты, 
благодаря своей особой скороспелости и высо.кой семенной про
дук·гивности . Однако возделываться в зоне недостаточного 
увла/1\IIения он дол:tнен иснлючительно в условиях орошения, 

так :как в противirом случае не обесnечит хозяйственно-ценного 
уроJная. 
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~ · Г. В. Де1tuсов., В .. П. Ilemp~бoв 

БИОЛОГИЧЕСI{ИЕ ОСОБЕI-IНОСТИ 
. RОРМОВЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ 
В БАССЕйНЕ Р. КОЛЫМЫ 

' 
• 

R ПOCTAI-IOBI\E ВОПРОСА 

• 

t ]3 u 

ЯАС~~сеин р. Колымы юш~чает северо-восточные районы 
. и северо-западные раионы Магаданской области. Эта 

тер~итория (750 тъiс. КМ2) в 2 раза превыrпает площадь тан:оrо 
trосударства, нак Италия. Эти районы наиболее удаленные и 
rруднодоvступнъrе для промытленного освоения (рис. 1.) 

Хазлиственное освоение бассейна р. Колымы привело R не
обходимости создать здесь сельсrще хозяйство животноводство 
в частности, обеспечить его кормовой базой.' · 

Р.ис. 1. Общий;:!!- по~менных земель р. Колымы в ее среднем течении 
ион инеrорья, 1971. Фото В. РомаJ-tова. . 

1.00 

Выполнить эту задачу призвано, в uepny1o очередь, полсвое 
1 о рмопроизводство, уров<:н-rь механизаци:и ноторого обеспечи-
внот паиболее низк:ие трудовъiе затратъ1 IIa о;~ипиi~У про;~ун.ции . 
( )нна:ко пр:и теперешне:м: ассортимспто nозцол.ыnаомътх l{ормовых · 

t tу.ньтур задача эта сло11~На. Всо посеnпыо нлоп~ади 1\Ормовых 
ttyJJЬтyp заняты .овсом, рас'J'сnием 1~остаточно влaroлiOбJiiBЪlM и 
в условиях засушливого ноптинентальпого нлJI~Iата обеспечи-

. v 

нн1ощим невысоние, зависящие от nоrоднь•х усдовии уро1н:аи. 

Оnыты возделывания многолетних трав бътли nроведены 
1·олько Колыменой опытной став:циРй (1\ОС) в noc. Усть-Таскан 
в 1937 г., ныне Ягодинсиого района МагадаНСI{ОЙ области, и 
11оназали обнадеживающие результаты. Великая Отечественная 
войnа задер1-:кала начатые опыты. Станция была ЛИI{ВИд:ироваiiа 
( Лронов, 1944). · 

Позднее совхозы Rолы:мсной зоны <<Эльrеii>>, <<Cycyмaii>>,. 
<<Сеймчан:>>, <<СреднекансRий>> неодноRратно предпринимали no
IIЫTRИ организовать травосеяние, нэ в бо;цыпинстве случаев они 
аананчИвались неудачно. Травы вымерзали в первую J-He зиму. 

В 1968 г. в совхозе <<Средне:канский>> ( метеостанп.ия Сейм чан) 
Магаданс:кой области отдело:м нор:мопроизводства Магаданеной 
областной государственной сельскохозяйственной опытной 
станции был создан опорнъrй пуНI\Т по изучони1о наиболее ак...: 
туальных вопросов кормопроизводства в этой зоне . Нами (Де
писов Г. В., Нетробов В. П.) бъ1ла разработана программ· а и: 
методика исследований и изучены биологические особенности 
многолетних трав сеноносно-пастбищного использования (толь
но в 1969· г. начато изучение 49 в:идов, пре;цставленных 215 сор
тообразца:ми). Это позволило Hal\tr выявить ви:ды 1\IIНоrолетн:их 
трав, наиболее пригоднъ1х для возделъ1вания в :континентальной 
зоне Магаданской области. 

ФИ-ЗИI\0-ГЕОГРАФИЧЕСКИй ОБЗОР 

СРЕДНЕКАНСКОГО (КОЛЫ~СКОГО) РАЙО~А 

Среднеi\ансний район относится I{ перво:му Колымскому 
клцмат.ичес:кому району (Стариков, 1958), охватывающему бас
сейн · р. :Колымы, включая бассейны рек 01\IIолона, Большого 
Анюя, Малого Ан1оя, а такJ-не горно-л.есные части бассейнов рек 
Ав:адырь, Берелех и Гижига. 

П~рвый климатичесRий район хараRтеризуется резко кон
тине:етальньпvi нлиматоl\I, ноторый .на северо-востоке nесколЫ{О 

смягчен вл:иянием Берингова моря и усилен на северо-западе 
близостыо Верхоянсноrо и Оймяконенога полюса холода~. 

Чет:ко выраженной периодичности в наnравлении ветров 
здесь ireт .. Мансимуl\II Inтилей приходится на зиму. Метели зани
мают в году до 25-30 дней. Для района хараRтерн:а низкая . 
среднегодова~ температура воздуха ( -12,5°). Средняя те~м:пера
тура самого холодного 1\tесяца (января) -39°, самого теплого 1 
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(иiоля) 14,7°. Зим: а продолл{И'r'ельная холодная, лето норот1\о 
J-I{apнoe. l3езморозный период длится в среднем 70 дн:ей, н 
заiVrорозн:и: случаются и в .июле. Снег ло1-кится в горах Yil 

в половине се1rтября, а повсем:естно в период с 18 по 28 OI{TЯбpJJ 
По даJПiьiм метеостанции Сеймчан, расположенной в 5 '' 

от опытного поля, видно, что средняя годовая теl\1nература во а 

духа здесь -11,2°, средняя суточная темnература самого хо 
ЛОJ{,Ного месяца (января) -37,4°, самого те;плого (июля) 15,1° 
Ilаиболее низная средняя тем:пература (до -50°) наблюдаетсJt 
в течение второй декады января. Максиl\1альная теl\~ператур а 
в январе в среднем составила -34,2°, а l\1ИIIИ~Iалыiая - \ 41,9°, 
Средняя максимальная тем:пература и1оля 21,7° (первая декада\ 
23,5°), миним:альная - 8,1°. Среднее число дней со снежным по 
нровоl\1 221, без осадков 204. Общая сум:ма осадков за rод равна 
320 мм (из них в тепл:ьтй период (V -IX) вь1падает 165 мм). 
Средняя 1\fесячная относительная вла1-нность воздуха в летн11о 
1\Iесяцьi высокая - в ночные и утрсн:ние часы сутоi{ I{олеблется 
обычно в пределах 80-88 о/о, в середине дня и в вечерние часы -
45-66%. Последние заморозi\И в воздухе весной отмечеnы сро;\ 
ней датой - 12 июня,. а время первого заморозJ{а осенью ..-J 

7 августа. ПродолJнителыrость без:морозного периода pan1rn 
ЗДеСЬ 55 }l;JIЯM * .. r . 

1-Кестн:ий те:м:пературнъJй. реа{ИМ воздуха усугубляется . пиз 
ними те.мпературами глубинных слоев почвы. На глубине 2 м 
те~rпература никогда не бывает поло/нительной и в самой сере 
дине лета тем:пература почвы на глубине 20 см не подиимаетен 
выше 12-13°, хотя абсол1отпый мат{сим:ум температуры возду
ха в ~то время может достигать 26° .. Таково м:ощпое влиян:ис 
вечной l\1ерзлоты. По~то:м:у cyl\1f\1a 3ффективных тем·ператур воз
духа, хотя и достигает 790°, в агробиологическом плане не идет 
ниvв какоо сравнение с теплообеспеченностью в центральных 
раиопах страны. 

МЕСТО И ПОt.IВЫ fiPOBEДEIIИЯ ОПЬIТОВ 

Землепользование совхоза <<Среднекансi{ИЙ>> расположено 
в границах Среднекапекого района Магаданской об·ласти на 
левобереJ-I{Ье р .. Колымы, в обширной Сей:м:чан:о-Буrондинской 
впадине. Долина р. Колымы в границах зе:м:лепользования сов
хоза имеет три хорошо вырал{енные террасы: поЙl\1енную, пер
вую надпойменную (старопойменную) и материковую. 

Пахотн:ые угодья совхоза размещены на старопойменной тер
расе, I{оторая полностью вышла из сферы влияния паводковых 
вод. Чтобы заложить опыты на дву.х типах почв, их приu1лось 
разместить в двух · nолях севооборота: на поле N2 5 и 14~ 

*П ояснительнал . записка по почвенпо-rеоботапическому · обследо-
ванию совхоза <<Среднеканс:кий>>. Магадан, 1961 .. 
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11оле М 5 имеет слабый уклон па совор, хороrпо выравнс1rо. 
1\ точение nоследних пяти лет вся ттлоu\аl\1> его (52 га) б1)1ла за
'' н 't 'а nосевами овсяно-гороховой смеси. Jla 1rсм. е/негодно nро
JII)нилась зяблевая вспашка па I'лубиJIУ 10-12 см: с одiiовремен:
'"'' м бороноваr.:rием: . Весной почва дпсr{овалась тя1гелой ДИСJ{О-
1\ой бороной БДТ-2,2. В предыдущие годъr и в год посева опыта 
1\ 11 ОЧВУ ВНОСИЛИСЪ удобреЮ!Я (та б л. 1). 

Таблица 1 

В1-tесеппые мu1-~;ералъпые удобрепия 1-~;а поле .NI~ 5 

пло- внесено туi,ов, ц/га 

Удобрение щ~~ь, 1967 г. ' 1968 г. ' 1969 г. 

Аммиачпая селитра • • • • 52 1,0 2,0 2,0 
Суnерфосфат двойпой • • 52 05 0,5 0,5 

' 
Хлористый калий . . • • 52 1,0 2,0 2,0 

Всего. • • .. .. • ., • • - 2,5 4,5 4,5 

Краткая характеристика учасТI{а следу1ощая: 
1. Почвi~т талиновъ1е. Располо;I{ены на прирусловом талИI{е 

р. КольiМЬI. Вечной мерзлоты под участком: нет. Почвъi аллюви
н.ньные старопоймеНIIые, тя1нелосуглинистые, подстилаемьrе 
t'алечнином . Ilасыщенн:ость основапиями 84-90 о/о, pli 4,6-
!),0; К20 17 мг/100 г nочвы, Р205 10-15 мг/100 г почвы. Почвен-
ный nрофиль :моп~ный (90-100 см), ОI{рашен гyмyco:tVI от тe:мrro
tioporo до l{Орич:нево-серого, дифференцироВI{а по горизонтам 
с.nабая . По морфологическо:м:у описанию и данНЫl\1 ХИl\1.ИЧОСI{ОГО 
ннализа ПОЧВа MOn{eT бъt:ТЬ отнесена 1{ ХОрОШО окультуреННЫМ * · 

Мерзлотные почвъ1 в оnыте nредставлены са:мЪil\1 I{рупным 
в севообороте совхоза ·полем М 14. Оно хоротпо выравв:ено, без 
у t\лона. Засоренность слабая. 

С 1967 г. поле засевалось горохо-овсяной смесью. ОбрабоТI{а 
под 'nосев аналогична 

т а 6 л и ц а 2 оьработке поля N2 5. 
Ппесеппые :tr~ипералъпые удобретъия па поле В 1967 г. на всю nлo-

N~ 14 
щадь был внесен навоз 

внесено тунов, из расчета 1·0 т/га, :м:ине
ц;га 

ральн:ые удобрения в Удобрение 

1968 r.\1969 г. этот год не вн:осились. 
----------------~----~--~~--- Впоследуюrцие годы не 

Лммиачнал селитра . . 154 
< :уперфосфат двойной 154 
Хлористый J{алий . . . 154 

Всего. . ., . 

1,0 
0,5 
1,0 

2,5 

2,3 
0,5 
2,0 

4,8 

ВНОСИЛИСЪ оргаiiИЧеСI{Ие 

удобрения ( табл. 2). 
Поле М 14 располо

il-\еНо на м:ерзлотных 

* Приведевы данные агрохимических исследований МагадапСI{ОЙ 
агрохимической лаборатории. 
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почвах. Вечная· мерзлота залегает на б Тип почв: .МОJ>ЗJiотно-тае'Lкньте п б глу ине 1,25 - 1,5 
[[ 

· .r. ~~ олу олот:н:ые торф евыс. . ахотный горизонт до глубины 15-20 ' ниисто-гл 
(хорошо- и среднеразложившимен к низ - см сложен торфа 
ся плотны.l\I средне- и сЛ:абогле ) у резко сменяющи ~8 ( 

75
) евы:м: с углиином r . (' 

v , .,см обычно супесчаный, с 60 до 125 см :_ оризонт ~ 
мераЛЪIИ. Агрохи:мичесние поvаз . . грязно-серы 
4 8 1 

л. атеJIИ почв: рН 4 1-4 5. К 
- мr 100 г почвы; Р20 10-15 мг/100 ' ' ' 2 но отнести н среднеонул~туренным. г почвы. Почвы MOJJ 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКИ 

IIa севере в новых районах з следований для разработни реном::леде~ия на проведение ис 
того или иного вида многолетних да~ии введения в I{ультуру 
вая н:еотложность поставлен:н:ых трав уходит 8-9 лет. Учиты 
проводимых обычно последоват:;~ач: два ;тапа исследований, 
сравнительное видоиспытав:ие ми г в:о." ИЗ)Т Iение I\Оллекции и 
одновременно . 0 олеших трав, мы проводиJ11t 

Таной подход вел н опре еле . . в силу значительного увеличе~и . иному перерасходу средс·rв 
работ и обязательной гибели зв:ачи~ объе~а исследовательских 
в большедещшочв:ых опытах в: ельнон части виров и сортов 
исследования заняли 4 го , о давал выигрыш во времени -
вложенный в погибшие о:ав из 8. Rро:ме того, каждый рублъ, 
деляночные опыты, был мно:О:е~~ания. многовидовые больше
набор !УiНоголетн:их трав дл р нобо:куплеи: тем, Ч1,О видовой 

я региона ыл опреде вертому году опытов ( 1972 ) Э лен уже н чет-
тить завоз незимостойrшх в~· ~в то, позволило совхозам пренра-
лось и приносило производс~ , чrо ранее широно прантИI{ОВа
вательно подорвало прес· . в у тысячи рублей убытков и осно-

rи/н: :м но го ле·rнтжх r . . венников . • rрав У производст-

. ОДновременно mло изучени б ._. . го набора видов :многолетних е осо енв:остеи биологии широно-
па: почв (талых и мерзлотныхтрав ;не на одном, а в:а двух ти
рии, характеризующих настоя ) раз~ичв:ых нриогенных катего-
3емель среднего течени :ее и удущее пахотнопригодных 
биологичесную реакци: !а~ 0~~ы:ы. Это позволило выявить с~тствие . такого мощного эко~огич з изучаемых видов в:а при-
(мноrолетняя) мерзлота. · еского фюпора, нак вечная 

Гlредшеств.еннином опьrтн~х п б .. · , хоnо-овсяная смесь. осевов ыла бессменная горо-
С целью Rai{ можно более ши ... вом и сортовом · аспекте в ронои реногносцировiш в видо-

опыты по разме;ам деJr~но за~исимости от наличия семян, все. 
образом. · I{ ыли сгруппированы следующим 
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Мелкоделяночные опыты. Размещены ярусами, шириной 
1 ,5 м. Подразделяются на реr{()гносцировочnые посевы и кол
.11 енц:ионные пиrомники многолстпих трав. Посев рядовой. 
Мюндурядья 15 см. в. рс1югпосцироtючпых посевах 1- 3 де
.нянки, в нолленционном - 14-22; шющщ~J, делянок 0,23-0,69 
н 3,2-5 м2 соответсrвен:по. Оба питомню<а при палиqии. 
семян предусматривали 2-3-нратную повторность (см. табл. 1 ,2). 

Крупноделяночные опыты. Площадь J{aJЩI,OЙ учетной де
JIЯНКИ 108 м2 (30 х 3,6 м), повторность 1-кратная за исключе
Jmем тех случаев, ногда из-за недостатх<а семян отдельные но-
мера высевf!лись в 2-3-нратной повторности. 

При выполнении опыrных работ примеюшись распростра~ 
ненные методини :исследований по луговодству, пастбищному 
хозяйству· и геоботанике. 

АГРОТЕХНИКА ЗАКЛАДКИ ОПЫТОВ И 
ОБЪЕRТЫИССЛЕДОВАНИЯ 

В онтябре 1968 г. на опытных участнах проведена зяблевая 
пахота на rлубину 10-12 см с одновременным боронованием. 
Весной 1969 г. до предпосевной обработни почвы вносились ми
неральuые удобрения: аммиачной селиrры 2 ц/rа, суперфосфата 
0,5, калия хлористого 2 ц/га. После рассева минеральных удоб
рений 7 июня проведено бороноваuие тяжслой дненовой боро
ной поперек пахоты в два следа, 8 июня - предпосевнос при:
I{атывание деревянными кап{ами. С 10 по 20 ихоня проведен 
сев опытов сеялной CYR-24 с одновременным прикатыванием:. 
Посев на меЛI{оделяночных участках проведен вручную под 
шаблон: с междурядьем в 15 см. Срон сева с 15 по 30 июня. 

Сортообразцы видов высеянных мнеголетних трав были 
представлены следующим образом. 

Бобовые мног6летние травы 

Горошеw. .мышипый. Образец Полярного ботсада. 
Клевер белый. Милка (ВИР, Дания), образец Львовсного 

ботсада, Приекульсний, образец Центр. Сиб. ботсада, йыгева 
54, С-100 (ВИР, Англия), образец Томеной с.-х. опытн. стан-
ции, Витте Дахи (ВИР, Англия) , Медунай . 

. Клевер w.распый. Павловсний 16, образец с Нарымской ГСС, 
Абадехский (ВИР), образец с Нарымской ГСС, Амурский 11, 
Губеровский (ВИР), Бийский 1, Кемеровский 501, Манаров
с кий (ВИР), R-1908 Нарыменой ГСС, Абадехсний, Печерский 
(ВИР), Стендский, Лиепсна (ВИР, Литва), Псновсний мест
:в:ый (ВИР), Юно Дахифельд (ВИР, . Дания), Хунсбаль (ВИР, 
Дания), Нера (ВИР, Дания), Тааструм (ВИР, Дания), Пора 
(ВИР, Дания), Хибинсrшй 1 (ВИР), Уладовский. 34 (ВИР), 
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Средirерусский (ВИР) М ... 
лия) 1,е (IЗИР I ' apycиiiCRИI1 150, Лангово (ВИР И,, .. 

' ра · , с )ИIIляпдия) П ' · 1 <1 
Олы (яRутский отбор) Т ' ... риев:ульсв:ий 66, образец И:J 

·С б б ' омсв:ии местный об Ц и . отса~а, J\емеровсв:ий 5093 и .. 2,8 разец ентр. J( .... , J.tpaCI-IЫИ 
1левер розовыи. Образец Цеirт С б б . 

ского ботсада, образец ВИРа (Pi.p. и · отсада, образец Львоn-
(Волого,цсв:ая опыт:ная стан ировсв:ая обл. ), образец ВИРа 
Мордовс:кий образец У ция), !Jриов:ульсв:.ий 26, Йьrгева 2 

· ' J. tаЛИНИI-IСRОИ об л (ВИР) ' 
!{ опеечнип альпийспий Об П . . 
Люцерна синегибрид,;,ая РМ_зец олярного ботсада . 

посевirая (ВИР) А · арусинекал 425, Славянская , мурсв:ая. 

Люnин .:многолетний Об азе Г 
Цептрального Сибирско.го б~тса;а о~ьковск{fо ботсада, образец 
чуть розовый), образец Горьковс~ 0 р~зец улковский (белый, 
лиловый) Пулковсв:ий об ого ... отсада, образец (черно-
(ярко-розовый) Пулков'скиСа~~ц а~ини(и) Пулковс~ий, образец 
ного Сибирсного ботсада п' Р ец узнолистныи) Централь-
Л д ' уткинекии 
я венец рогатый. Майкопский 10, об~азец из Псковской обл. 

Злаковые многолетние травы 

Веп:мания восточная Об азе М -
В еп:манuя обыпновен~ая Ьб ц из яунджи Магаданской. 

ботсад._ll, образец Пермског~ бо~::оц ЦДентрального Сибирсного 
Beuниlf- Лаи д ф Об да, ОНСI\ая. 

Пlгс ор а. разец Г б 
. Волоснец сибирспий. Хибинский лави~о атсада (Москва). 

СХИ, образец Нарымекай ГСС (Т ( ), образец Омского 
кормов, Рi.амалинский 7, образец оД~~~~И~~Х образец ВНИИ 

Е;;1са сборная. Образец Гл а, Гуран. 
екая 6, Приокульская 30 об авногл ботсада (Москва), Майкоп
Пс:ковская, образец из п' разоц ьвовского ботсада, Местiiая 

]{ ольши. 
анареечнип тростниповидньLй Об Ц 

бирс:кого ботсада обра Г . разец еi-rтрального Си-
Рi.ишиневского бо~сада, ~~ц азоорьковского б~;сада, образец 
из Черповец (ВИР) й р цП из Rировскои об л.' образец 
Н ' ыгева, ервонец 

Павл~~~~~й 6e;~j;"ы't Амурск~й ·104, обРазец Омского СХИ 
6 , J. tинельскии 1 образец п б ' 

о разец Центрального Сибирсв:оrd б ермсв:ого отсада, 
го nитомвина образе . R . . отсада, образец Пулковско-
Магаданской (а) обр~ец и~и~вскмо ботсада, образец из Олы 
RИЙ 760, образ~ц Пермекай с л~ агадан~кой (б), Маршанс
Томской обл . ' образец Севе о-Rа.з . опытн~и станции, образец 
ции, Узупгырский (Ниргиз~я). ахстанскои с.-х. опытной стан-

Лисохвост луговой. Хибинсний 438 
чавший), Приекульский 40 б , образец из Эльгена (оди-
Центрального Сибирского бо;са о разец Пулковский, образец 

·Серебристый, Московский 1409.да, образец Львовского ботсада, 
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Лисохвост тростiiиковидirый (вздуmьLй). Донской 20, обра
~оц Центрального Сибирского ботсада. 
Мятлип луговой. Дедиповский 1, Йъ1гова 1, образец Омско

, ,о СХИ, образец ОрдыiiСI~ой опытной станции, образец из 
t[елябинсRой обл., Iпироколистпая форма Леiiинградско
го ботсада. 

Мятли}f, болотньLй. Образец из Пулково, образец Централь
ного Сибирского ботсада, узколистная форма Абаканской опыт-

v 

нои станции. 

Овсяница восточная, тростниповидная . Майкопская 2, обра
зец Вороне1нского ботсада, гигантская форма Кишиневсв:ого 
ботсада, образец из Ю}кпо-Сахалинска. 

Овсяница прасная. Хибинская 1, образец Горьковекого бот
сада, Шилис (Литовский I-IИИ3), Приекульская 45, образец 
Омского СХИ, йыгева 70 (ВИР, ЭстоiiИЯ ГСС), образеп Перм
с:кого ботсада, образец Пулконского питомника, образец Брян-

v v 

скои с.-х. опыт:нои станции. 

Овсяница луговая. Образец из Воронежского ботсада, обра
зец из Пулконского питомника, образец из Львовского ботсада, 
образец из Омского СХИ, Пав.-.овская (из Воропе1нской обл.), 
Хибинская 806, ВИР-3 Павловской опытной станции, образец 
иs Польши томской репродукции, Киргизская Комсомольской 
опыт:ной станции, . образец ГДР репродукции АНИИСХОЗ 
(Барпаул), Камалинекая 95, образец из Польши Тамбовекой 
репродукции, Павловская. 

Овсяница овечья. Образец из БИIIа, образец Омского СХИ,. 
()бразец из Пулково. 

Полевица белая. М 97 (ВИР, Тамбовекал обл.), образец 
1\иmиiiевского ботсада, Хибинская 539 (ВИР), образец Омского 
СХИ, Приекульская 15, Гуада (ВИР, Литва, ГСС), образец 
fiyлкoвci-\oro питомника, образец Центральпого Сибирского 
ботсада, гигаiiтская форма Пермского ботсада, Павловская, 
местная Пермекая (Пермской с.-х. опытной станции), образец 
Ерянекой с.-х. опытной станции. 

ПьLрей беспориевищньLй. Образец Киrпипевского ботсада, об
разец Пермского ботсада, Павловский, Камалинекий 175. 

ТимQфеевпа луговая . Образец Центрального Сибирского 
ботсада, образец Пулковский, Амурская 102 (ДальНИИСХ), 
Павловская, Хибинская 673, образец Омского СХИ, образец 
Пермской опытной станции, 1-Iарымская, Псв:овская местiiая, 
Гинтарс 2, Кир.гизская (Комсомольская опытная станция), 
Ленинградская 204, Марусинекая 297, Камалинекая 96, Степ
пая форма Центрального Сибирского ботсада. 

Райграс пастбищньLй. Псковский местный (ВИР), Прие
:кулJ>ский 59, Ленинградсний 809, образец Пулковский, Прие
Rульский 20, Валинг е . 

Райграс многоупосный. Образец Пермского ботсада, Маркин
екий 23 .. 
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Райграс въLсопий. Приекульский 20, образец 11ермской опьiТ• 
ной станции, ПриеRульский 70. 

Региерия. РедRоRолосая форма, Вилюйская форма, регнерин 
волоRIIистая, остистая форма, с полупон:иRmим :колосом, арRтн
чес:кая, рогперил гибридная, плотноколосал форма, регi-Iерин 
Ленская (сорт регнерии изменчивой). 

Всо регнерии, Rроме волокнистой, представлены видами 11 

формами рода регнерий, отселектированных Д. П. Яковенко из 
дико:й флоры Якутии. Названия их в большинстве случаев 
даны им условно, без определения видовой принадлежностii. 
Здесь и далее они сохранены нами без изменений. 

ОСОБЕННОСТИ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИй 
В ГОД ПОСЕВА ТРАВ (1969 Г.) 

Агрометеорологические условия года сева трав во многом 
предопределяют судьбу их уроr.наев в последу1оШ;ем. Это по
нятно, таR как полевая всхож.есть, выживаемость и дости}Rеi-IИО 

той или ИI-IОЙ фенологичесRой фазы в год посева, возмож1rость 
.., 

растении получить закалRу, накоnить сахара, т. е. все то, что 

во многом предоnределяет благополучную перезимовк·у расте-... .., 
нии, вависит от комтrлеRса погодных условии: перед nосевом трав 

.., 
и после него в первыи год их жизни. 

Устойч:ивьтй переход температуры воздуха весной 1969 r .. 
через 5° наступил 26 мая, осенью -14 сентября . Продолжи:
тельность периода с температурой вь.rшо 5-11; череа 10° - 85 
дней. Сумма средних суточных температур за период с темriера
турой воздуха выше 5° составляет 1484°, за nериод с темпера
турой воздуха выше 10° - 1138°. Продолr:Кительность безмо
розного пориода в воздухе 93, на почве 45 ДJiей. Сумма осадков 
за вегетациоiiiiЫЙ период 99,8 мм, или 54% многолетней нормы. 
В то 1не время температура воздуха была IIa 19% выше много
летней (12,3° против 10,3°). 

Так:И:l\1 образом, в агрометеорологичес:ко:м: отношении вегета-
. .., 

ци:оныи период первого года жизни трав характеризовался вы-
.., 

соRои засушливостью. 

Для нормальных всходов, дальней~ его роста и развития 
изучаемых многолетtтих трав в такой год особое значение и:rw1еет 
Благообеспеченность почвы. 'У выбранных для опытов местообJil
таний о~а была различной (табл. 3). На всеl\1 протяжении веге
тации запасы продуктивной влаги в норнеобитаемом слое до
вольно низки. Однако на мерзлотных nочвах они оказались, 
выше, чe:rvi на талых. 

В целом осень 1969 г. для подготовки трав к перезимовке 
была неблагоприятной. В ночь с 27 по 28 августа от заморозRа 
'(-2,2°) nогибли листья клевера, а канареечник тростниковид
ный и :костер безостый прореагировали ускоренным подсыха-' 
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Таблица 3 

Вапасы, проду-ктивNой влаги . в почве в 11ервый (.1969) гоD жизпи 1nрав, ~t.м, 
• 

'*- • о 

Почва почва о 

1 
ro 1 .. ::Q~ 
н. ~Q,) 

Месяц ro ~s мерз-
~~ 

~ тали- мерз- ·rали- Q)tij 

Q) лотпая 
Q.Q) новая ло1'пая 

А~ 
:ковая !=:S ~s ~ 

На глубипе 0---10 см Н а глубипе 10-20 см 

11юнь III 11 25 
Июль 1 7 11 57 \ 22 29· 32 

11 9 12 33 30 35 17 
>> 

· III 8 12 15 21 29 38 
>> 

·Ср.еднее 8 12 15 24 31 29 
1 6 5 17 18 19 166 

Август 
II 5 12 140 13 33 153 

)) 

)} III 4 4 о 12 32 

·Среднее 5 7 40 14 35 27 
1 4 14 250 8 38 322 -Сентябрь 

11 9 18 100 22 43 95 
>) 

)) III - -

1-1ием листьев, остальные травы усnешно прошли закалку . 
Этому благоприпятствовало то, что в сентябре среднедекадн~е 
·температуры воздуха иревыеили многолетн:юю норму ~а 2-3 . 
Дневная температура воздуха поднималась во второи ~екаде 
до 16.-1~, а в третьей- до 7-10°. В Т? 1-I-\e время ноч~ая тем
пература на nоверхности nочвы была ул-\е отрицательнои. В кон:~ 
це второй декады сентября прошли небольшие до1нди, в третьеи 

.0пи превысили многолетнюю норму в 1,5-2 раза. Дожди носили 
облоrкnой характер, что в целом в:е благоприятствовало успеш-
ной закалке многолетних трав. В таких условиях нами велись 
опыты; nозволившие изучить эколого-биологические особен:
ности болыnого 11абора видов трав и их nродуктивн~сть в усло
виях богарного земледелия этого засушливого раиона. 

РОСТ И РАЗВИТИЕ ТРАВ В ГОД ПОСЕВА 

На таликовой ПОЧЕе поля N2 5 все травы были посеяны с 10 
по 20 июня (мешал дождь), а на мерзлотной (поле N2 14) - с 25 
по 30 июня. 

В rод посева coвcel\tf не взошли или дали тольRо единичные 
всходы вейник Ланг_сдорфа, овсяница тростниRовидная, овся
.ница бороздчатая, беекильница расставленная, овсяница ги: 
rантс.ная и все ~rятлиRи. Развитие остальных видов в первыи 

.год жизни nредставлено в табл. 4. 
0 Если на талых поч11ах большинство видов (более 70 ~) 

·вели себя как яровые, то на мерзлотных, напротив, свыше 70 Уо 
;разв:ивались по озимому типу. Способствовала этому лучшая 
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Таблица lr 

.ll e"fZo.mopьze показатели развития мпоголетпих rnpaв перед уходом е nepв!Jm 
зиму (1969- 1970 гг.) · 

Вид 

1 

Регнерия 

Ежа сборная 

Райrр~с 
пастбищный 

Panrpac DЫСОRИЙ 

Пырей бесRорне
вищный 

Rанарсечпин тро-
v 

СТПИ:RОВИДНЫИ 

Полевица бела'я: 

Ностер безостый 

Овсяница луговая 

110 

Почва 

таЛИl\ОВаR 

2 

Основпая фаза - начало 
всходов (посевы - всходы 
25-30 Д}Iей) . Фаза куще
ния следует ~ерез 23- 26 ... 
днеи после появлепил всхо-

дов 

Начало всходоn :на 8- 10, 
полные па 38-fr ~сnь. Всхо
ды изреженъi. Полнота по
крьrт:ия 20- 40%. ·через 25· 

v 

днеи после всходов-выхо71; 

в трубку. 

I-Iачало всходов через 8 
дней, полные-через 15 пос
ле посева . В зиму уmли в 
фазе молочной спелости 

Посев - всходы-32 дпя. 
В зиму у1нел в фазе молоч-

v 

нон спелости 

1 

Полпъте всхо~ы через 15 
дне.й после посева. ,Цо зимы 
достиг фазы начала ноло
mеп:ия. Репродуктивные nо
бэги погибли от подостатка 
влаги 

Ilачало всходов па 8-й 
дспь, полпыо-на 33-35-й. 
В зиму ушел в фазе труб
Rования 

Период посев - начало 
всходов 16- 19 дней. Пол
ные всходы не зафиксиро
ваны 

Начало всходов па 18-l:т, 
полные па 24~30-:й день 
после посева .. В зиму рас
тения ушли в фазе трубко
вапия 

Дру}:кные всходьУ, полные 
на 17-й ~ень . В зиму ушла 
в фазе полного кущения 

мерзлотная 

3 

Период посев-на •щ 
л о всходов- 21 день IюJ r 
ные всходы на 30-й ден.а . 
В qиму Рег..нерия apR'I'H 
ческал вышла в фаа 
трубRования, остальные 
D фазе Rущения • 
Местная ПСI{Овская да 

ла полные всходы на 

12-:й день после посева , 
уп1ла в зиму в фазе 11а 
чала цветения. Обра~Н''I ~ 
о;ки не сортовой-в фнаl 
I{ущения 

l-Iачало всходов чорР.I 
12, полные через 25 днРii 
после посева . В зиму 
уiпол в фазе цветспин 

Те же 

)) 

Период посев-полны( · 
всходы 30 дней, yxort; в 
3ИМУ в nачале стеблева 
HIIЯ 

Период посев-полны< ~ 
всходы 30 дней . В зиму 
растения ушли в фаз ( • 
Rущения 

Период посев-полные 
всходы 25 дней. В · фаао 
выхода в трубRу расто-· 
ния ушли в зиму. Ха
раRтерна равномерност r ,. 

покрытия делянок 

Период nосев-всходi>r 
составил 10- 15 дпсii. 
Растения ушли в зиму 
n фаЗ:о ку.щсния 

П р о ~ о л 1н о п .1:1 о т а б л . 4 

1 2 3 

ТимофееВI{а луговая 1Iачало нсхОJ\ОН аа регис
трировано на 22-й допь . 
ПоJ1ные ncXOJ\Ы не получе
ны. Рас.куститr>ся не успела 

ff ОЛПЫе 11С ХОДЫ ПОЧТИ 
всех сортоu на 12-й ДO II f> 
поело посева (Марусин
ская 204 па 19-ii). В знму 
ушли в фазе трубкова
пил сорта : Гинтарс 2, 
.:Камалинская 95, Мару
синекая 204 

Бе:кмания обыкnо
нспная 

.Писохnост лугоnой 

Rлевср красный 

1\лсвер белый и 
розовый 

I\опеочник аль-
,, " 

ПИИСJ{И:И 

Вайда Rрасильпая 

Лядви ец рогатый 

' 

Получены тольно единич
ные всходы. J\ущение не 
началось 

Период посев - нача
ло всходов 30 день. Рас
куститься растения не· 

усnели 

flачало всходов, единич- Период посев - пол~-
ныо растения. Кущение не ные всходы растянут 
наступило (28- 31 день) . Кущение пе· 

IT а чало всходов на 15-й, 
полные па 36-й день . Вет-.. 
11леrrии: до зимът пе пасту-

пило. 

11ачало всходов на 15-й, 
nолпые па 36-й день. 
Ветвление но наблюдалось 

1lачало всхОТJ:ОВ на 25-й 
}l;опь после посева. Вст.оле
лие по паблюдалось. Выео
кап изреженпость 

l-Iачало всходов, вътсОI{аЯ 

изрсll\е:н:ность 

I:-Iачало г.сходов на 35-й 
день после посева. Ветвле
ние не наблюдалось 

наступило 

Период посев - пол
нътс всходы 12 дней. 
Пород ухо~ом в зиму за
фиitсировапо ветвление 

Начало всходов на 
10-й день, полные па 
на 26-27-й день. 
23/VIII-пcpeД уходои 
в зиму началось uот

вление 

Полпъiе всходы не па
стуnили. Их 20- 30% . 
Начало через 15 дuой:, 
набл1одалосъ ветвление 

Псходы друнптые, па 
15-й день после посева. 
Образованис ровстни, па
чало стеблевапил 

Посев - полные всхо
дът 22 дня. В зиму ушел· 
в фазе бутонизации , !!а
чало цветения 

влагообеспечснность мерзлотных почв и относительно понижон

пые темnературы лет1rего периода. 

Кустистость многолетних трав перед уходом в зи~IУ во мJrо

гом предопределяет успешность их перезимовки . Изучение этого 
ноказателя (табл . 5) выявило, что не вес травы одинаково хоро
нrо Rустились (ветв :ились) на разных почвах . На таликовых ста
ропойменiiЫХ почвах фактически не расRустились такие злаки, 
I{aK perr-Iepия гибридi-rая, волоснец сибирск.ий, лисохвост луго-
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Т а б л и ~~" Коэффпциепт ·,.ущепия адапав перед уходом в первую аиму (1969- J!JU} 

Вид 

Почва 1 -- ' lfOЧIIII 

тали- мерз
новая лотная 

Вид 
'l'aJJи- мс-1 
новая .JJo 111 

4-5 Rостер безостый . ·. . . 
3-4 ОвсяЕiица луговая . . . 
4-5 Тимофеевка луговая .. 
0- 1 Б екмап:ия восточная . . 
4-5 Лисохвост лугоnой . . 

2-4 
3-6 
2- 4 
0- 3 

1 
:~ 
') 
t..J 

о 
2 

Регnорил изменчивая* 4- 5 
Р. а рRтич есная . . . . 5- 6 
Р. реднонолосая . . . . 5-6 
Р. гибридная . . . . . 0- 1 
р. ПЛОТНОRОЛОСаЯ • • • 4-5 
Р. новая . . . . . . 5- 6 
Р. нюрбинс:кая . . . . 4- 5 
Р. узкочешуйчатая . . 6-7 
Е1на сборная . . . . . 3-4 

- Волоснец сибирский . . 
- Лrопин многолетний . . 

1** 
1 4 7 

- Лядвинец рогатый . . . 
1 
1 
1 

1 
1 
1 Рейграе пастбищный -

р. вы со :кий . . . . . . 3- 4 
JТырей бескорневищный 3- 4 
1\анареечник тростни:ко- 6- 9 
видный 

3-4 Вайда краеильпая . . 
4- 6 Rлевер красnътй . . . . 
- R. розовый . . . . . 

1 4 ,J 

5-6 R. белый: . . . .' . . 
6- 7 Люцерна синегибридаая 

Rопесчник алыrийс:кий 
1:-5 

1 
1 

4- 5 
1 

Полевица белая . . . . 1-4 

*: Предстаnлен сортом Д. П. Я:Rовснко рсгнерил Ленс.иал., 
· Единичные растения - замедленные всходы,., 

1 
1 

1 
-

v 

во и, не ветвились все бобовые и в айда Rрасильная. Н а мерзлот
ных торфянисто-глоевых почвах ветвление наблюдалось у 
Rрасного и розового Rлевера, лисохвоста лугового и волосноца 
сибирсRого. Из злаRов не Rустилась тольRо регнерия гибридная. 

По биологичесRой реаRции па мерзлотные почвы в первый 
год жизни многолетние травы мы подразделяем на 3 группы: 

1) ипдиффорентныо-регнерия изменчивая, ежа сборпая, ти
мофеевRа луговая под влиянием специфичосRого гидротермичо
СRоrо режима мерзлотных почв но усRорили и ne замедлили 
темпов своего развития; 

.. 2) положительно реагирующие па illорзлотные почвы - пы
реи бесRорневищnый, Rостер безостый, лисохвост луговой, 
волоснец сибирсRий, Rлевер Rрасный и розовый- усиливаетсн 
кущение у злаков, ветвление у бобовых· 

З) отрицательно реагирующие на ме~злотные почвы - рег
нерия арRт~чесRая, регнерия редRоRолосая, RанареечниR трост
никовидныи, бекмания восточная. 

Градация эта носит условный характер и служит для систе
матиRи реаRции растения па мерзлотные почвы в первый год 
их жизни. 

Обращает на себя внимание реаRция на мерзлотную почву 
пырея бесRорневищного и полевицы белой. У первого нижний 
пр~дел кустистости увеличился намного больше верхнего, кото
рыи вырос незначительно. Видимо, число генетичесRих «против» 
лишь IIемного уступило приспособительпым возможностям 

112 
• 

tt11 ; ~a. Полевица rке ~елая в этих I-Iеобычпых для тrсе условиях 
11 11 епсчила необходимый себе минимум, 110 в целом экологиче
' 1 rrй комплекс ее произрастания был по особснiiО благоприятен, 
''' 'о выразилось в слабом росте верхнего продола кустистости. 

УСЛОВИЯ ПЕРЕЗИМОВН~И ТРАВ 

С ПЕРВОГО I-IA ВТОРОЙ ГОД ЖИЗНИ 

Снег в первый год жизни трав выпал поздно, nоэтому тем
IН ратура почвы на глубине узла ку~ения ~л{ е в u сентябре ... опу
''I ' W:лась до -3°, а в ноябре до -11 . Усrоичивыи снеговои по-
1~ров лег IIa мерзлую землю и с ноября по апрель высота его коле
tнtлась от 20 до 40 см, т. е. была меньше нормы. v 

Абсолютная минимальная температура воздуха зимои 
1069/70 г. доходила до -55° (31/XII 1969 г.). Температура 
ночвы на глубине залегания узла кущения опускалась соответс
'I'Венно до - 14 и -16°. В цeлoiVI среднедекадные тем:пературы 
новдуха в последние месяцы 1969 г. были представлены сле
нующим образом (0С) : 

Онтябръ. . . .. - 0,9 
Iiоябрь. . . . . - 9,4 
Доиабрь. _ ... - 20,1 

-2,6 
-6,2 

- 17,7 

-73 ' - 15 5 
' -20,2 

В 1970 г. срсдно)l;окадпьто температуры продолJ-н:аiот 
падать (0С): 

Январь. 
Сl)еnраль. 
Март. . 
Апрель. 

. . . .-32, 1 
. . .. - 42,6 
.... -28,~ 
. . .. -16,5 

- 32,8 
- 29,6 
-27,8 
- 14,1 

-36,0 
-27,0 
-22 2 

' - 3,8 

.., 
Весна в 1970 г. наступила на две недели раньше среднеи мно-

rолетiiей. · l1ереход те:м:пературы через оо наблюдался в конце 
апреля - начале мая, т. е. на 12 дней раньше обычного. В KOI-I

цe второй де:кады мая (на 4-~ дне~ раньше l\1Поголетних)про~
эоmел nереход среднесуточнои температуры воздуха через 5 , 
что позволило в третьей декаде мая приступить к обработке 
почвы и севу однолетних трав. 

Оттаивание почвы началось во второй декаде мая. После 
массового отрастания тра--в была проведена глазо~Iерная оценка 

,перезимовки растений на всех делянках каждого сортаобразца 
(табл:. 6). .., 

Hecrvioтpя на лучшие условия вегетации в первыи год 1низни 
(1969 г.), высеянi-rые на мерзлотных почвах такие виды, I{aR 

канареечник тростниковидный, полевица белая, овсяница лу
говая, ти:мофеевка луговая, перезимовали хуже, чем на талых 
почвах. В то Л{е время бекмания обыкновенная и лисохвост 
луговой на мерзлотных, более влагообеспечеirных nочвах пере-
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П ерезп:м,ое-ка J1Lnoгoлemnux . трав при посеве в зи:му 

Тал:J1новые ночвы 

число сортооб- бнJIЛ пе-
разцоn резимоnни 

Вид 

Роrпория Лопст{ая* Р · арктическая · · · · · · · · 1 
Р. редкоколоспа~ · · · · · · · · · 1 
Р. гибридная . . : : · · · · · · · 1 
Р. плотноколосал · · · · · · · 1 
Р. новая · · · · · · · · 1 

• • • Р · нюрбинекал : : · · · · · · · · 1 
Р · узкочешуйчатая · · · · · · · · 1 
Е>~.а сборпая . . . : : : · · · · · 1 
Раиграе пастбищный · · · · · 2 р. высокий . . . . . . . . . 3 
П ьтрей беснорне~ищ. t~ът ii . . . . . . 
Rан · · · 1 

п арееЧНИ:К трОСТН.ИКОВИll,НЫЙ . . . олевица белая · · · 2 
J{остер безостый. · . : · · · · · · · 4 
Оnсяпица луговая . · · · · · · · 8 
Тимофеевка луговая . . . . . . . 11 
Бекмания nосточнан · · · · · · · 

9 

Лисохвост луговой . · · · · · · · 31 
Воласпец сибирсниir · · · · · · · 
Лlоnин мпоголотпи_i,i · · · · · · · 

3 

Лядвипец рогатый · · · · · · · 1 
Найда I<расюшшя : · · · · · · · 1 
J\левер красный . · · · · · · · 1 
К роз~шый . . . · · · · · · · · 5 
R. белr>IЙ · · · · · · · · · 1 
Люцерна ~и~ю~ибр~тд~r;я · · · · · · 2 
1\онсечнит< алыrийскиi1 . . . . . . 1 . . . . . . 1 

В с е г о • • • • • 66 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
о 
о 

5 
2-3 
0-2 

5 
4 
4 
4 
5 
5 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
5 
о 

-

Т а б л н ~~ 

1969/70 ; г . 

MepзJIOTIIЫ<' JJO'I 

число сортооб- Ga.H.II 
разцов P<'a JII\IO 

1 
1 
2 
1 
1 

2 
3 
1 
1 
2 
2 
6 
7 
7 
1 
3 
3 

1 
1 
5 
1 

. 1 
1 
1 

55 

!) 
!) 
r, 
!) 

5 
-
-
о 
о 
о 
5 
о 
о 
5 

[3 
0-:J 

5 
5 
5 

о 
о 
о 
о 
о 
5 
о 

-

* Род регнерии предста лнутсной флоры и условно ( б~:~~;~оiо~g.пg~ирчесни стойними расами, выделен:ны сдеJJенил) пазванными д П ми 11., · · Яновенно. 

зимовали лучше. Видимо в rические потребноети ' экологию мерзлотных почв биоло-
местообитапие сухих тэатлих видов вписываются лучше чем n о ых почв ' 

статки полевицы белой не выж. периода второто rода жизни или до конца вегетационного 
. и засушливого лета Н б из-за ослабленности перезимовкой 
з v • ео ходимо отмети имостоикостъ местной Перм v ть при этом высокую 
товым с бывшей . Пермск v скои, приелаиной нам Г. М Пур-
ц ( м ои сельскохозяйс "' · ии сорт аршанская 97 и Г . твенпои опытной стан-
кую ценность как исходпоrо уада вымерзли полностью). Выео
и местный сбор и3 Магада ~атбериала для селекЦии выявил 

. Об нскои о ласти 
разцы овсяницы луговой IIa . ._. все, но погибли летом На м талои почве перезимовали . . ерзлотных /Не почвах из всех сорто-

• 
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оfiращов лучше (50-60%) перезимовал сорт Камалипекая 95, 
11 р исланпый Красно ярски:м на уqпо-и сел е1~ов а телъск.и:м и пети.-

... 
тутом сельского хозя:иства. Все сортообразцы тимофееnки: л уrовой. на тал 1.1 х землях n той: 
11JtИ: иной степени перезимовали, па мepзJ10Tit1>1X из 7 полностыо· 
нt.[Мерзли 5. Во всех четьтрех поnтореltИ.Я:Х :1J\ecr, сохраниJIИСЪ 
1\ арымекая (Томской селъскохоз.я:йствеппой оныт tюй. е-rаtщи:и} 
11 Камалинекая 96 (1\.распоярСJ{оrо НИ ИСХ). Изреженность 
11осевов тимофеевки луговой, овсяницы луговой, noJJeHIЩ1>1 
f)олой и люцерны синегибридной была настолько высон.оИ, ч'l'о 
11 дальнейшем наблюдения на :н:ей не nроводились. 

В целом высокой зимостойкостью заметно выделилось 9 форм 
рода реrнерий, волоснец сибирский, костер безостый, бекма-... 
ния восточная и лисохвост луrовои. Условия перезимовки трав в первую зиму были жесткими. 
Температура почвы на глубине узла кущения опускалась до' 

Т а блиц а 7· 

Выпадепие осадпов в период вегетации па втором году жuз~tu :мпоголетпих · 
трав*, мм 

денада 

l 
ll 

1Jl 
3а месят~ 

1 
11 

111 
3а месяц 

1 
11 

111 
3а месяц 

1 
II 

111 
3а месяц 

СР.едпяя мпо 
голетння 

... 

12,0 
1(),0 
17~0 
45,0 

18,0 
20,6 
18 '0 

' 56,6 

18 о 1 
' 18,0 

16,0 
52,0 

13,0 
11,0 
11,0 
34,0 

187,6 

1970 1'. 

11юпъ 

0,0 
lt,2 

12,0 
1(),4 

Июль 

5,5 
24,2 
1,9 

31,6 

. Август 

32,1 
4,1 

22' 2 
' 58,4 

Септябръ 

6;0 
11,6 

1,9 
19,5 

125,9 

0'rклопепие от мпоrолетней 

мм 

- 120 ' - 11 8 ' - 48 
' -28,() 

- 12,5 
- \-3, 6 

- 16,1 
-25,0 

-\- 14,1 
+13,9 
+6,2 
+ 6,4 

- 7,0 
+0,6 
- 9,1 

-14,5 

-61,7 

\ % 

- 100,0 
- 73 7 ' -280 

' -63,5· 

-30,()' 
+117,5· 
-10 б ' -56,0 

+ 178,4 
-\- 23,0· 

+139,0 
+112,4. 

-46,0' 
+106,0 
-18 о ' -43 а ' 

-66,0 

. 

Всего за 
вегетациtо 

* Здесь и далее мстеодытыс даются no агрометеоролоr"!'lческим ежегодниRаМ 
К олымсноrо ynp авл еJти я гидромстсоро.поrичесR ой ел уж бы. 
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-1"6°С~ В период второй и третьей перезимовк:и она достигала 
-11°. Поэтому большая часть видов, уцелевших ·в перву1о зиму, 
в последующие годы вегетировала. Однако не все культуры бы 
ли в состояnни давать хозяйственно-ценные урожаи. Так, л1о 
церна синегибридная и в этом опыте, и в коллекционных nи 
томниках оказалась достаточно зимостойкой, хотя хозяйствен 
но-цеппого урожая так и не дала. Растения явно испытываJв 
nризнаi{И азотно-фосфорного голодания. Видимо, в ней совмt' 
щаются высокая зимостойкость · со слабой усваивающоit 
епособностью корневой системы при низкой температуре почв. 

В третьей декаде мая 1970 г. под травы были внесены мин о 
ральвые удобрения из расчета N 60P 30R30, удобрения были эа 
деланы двумя проходами тяжелой дисковой бороны (БДТ-2,2) 

Таблица 8 
Температура воздуха в период веге
тации па второй год жиз ни трав 

(1970 г.), 0С 

ДеRада 

II 
III 

€редлое 

I 
II 

III 
~родное 

1 
II 

III 
Среднее 

I 
II 

III 
Среднее 

I 
II 

III 
Средлее 

%н 
19 7 О г . много-

Май 

1,5 
5,7 
2,1 

lfюuь 

летней 

2,8 187 
8,8 154 
4,5 241 

9,9 15,0 153 
12,8 15,5 121 
14,2 18,0 127 
12,5 16,2 130 

Jilюль 

14,6 16,7 118 
14,9 16,8 127 
14,9 16,2 127 
14,8 16,6 112 

Август 

12,9 11,0 
11,1 10,8 
8,8 10,2 

10,9 10,7 

Сентябрь 

6,3 11,2 
3,4 5, 9 
0,3 . 4,6 
3,2 7,2 

85 
97 

116 
98 

178 
173 

1533 
225 

В с род н е м за 
в о r е т а ц и ro 1 О, 3 12, 9 125 

Таблица 9 

3 а пасы, продуктивности 
влаги в почве па посевах 

многолетних трав второго 

года жизни (1970 г .) 

Де н ада 

Наличие nро
ду:ктивпой 

влаги, мм, в 
слое , с:м 

о-2а l·o- 5o 

Май 

III 43 117 

Июпь 

I 33 84 
II 33 78 

III 25 · 61 
Среднее 30 74 

Июль 

I 18 59 
II 18 56 

III 24 69 
Среднее 20 61 

Август 

I 34 
II 21 

III 3-1 
Среднее 29 

I 
II 

III 

.. 

Сентябрь 

3G 
13 

79 
51 
64 
65 

75 
28 

с величиной заглубления дисков в 12- 14 см :ипоследующим 
nрикатыванием кольчатыми катками n 3 следа. 

Второй год жизни многолетних трав (1970 г.) характериз<:>
nался неблагоприJ,Iтными агрометеорологическими условиями 
вегетации (табл. 7). 3а две nорвые до:кадт>I и1оnя осадков выпало 
только 15% нормы, а за весь месяц - 36,5%. I3 и1оле, когда 
обычно заканчивается формировапис осповiiой биомассы много
летних трав nосева прошлых лот, осадi{ОН было мопсе nоловины 
нормы. Таким образом, за весь всготациопiiЫЙ период в целом 
выпало лишь 66% многолетпей nормы осадков. IIедостаточность 
запасов продуктивной влаги в nочве еrце более усугублялась 
высокой температурой воздуха в в ссенне-летний период (табл.8). 

В июне и июле температура воздуха была постоянно выше 
многолетней (12- 53% ), авГуст был в пределах нормы, а темпе
ратура сентября вновь иревыеила многолетнюю более чем в 
2,2 раза. 

Недостаточность осадков и повышенные темnературы воздуха 
v u 

велu к уменьшению запасов почвеннои влаги, доступпои ра-

стениям (табл. 9). 
Запасы влаги в почве были: низкими: 20-сантиметровый слой 

почвы в июпе содержал 30 мм nродуктивной влагИ, в июле -
24, в августе - 29, а в третьей декаде сентября этот показатель 
оnустился практически до минимума в 13 мм. · 

Таким образом, по агрометеорологическим условиям веге
тационный период 1970 г. был в есьма неблагоприятным. В пери
од интенсивного накопления биомассы запасы продуктивной 
влаги составляли менее 50% многолетних, а в целом за веге
тационный период влагообеспеченность посевов была ниже 
средней многолетней (Решетникова, 1970). В то же время по 
теплообеспеченности вегетационного периода ов: превысил сред
немноголетнюiо более чем на 100°. 

В nоследующие годы, на 3-4-й год жизни трав, вегетацион
ный период такл{е отличался от средних многолетних повыше-

u ~ 

нои засушливостью. 

Б:VIОЛОГИЧЕСRИЕ ОСОБЕННОСТИ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 

ПРИ ПОСЕВЕ НА : МЕРЗЛОТНЫХ И ТАЛИRОВЫХ ПОЧВАХ 

Фенологические набл1одения показали, что при произраста
нии одних и тех же видов (сорт.ообразцов) многолетних трав на 
таликовых и мерзлотных почвах они по-разному реагируют па 

· особенности этих почв весенним отрастанием. Такие, например, 
виды, как костер безостый, регнерия аркти~еская и гибридв:ая, 
независимо от типа почв начинают отрастать однQвременно. 

Канареечник тростниковидный, волоснец сибирский и пырей 
бескорневищный на мерзлотных почвах начинают отрастать на 
3-4, а пырей бескорневищный на 8 дней позднее, чем на тали-
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~овых. Харакi'ерпо, что нри посеве :на талиi{овых почвах .нaчnJJo 
<>трастания всех видов было практически приурочено к одно&' 
дате (20 мая). I-Iачипая JI{e с фазы вторичного кущения, намо 
чается дифференцирование по срокам наступления фенологи 
чесних фаз. Сумма эффективных температур воздуха (выше !>о) 
при прохо1-кдепии растением одних и тех же ме1нфазпых Н<' 

v 

риодов оказывается различнои. 

Характерно, что для прохождения межфазrrого перио;~н 
Irачало отрастания - вторичное нущение всем рассматрива<' 

мым видам трав (за исключением :костра безостого) на мерзлоr1, 
ных почвах потребовалась большая (на 10- 160%) сумма :эф 
фе:ктивных температур, чем при возделывании на тали:ках. 
· Различия эти сохранились и в последующих фазах. При 1~0 
тальнам изучении они могут о :казаться косвенными призна:ками, 

хара:ктеризующими приспособленность вида к мерзлотным 
почвам. 

Для достижения фазы полного цветения, которую мъr. при 
мем в nервом приближении за сено:косную спелость, на мерзЛО'I' 
:ных почвах мепьnrей суммой эффентивных температур довол 1. 

ствуются лисохвост луговой (234°), бекм&ния восточная и рс1, 
1-rерия арктичес:кая (381 °), волоснец сибирский ( 406°), рсгнерин 
rибридная (41_8°) и з_аметно больше тепла (538°) необходимо 
костру безостому. 

Сроки наступления укосной спелости l\11НОГОЛеТНJ1:Х трав, 
как поназали опытi)I, в гораздо болыuей стоi1сн:и, чем от криоген 
н ого состояния . noqв, зависят от видовой принадлея·пrости трав. 
В среднем за 3 года пользования; укосная спелост,ь лисохвоста 
лугового rrаступала · через 20~25 дней после начала отрастапин 
(16-2~ и1оня), у всех видов регперий и воласпеца сибирского -
на 40-44-й день (1-3 июля), а у :костра безостого только на 
53-57-й день (1.0 - 13 июля). К этому времспи лучшая облист
венность была у :костра безостого (60%) и Л'исохвоста лугово·го 
(54%), у во.Лоспеца сибирс:кого и регперий она оназалась но-
с:коль:ко ниже ( 45 и 35 % соответственно). · 

Анализируя даты наступления фаз п9лного цветепин 
. 

рассматриваемых трав на таликовых и мерзлотных · почвах, 

мы убеждаемся, что эти травы, при введении . их в хозяйство 
континентальной зоны Магаданской области, позволят ·обес
nечить рав~омерное распределение заготовки кормов: сена, 

силоса, сенажа. . 
Деиствите.Льно, если, R примеру, начать уборку . трав в этой 

зонэ с культуры лисохвоста лугового за неделю до его полного 

цветения (15 ИJ9ня) и :косить его (без ощутимой потери кормовой 
ценности) до 28 июня, то после этой даты мо1нно перейти к убор
ке бе:кмании восточной, реrнерий гибридной и арктичес:кой, 
а с 8-10 июля - костра безостого, волоспеца сибирского и 
вести их уборку до 20-25 иrоля. При такой очередности период 
косовицы трав достигает 42-45 дней, на протял{ении которых 
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рис. 2. 1 [осев ы I{OCT ра беностого на мерзлот~Iь~ х 
почвах поймы р. 1\олымы. Оныты в совхозе 
<<Средне l\аПСI\ИЙ>>, 1971 r. ФonLo 1-т. В. ДеNисова. 

имеется возможность заготавливать в~1сокоп:ита1~елыrую Ire 
аа:грубевшую кормовую ~массу (рис. 2). · 11ри наличии осадкоJЗ 
или орошения в это врем:я будет готова ко второму ук~су сочна! 
отава лисохвоста, а затем и других трав. Лисохвос'I луг~вои, 
рсгнерия и костер бозосты:й 5-8 и.Iоня танже могут обеспечить 
II\ИВОТНОВОДСТВО ПOJIHOI~eHПЬIM КОрМОМ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ОЧеВИДui-Iа 
возмоJ-нность органиsации на северо-востоке зеJiеного I\онвеие
ра для бесперебойного · енабженин ~швотповодетва , выеокобеJr
t\овым кормом r-.ra весь летне-осетrпии ceзor-I . 

Знакомство с фенологией многолетних трав в опыте выявило, 
что все без исн~лючения хорошо зимут-ощие многолетние травы, 
L{aK выделенные из местной флоры Севера, таi\ и ~нтродуциро
ванные из других районов стра.ны, усnевают дать зрелые семена. 
В зависимости от вида трав и того, как x.opQIПO обеспеч:еr-Iы . теп
Jrом и влагой nочвы, на которъrх они размещены, сумма эффек
тивных температур для :их полrrог~ созревания бывает роазлич
пой. Первыми созрева1от реrнерия . гибридная (536-5~4 ), ли
сохвост луговой (656°) и ре:гнерия арктичес:кая (664 ), з~тем 
волоенец сибирский (652-762°) и бекмани~ воеточная (729 ) и~ 
наконец пырей бескорневищный (773-812 ) и . J{остер без~стыи 
(836-86'1 °). Таким образом, в изучаемой зоне Магаданекои об-
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1 

ласти есть условия для регул 
многолетних трав. яриого получениязрелых семп 

~= и в после0дующие п~резимовки несли определен~ы:Й ;;~~
10 ерзаiiия. днако гиоель части растений или их поб 

редко успеruпо компенсировалась егов 11 
нием весuой (табл 10) В усиленным побегообразоnц 

канuареечник тро~тни~ови~Т::й о~н~~~::о~:и~~~~=0~0~:а~сш 1 
стоикости они одни из самых уязвимых из числа сох . анив::о 

году жизни плотность побегов у них (шт/м2) б~ла :ы~етвертом 
абс~лютного <<чемпиона по зимостойкостИ>> волоснеца сиб;р• с:е:;} 

налогичным образом восстана:вл . 
перезимовки nырей бес:корневищный ивается после неудачноl 
четвер u , что позволяет ему нn 

тыи ГОJ1 Л\изни иметь nлотность побегов выше 
других видов злаi{овых многолотних трав - 4 5 ' /че2м у 
:м:ерзлотных почвах 5 1 тыс 1 2 ' тыс. шт м па 
Н ' ' · mт м - на талиRовых 

трав :~мЪтря на то, что выращиванием злаковых м~оголетних 
евере занимаются от1rосительно 

IIределении их корневой СI1:Стемы по г дaBIIo, данных о рас-
распространения n·ечной мерзлоты нет. оризонтам почвы в зоне 

Наши опыты показали, что при nосеве на мерзлотных почв 
I\Орневая система многолетних трав' пригодных для воздслыв~~ 

Вы.iи-ерааJ.tие и плотпостъ побегов .lltnoгoлem7-tиx трав 
и талиповых почвах 

• Т а блиц а 10 

пр и посеве па .мералотт-tых 

• 1960 г. 

Вид 

!\остер безостьrй . . . . . 969 
634 

Волоснец сибирсrпrй . . . . 531 
400 

Пырей бескорневищный . . 1184 
980 

Лисохвост луговой . . . • 882 
-

Rанарееч~ик тростниновид-
ныи . . . . . 700 • • • • 

Б е:кмания восточная . . . . _ 
- -

1970 г. 

55 
81 

100 
94 
28 
94 
65 
-

60 

-

591 
533 
659 
441 
470 
996 
699 
-
-

528 
486 
-

1971 г. 

100 
100 

98 
-

100 
92 

100 
-
-

100 
100 
-

1143 
1800 
1865 
2047 
3200 
4620 
2360 
-
-

1290 
1199 
-

1972 г. 

89 
100 
94 

100 
100 
100 
81 
-
-
88 
62 
-

1527 
2148 
2087 
2377 
4540 
5160 
2567 
-
-

3320 
1220 
-

П Р и м е ч а н и е Верх 
ни;.ння:л - на 'l'алииовы~. " н ял стро.на - данные на мерзло~ных почвах. 
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Таблица 11 

Распределе11;ие корпевой cи~me.lltЪ'L .мпоголетпих трав по весу при посеве па мера-

Вид 

Регнерия 

Rостер безостый 

Волоснец сибир-
u 

СRИИ 

Пырей бескорне-
u 

вищныи 

Лисохвост луговой 

Бекмания восточ-
на я 

. лотпы,х почвах, % 

Сорт, форма 

Ленская 

Маршанский 760 

Камалинекий 7 

Камалинекий 175 

1\tlосковсний 1409 

Личные сборы из пос. 
Мяунджа Магадан-

сной области 

Год 
Н<ИЭНИ 
трав 

3 
4 
3 
4 
3 
4 
3 
4 
3 
4 
3 

4 

Слой почвы, см 

о-50 1 5-10 fto - 15 fts-2o 

50 25 13 12 
59 14 15 12 

J 67 13 16 4 
79 5 4 12 
41 27 21 11 
48 26 13 13 
78 13 5 4 
78 6 11 4 
58 22 12 8 
74 9 10 7 
59 18 12 11 

70 12 10 8 

I-IИЯ в этой зоне, раа:м:ещена таким образом (табл. 11}, что основ
ная масса корней . (по весу) находится в поверхностном пахот
нам слое. Распределение корн~й по глубипе паглядпо свиде-... 
тельствует о 'rом, RaR кал-\дыи вид решает дилемму: <<тепло, но 
11ет влаги>> и <<холодно, IIO есть влага>>. 

Реrнерия Лorrci\aя, напри:м:ер, выделенная из дикой якут
ской .Флоры, сформировавшойся па мерзлотньтх почвах, для 

... v 

размещения своеи корпевои системы предпочла холодные, 110 ув-

ла/нirенные слои nочвь1; в поверхностном Б-сантиметровом слое 
у н:ее размещается лишь около половины корней (см. табл. 11). 
IIырсй бескорпевищ:ньrй сорта Камалинекий 175, выведен
IIЫЙ на талых почвах и не аrrавший мерзлоты, наоборот, по
давляющую часть корневой системы (78%) размещает в пере
сушенном, но теплом поверхностном слое почвы и лишь самую 

пеаначительную часть (4%) -в холодном слое (15-20 ClVI}. 

И если на третьем году жиани при посеве на мерзлотных почвах 
у пырея бескорневищн:ого по всем слоям наблюдается <<подтяги-

.., 
вание>> корневон системы к теплым поверхностным слоям почвы 

(табл. 12), то у реrнери:й хорошо прослеживается процесс уве
личения количества Rорней в более глубоких слоях. 

Из данных табл. 11 и 12 видi-rо, как реагирует на мерзлот
ность почв Rостер безостый. С одной стороны, каR довольно теп
лолiобивый вид OII также 67-79% Rорней размещает в поверх-

... v 

ностно:м: слое и на мерзлоту реагирует дальнеишеи Rонцентра-

цией в поверхностноl\1 слоо (с 67 до 79% ), с другой,- в его 
популяции обозначались «особо - холодостойкие» формы, пред
почитающие некоторое снижение температуры сред·ы острому 

недостатку влаги. Они-то и начали осваивать нижеследующие 
СJIОИ ' ПОЧВЫ. 
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Т а б и ц а 12 

Распределепие 1r,орпевой систе.лtы мпоголетпих 1nрав по весу при 
noce(je па талu1r,овых и :Аtерзлоrппых почвах на третьем 

году :JICUЗHU, % 

Слой почвы 

Почвы 

1 \ 15-20 0- 5 5- 10 10- 15 

Kocn~ep безостый 

Талиi{ОВые (нонтроль) 57 21 11 11 
:rvrерзлотные • • • • • • • 67 13 16 4 
% 117 62 145 36 к контролю • • • • • .. 

lfырей бес-корll еви.щпый 

Таликоnые (коптрол:u) 72 14 7 7 
Мерзлотные • • • • • • • 78 13 5 4 
% к нонтрол1о • • • • • 108 93 71 57 

Регперия 

Таликовые (контроль) 63 17 13 ' 7 
М срзлотньrс 59 14 15 12 • • • • • • • 

% к контролю • • • • • 94 82 115 171 

Близкими к костру по вертин:альному распределению кор
невой системы оказались такrн:е лисохвост луговой и бекмани н 
восточная. 

Несмотря па то, что у всех видов трав основная масса корнРit 
располоян~rrа в верхнем 10-саптиметровом слое, у отдельных 
видов даже на мерзлотных почвах корни проникают горазно 

глуба\с . . 
К концу лета, когда глубина оттайки на:ибольu1ая и доС1'И

гаст 150 см, раскопка I{орневой системы трав показала, что в 
итих условиях максимальная глубина их проникновения раэ 
лична. Если у пъ1рея бсскорrrевищпого она не превышает 29 см, 
то у костра безостого, воласпеца сибирского и бекмании востоtJ
пой отделыrые корнидостигают 36-42 с~1 (рис. 3). И, наконоJ~, 
у такого вида, :как лисохвост луговой, корни ближе всех могут 
приближаться к зеркалу вечной мерзлоты, заглубляясь до 49 см. 

Эту видовую особенность трав необходимо учитывать при 
создании на мерзлотных почвах культурных сенокосов и паст

бищ, когда решается вопрос о выборе толщипы расчетного слон 
почвы, необходимого для определения поливных порм. 

Однако IIa мерзлотrrых почвах для расте:ний сло1кно не толь
ко заrлубляться в холодные горизонты почвы. Особенно за
труднено усвоение корнями воды и питательпых веществ. 

Все ли виды трав одинаково способны поглощать воду иа 
холодiiЫХ слоев мерзлотных почв? Об этом моiнет дать пред
ставление реакция растений на мерзлотrrость почв. Под ее влия-

v 

нием изменяется высота травостоя и урожаиность, меняетсн 

структура урожая и, наконец, семенная продуктивrrость, ха-
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р 3 Раскопки показали, что у волоснеца сибирсноrо, при: 
ис~ве. на мер3лотньrх почвах, отдельные корни проникают на 

noc бив 40-42 см. Второй год Jнизни трав, 1970 г.' опъiты в 
глу у Средне [J>анский>> Фото Г. В. Денисова . 

совхо3е « · д • 

акте изующая потенциальные возможности репродук'l·ивноrо 
р р ых условиях 
раз~~~~~~==т~=~~=~~~ не все виды ~шоrолетних трав в о дина-

... от и ательно реагируют на мерзлотные nочвы. 
ковои мзе%:чны~ ~ды реrнерий, выделенные из дикой флоры 
~ак, ра (целиком размещенной в зоне вечной мерзлоты), при 
n<~~~~~и на мерзлотных почвах не уме(п::;ю{З)вы~~~:к~р;::~~~: 
по сравнению с посевами Ira таликах т . . 
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Таблица t 
Высоп~а травосп~оя .м:поголе1nnих трав npn посеве па .мерзлотпых и тали~от,а 

почва.х J-ta второ:м, - чеп~аерто:м году жизпи 

1970 г. 1971 г. 1972 г. 
1 1 1 

Т* ~ 
т 

~ 
т 

fo4 
~ n:: = Вид (нонт- М* о ( :копт- м о (:КОНТ- м Q 

роль) ;:с;~ роль) ::ci~ роль) 
:«; 

::ci~ ;:с;~ ~ 

СМ 
о О 
~ .. А см 

~о 
о ~ СМ ~ 

Регнерия ** • • • • • 69,2 70,5 102 84 8 94,9 112 105,0 101,1 9(} 
' llырей бесRорневищ-.., 

70,0 47,8 68 92,6 75,5 82 102,5 78,1 70 выи . • • • • • • 
Костер безостый . . 46,1 56,0 121 102,4 106,7 104 121,5 111,7 92 
Волоснец сибирский 62,8 75,4 120 70,0 11"1,8 160 82,3 80,2 97 
Канареечник тростпи-

" 41 5 98,0 109,0 ковидныи - -• • • ' л и со хвост луговой: . 51,3 80,0 89,6 -• 

Бекмания восточная 73,5 85 о 88,4 - -• ' 

* - та.тrи:ковыс , М - мерзлотные почвы. 
* * Средпсе по формам раз.личных рсгпср.ий, nыделспных Д. П. Я:ковен:ко и 

диной флоры Я:нутии на мерзлотных почвах. 

к регнсриям пырей бескорirсвип~нь!й, сфор:м:ировавший сво Jо 
наследствепность в условиях сезонпо-мерзлотных почв низко

широтных территорий, при посеве па мерзлотных почвах фоJ>
мировал травостой, высота которого в любой год была от 18 
до 32% ии1не травостоя того же сорта пырея бескорневищноrо, 
посеянного на таликовых почвах. Волоснец сибирский, введеii
ный n культуру в Восточной Сибири (в ареал ее :входят Верхне
Ленский, Цеiiтральпо-Якутсi\ИЙ, Яно-Индигирсi<ий и Rолы:м:
ский райопы ЯАССР, с их вечной мерзлотой и мерзлотiiыми 
почвами) и имеющий: особепв:о ШIIpOI{Oe расnространение здесi~ 
(Ycaiioвa, llорфи:льева, 1966), 11ри посеве на мерзлотпых поч
вах чувствовал себя ne ху1ке, а подчас и лучше, чем в таликовых . 
Два ГОДа ИЗ треХ его траВОСТОЙ IIa MepЗJIOTIIЪIX ПОЧВаХ был ВЫШС, 
чем на талиRовых (20-60%) и только оди:н год, отличавшийся 
лучше~й влагаобеспеченностью в этих эколоrически различных 
местообитаirиях, травостои были равны. Таким образом, если 

v 

условно принять высоту травостоя за индикатор экологическо:и 

обеспеченности вида, приняв за Rонтроль (100%) наиболее при
сnособленный к условиям зопы роrнерий, то окажется, что на 
талиi\овых почвах лучше всех себя чувствует пырей бескорне
вищный (97-109%), а на :м:ерзлотных- волоснец сибирский,. 
костер безостый и бекмания восточная (соответственно 79-118, 
80-113 и 87-104% ). 

По-разном:у реагировали: виды и их сорта на мерзлотность. 
почв и спецификой побегообразования, во многом предопреде-

• v v 

ляrощеи тип хозяиственн:ого использования многолет~их траn. 

При изучеiiии ее динамики на втором году жизни (табл. 14) 
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• т а блиц а 14 
при трав вториго года :нси.зпп 

/(ипа.мипа побегообразовапия у .lftnoгoлen~nиx (,1970 г) о/с 
посеве 7-ta таликовых и :~ttepaлomnыx почвах . ' о 

-
Дата 

1 

Генера тивпые ____ в_ег_с_т.ат_и_в_п_ы_с __ _ 

т м 

2 3 

Бекмания восточпая 

уДлиненные у:иорочсппыс 

т 

4 

-

м т 

5 \ 6 

13 -

м 

7 

11 76 
30 июня - 8 • • • • • • 16 • • • • 

76 • • --
:30 июля -• • • • • • 20 • • • • 80 -• • -. 
30 августа -• • • • • • • • • • • 

В алоспец сибирский 
31 -69 --30 июня • • • • • • 20 1 • • • • • • 79 --

30 июля • • • • • 16 • • • • 
84 -• • • --

30 августа -• • • • • • • • • • • 

К остер безостый 

13 24 87 75 - -
30 июня • • • • • • 

70 57 12 27 • • • • 
16 • • ' 18 30 ИIОЛЯ • • • • 72 38 22 • • • • 40 • • • • 

12 6 30 августа • • • • • • • • • • • 
.., 

Лисохвост лугоаои 
' 

25 33 - 14 -
30 июня - 35 • • • • • • 32 • • • • • • 72 --
30 ИIОЛЯ - 51 • • • • • • 35 • • • • 

3 • --
ЗО августа • • • • • 

• • • • • • • 

., 
Л ы,рей бес1zорпевищпыи 

82 17 1 -• -
30 И10НЯ • • • • 6 • • • 14 • • • • • 80 --
30 июля • • • • 5 • • • • • • 34 -• • 61 30 августа. • • • • • • • • • • • 

Пырей б ескориевищпый (Ка:малипс-кий 175) 
9 - 32 - 59 -

30 июня • • •• • • 17 7 • • • • • 
76 • • • --

30 ИIОЛЯ - 8 • • • • • • 31 • • • • • • 61 --
ЗО августа -• • • • • • • • • • • 

р егперия из.мепчttвая ( р. Л епс~ая) 

71 89 17 14 12 -
30 июня • • • • • 

9 7 5 • • 15 • • • • • 78 86 
30 июля • • • • • 13 9 4 • • • 19 • • • • 

72 83 .30 августа . • • • • • • • • • • • 

п р и м е ч а н и е. 
т _ талиновые, м - мерзлотные почвы. 

видно что (как и ранее по высоте) регнерия Ленская проявила 
сnособность хорошо мириться с мерзлотными nочвами. 
у к 30 июня 89% ее побегов относилось к генеративн:ым , в то 
~:я как у пырея сорта Камалинекий 175 они составляли 

=~его 32% , свидетельствуя о том, Ч.'l'О мерзлотные почвы ~е~~~~= 
сирую·r его генеративную деятельность. До самого I{OH~ 

· тации доля вегетативно-удлиненных и укороченных по егов в 
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. 
Ypo:Jicaй cena мпоголетпих трав, убрат-tяьzх в различные фенологические фазы (1970 

-
ЧИС.JIО 

1 
Год жизни 

Число - повторе-
. 

Вид сортов ний опы- Фаза 
(форм) тов по 2-й 3-й 

- .. 
,, ВИДУ • 

. 
1 2 3 

-
4 5 6 

Посев па .,ltepзлonuioй почве 

· Uекмания восточная 1 4 Rолошение 29,4 5,8 . 

Цветение (контроль) 26,8 . 18,3 

Созревание 16,4 38,7 

Волоснец сибирский 2 8 Колошение . 22,5 30·6 
' 

Цветение (контроль) 35,5 32,6 

Созревание 18,2 45,2 

R остер безостыi'i 
• 

6 20 Колошение 14,6 11 ,2 

Цветение (контроль) 24,1 . 38,5 

Созревание • 31,0 44,9 

Лисохвост луговой 1 4 Rолошение 10,3 6,9 

-- Цветение (контроль) 18,8 17,8 

Созревание 12,2 40,5 

Пырей бескорневищный 1 4 Rолошение 15,0 -

Цветение (контроль) 26,2 -

Созревание 23,9 36,3 
f 

Регнерия 6 24 Rолошение 24,8 19,6 

Цветение (контроль) 27,8 30,9 
. 

Созревание 26,3 50,1 

Т а блиц а 15 

1972 гг.), ц/га 

В средне:\I за 3 ГОЩ1. 

01 :Н :КОНТ ... 
(! -Й ц/га 

, о 

pozrю 

7 8 9 

18 4 
' 

17,8 77 

24,2 23,1 
. 100 

33,0 29,3 127 
. . 

23,8 25 6 
' 

76 

32,8 33,6 100 

42,4 35,2 
.... 

105 

27,5 17,7 49 

\ 46,8 36,4 100 

60,4 45,4 125 

18,9 12,0 57 

27,1 21,2 100 

30,2 - 27,6 130 

24,4 19,7 66 

33,6 29,9 100 

39,2 33,1 111 

31,4 25,1 77 

38,6 32,4 100 

36 о 
' 

37,4 115 

, 

* Rанареечнин тростникевидный за 4 года генеративных побегов не образовал, урожай его определялся в срон прохождения фен о-
фаз костром безостым. 
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травостое регперии Ленской была незначительnой. Э1'( 
позволяет, с одпой стороны, рассчитывать на высокуiо семон 
ную продуктивirость сорта, а с другой - отнести его при посо1н 

в даппr,тх условиях к кормовым: злакам сенокосного испольао 

вания. 

Лисохвост луговой, как мы видели ранее, имеет наибол< ( 
заглубленную корневую систему, что познолило ему, несмотрJ 
на засушливость лета, обеспечить почти непрерывное кущенио 
И если в Rонце июня по вертикальному распределению фиrt'о 
массы в травостое он· приближался к кормовым з:.rакам eeno 
Rocn.oro типа использования, то к концу августа подавляющnп 
часть побегов его растений приходилась на nобеги вегетат1111 
вые. Иными словами, в эrот период л:исохвост стал злаком, 
близким к сеноRосно-nастбищному типу. 

Костер безостый при посеве на мерзлотных почвах в нaчaJit 
лета отличался от nредставителей своего вида, высеяrrных на 
тали:ке, nочти 2-кратным превосходством доли генеративнь1 
побегов. Однаi{О в: концу веrетации (30/VIII) большее число 
nоб~гов er·o растений относилось R вегетативно-удлинен:ным 
(72 И> -. против, 40% на таликовых почвах). ТаRим образо:м 
I~остср безостый no типу использования при посеве на мерзлот' 
ных поч"Вах приблизился к злакам сенокосно-пастбищным, в тn 
время каR на талике о~ был ближе с сенокосному типу ис11олr> 
зования. Из других видов, хорошо приспособивmихся rt уело 
BИЯlVI произрастания на :мерзлотных почвах, по этому признану 

и:ообходимо отнести волоснец сибирский и беRманию восточнуто. 
На nротяжении всеJ:"'О ле1~а доля вегетативно-удлинепных побо 
го в У пих не превышала 20%, вегетативн.о-уi\ороченные побег11 
н :концу лета отсутствовали вообще, т. е. по структуре урожан 
они отпосились I\ травам севокоспого использования. 

• 

УРОЖАй МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА ТАЛИКОВЫХ 
И МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВАХ 

На четвертый год жизни многолетних трав посева 1969 г. 
стало возмо1-кным проанализировать урожайность видов, вы
деливmихся из всего набора выживших к этolVIY времени на 
талиновых :и мерзлотных почвах. В обоих случаях у большин
ства видов трав наблюдается заметное увеличение сухой мaccr)r 
после цветения (табл. 15). На таликовых почвах особенно зна
чи~елен 0nрирост сухой м:ассы растений после ц·ветения у регнс
рии (31 И>). На мер5лотных, лучше обеспеченных влагой, uоч· 
вах nрирост этот составляет толь-ко 15%. Следовательно, ро;~ 
реrнерии, хотя и отличается высокой морозостойкостью, пред
почптает теплые, хорошо прогреваемые почвы. 

v 1-Ia ь.1ерзлотных почвах наивысший прирост сухой над3ем
нои :массы наблiодается у лисохвоста лугового, бекманИII вое-
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'I'OЧIIOЙ и кос1ра безостоl'о (125-130%). Праl{тиqески прекра-
v 

1цается прирост сухои массы после цветения у волоснеца си-
бирского. И 1это понятно. Из вс.сх видов у IIOГO самый низкий 
удельный вес негетативnо-удлинонных побегов и nоч·rи не1' . 
nегетативно-укороченнъiх. Если всо другио видъ1 трав па осен
нее улучшение влагообесnечеniiости отвеqаiот иптеiiСиnным 
ростом вегетативных побегов, то волоснец этой возмол~ности 
лишен. Правда, в этот nериод в узле кущения растет число 
nочек, но nобеги они дают лишь на сле~ующий год. 

На мерзлотных почвах в период созревания семян репродуr\.
тивных nобегов растений хорошо прополжают раети генератив-

• 
ные побеги у лисохвоста лугового, бекмании восточной, . не-
сколько хуже у регнерий. Ввиду того, что молодые побеrи и 
листья хорошо обводнены и удельный вес их в урожае значите
лен , выход сена (табл. 16) и после созреван·ия семян много
летних трав остается относительно невысоRим. 

Т а блиц а 16 

Выход ceua из зелепой ~tассы .мпоголетпих трав различпых видов 
при их возделывапии па различпых типах почв и уборке в различ

пые фепологические фазы, % 

Вид 

1 

Бокмания восточная 
Н~олошенио . • • • • • 

Цветение. • • • • • • 

Созревание . • • • • • 

Волоснец сиб:иrский 
Колошение . • • • • • 

Цветение. • • • • • • 

. Созревание . . • • • • 

Костер безостый. • • • • 

Колошение . • • • • • 

Цветение. • • • • • • 

Созревание . • • • • • 

Лисохвост луговой . • • • 

Колошение . • • • • • 

Цветение. • • • • • • 

Созревание . . . . . . 
Пырей бескорневищный . 

Колошение . • • • • • 

Цветение. • • • • • • 

Созревание . /. • • • • 

Реrнерия 
Колошение . • • • • • 

Цветение. • • • • • • 

Созревание . • • • • • 

9 Зана:з .М 25 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

Rpиoгetiiiaя категория nочв 

·rалиновые (ста
роnойменпые) 

2 

34,1 ± 6,5 
39,0±4,2 
48,3±5,3 

37,9 ±3,5 
47,2+15,5 
54,6 ± 11,2 

38,2± 6,4 
42;2+8,8 

46,1±15,8 

мерзлотные (та
сгкные) торфя
писто-глесвые 

3 

25,2 ± 14,1 
40,2+ 18,0 
52,7+3,0 

36,0±6,6 
43·, 7 ± 13,4 
54,6 +7,1 

29,2+4,2 
46,0+4,6 
49,6±5,2 

26,0±3,5 
30,8±5,9 
41,5+ 12,9 

41,2 ±4,8 
50,1 ±11,3 
54,6 ±8,0 

39,7±8,7 
46,4±10,4 
55,1 + 6,5 
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Эта особе:нность роста и развития многолетних трав в усщ1 виях Севера ценна тем, что параллельно с процессом старо 11111 
увеличения доли клетчатки в ге.а:еративвых nобегах идет <JJo() 
мировапие высокобелновой нел-\ной ткани вегетативных 11 ( 
гов . () ) , п:оторыо к тому же отличаются хорошей облиственнос·1 · 1 • 1 (а стало быть, и питательностью). Тю<а!J двунаправленное·•• 
пр~цессов в одном растении приводит R тому, что многие DIIHid 
злаковых трав в фенафазах плодоношения и осыпания cc~tнt 
содержат значи:rельное количестnо протеина и относито.111 ) 1118 небольтое количество клетчатки (Егоров, 1960; Сергеев, 197()) 
. Растения, произрастающие в уеловилл Северо-Востока, в срн 
внении с растениями более южных и центральньг~ райо 11 оn 
страны отличаются повышенным содержание.l\Jt сахаров. В OCPII 

нее время при значительно попижеиных температурах напн 11 
ливается больше сахаров, чем лето:м, поэтому силосовать мноi'() 
лет~ие травы мол-\но ~о самых осенних заморозков (Егоров, 19(50) 
_ Говоря об урожаипасти многолетних трав в опыте, необхо 
,L~имо отметить, что на тал~ковых и мерзлотных почвах перны( 
места принадлежат инараионным интродуцентам - волосне 1 ~ 
сибирскому, пырею бескорневищному, костру безостому, втс; 
рые - местным регнериям (табл. 17). Следовательно, полено 
:ко~мопроизводство Северо-Восто:ка вельзя строить на воз;~о 
лывании толь:ко :кормовых трав, выделенв:ых из местной флоры 

Надо сказать, что кавареечниr-\ тростникавидный за JH't 

4 года ~изни так и не выбросил метелни, в е JJaл семян, но у рожа ir 
зеленои массы его рос от года к году - облиствепностъ бь1 'IH 
неизменно ВJJсокой (70-72% ). Это заставляет думать, что из. у 
чение культуры канареечника (ивтродуRцию инарайонных 0 (. 

разцов Вировекай колло1\ 
Т а блиц а 17 ции, о:культуривание :кана 

УроJJсайпость ce1-ta мпоголетгtих трав , реечника ДИI\ОЙ флоры Яну 
посеяnт-tых 7-ta мерзлотных почвах и тии) необходимо продолжат;,, 

убранных в фазу ~J:':етшя (1970/71 г.), На переход с талиновы~ 
на мерзлотные почвы тра 

вы реагируют различно 
(см. табл.. 17). При тако.\t 
<<переходе>> на 30% снизиJr<:н~') 

Вид 

Бекмания восточная . . 
J\анареечник тростни:ко-

v 

видвыи . . . . . . 
13 олоснец сибирсний . . 
Ностор безостый. . . . 
лисохвост луговой . . . 
Пырей бескорневищный 
Регнерия . . . . . . . 

\ 

Пр и м с ч а н и с. 
данные одного уноса. 
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Rриоrсппое 
состояние 

земель 

'l'али-

новые мерз
(Rонт- лотвые 
роль) 

35,0 
-

42,8 
-

43 о 
' 32,1 

23,1 

-
33,6 
36,4 
21,2 
29,9 
32,4 

Приведевы 

v 

урожаиность пырея бесн:ор-
rrевищного и на 15%-кост
ра безостого. Урожайностt> 
жеv реrнерии осталась преJ-н:
неи. 

Прослеживается ли эта 
закономерность по другим 
морфологическим поназате
лям? Высота репродуктивнъrх 
побегов у злаковых трав, 
обычно весьма остро реаги-

Т а блиц а 18 

Ре акция видов .м,поголетпих трав па паличие вечпой мерзлоты измепепие.м 
высоты геперативпых побегов в период цвеп~епия (1970- 1972 гг.) 

1-й ГОД r:КИЗIIИ 

Вид 
т 

Регнерия . . . . . . . 69,2 
Пырей бесi{Орневищный 70,0 
Rостер безостый. . . 46,1 
В олоснец сибирс:кий 62,8 
В лагообеспеченность 

вегетационного пе

риода, % I\ много-

м 

' 

70,5 
47,8 
56,0 
75,4 

% R 
тали-

нам 

101 
68 

121 
120 

3-й год 

т м 

84,8 94,9 
92,6 75,5 

102,4 106,7 
70,0 111,8 

летней средпей Очень пло- 43 Очень пло-
хая хая 

4 -й ГОД 

о/о 1{ 

тали- т м 
:ка м: 

112 105,0 101,1 
82 102,4 78,1 

104 121,5 111,7 
160 82,3 80,2 

39 Хорошая 

%~< 
тали-

нам 

96 
76 
92 
97 
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П р и м е ч а н и е. Т - таJIИRовые старопойменные почвы; М - мерзлотно
таежные nочвы; многолетняя норма осадноn (июнь-сентябрь) равна 66,1 мм. 

v 

рующая на изменение ·усJiовии возделывания, снизилась на 

мерзлотных почвах от 18 до 32% (табл. 18), тогда как регне
рии практичесr\и ne меняли вьiсоты, а репродунтивные побеги 
костра безостого на мерзлотных 11очвах во все годы были вы
ше, чем на талинах. По этому же признаку волоснец сибирс
Rий в условиях остро засушливого лета (1970, 1971 rг.) на 
мерзлотных почвах чувствовал себя лучше, чем r1a талико
вых, а в год улучшепия влагообесnечеnности (1972 г.) репро
дунти.вные побеги у него достигли· роиордной высоты в обоих 
м:естооби.таниях. Это еще раз подтвер1-:кдает что основным фак
тором, лимитируюD.\ИМ получение его вь1соких урожаев, явля

ется пониженпая температура корнеобитаемого слоя, а не 
подостаточная влагообеспеченность. 

Оnыrы, nроведеиные в 1969-1973 гг. на зе.1\1лях совхоза 
<<Срегнекансний>>, наглядно показали, что как на 'rаликовых при
русловыл землях р. Колымы, таr-\ и на ныне широкоосваивае
мых мерзлотно-таежных торфянисто-глеевых почвах с усnехом 

u 

1\tiOЛ-\HO выращивать многолетние травы на сено и зелевыи корм. 

Пригодны для этой I~ели лишь зимостойкие виды, такие как 
волоснец сибирский, I{остер безостый, пырей бесиорневищный, 
лисохвост лугов~й, канареечцик трос~никовидный, бекмания 
вост.очная и регнерия. В богарных условиях они обеспечивают 
за один укос в зависимости от агрофона, вида трав и почв сред
ний урол\аЙ сена 21 - 43 ц/га. llаивысшая отавность выявлена 
у I-\остра безостого 11 лисохвоста лугового, в благоприятнь!е ro
ДI>I урожай сена второго укоса составлял 12-11~ ц/га. 

Особенно качественное сено дают посевы канареечниr{а 
тростниковидного, облиственвость его растений достигает 73%. 
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Высо:ка она и у лисохвоста луговоl'о (65% ). В урожае остu.11 ы 1 
видов трав л:истьл составляют 52-55%. 

' Многолетн:ие 1равы цен:н:ы тем, что уже :к нон:цу августа 0 
дают зрелые cervieнa со всхоi-вестыо 65-72% и более. Лисо .. 11 
лу:овои дает 2-2,2u ц/га вондиционных семян, регнерии н 11 
реи бесi<орн:евищн:ыи - 4-5, а J<Остер безостый и волостщ 
6-8 ц/га, nритом в условиях засушливого климата и отнtН' 
тельно невысових доз удобрений. 

Организация орошения посевов мв.оголетних трав в пой 
Р. Колымы и улучшение агротехники их возделывания б 
спорно, nозволяют повысить урожайность до 70-100 1~ 'в 1 ,1с 
кокачественного сена с гектара. 
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Т. Ф. Галаптиопова, А. А. Егорова, В. И. Захарова, 
И. П. Матвеева, А. И. II еустроева 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕI-IНОСТИ 

КОРМОВЫХ ЦЕНО300БРЛ30ВАТЕЛЕй 

В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ Р. КОЛЫМЫ 

• 

Биологические особенности определяют роль Rал~доrо вида 
в фитоценозе и в целом растительный покров. 

К востоi\У от р. Лены широко распространены пушица вла
галищная и ива красивая, имеющие большое значение для оле
певодства. Они составляют основу закуетареиных кочкарiiИ
ковых влаrалищiiо-пушицевых тунJJ;р в ко:м:плексе с осоково

пушицевыми болотами (Андреев, Нахабцева, 1974). Некоторые 
общие указания о биологии r1уmицы влагалищной и ивы кра
сивой имеются в работах И. Г. Серебрякова (1963), Н. r~ Со
лоiiевич (1970), Т. Г. Полозовой (1970), В. Ф. Шамурина (1966). 
Нами эти растения изучались в 1970- 1971 rr. под руководст- · 
BOl\1 д-ра биол. IIayi{ В. I-I . Аiтдроева на закустареiiном влаrа
лищно-пуmи:цевом болоте, переход1том I{ туiiдре (пос. Походск 
Нижнеколымского райотrа). 1\.лимат района континенталыiьгй. 
Безморозный период 65 ДIIей. 

Важнейmи:й экологический фактор, ограничиваi{)ЩИ:й в туiiД
ре развитие растений - недостаток тепла. Высота основiiОЙ 
массы растений 30- 40 см. Растения располагаются в призем
ном, наиболее теплообеспеченном слое воздуха. Для их разви
тия большое значение имеют положительные температуры воз-

v 

духа и почвы в июне - первои половине июля. 

Сотрудники лаборато·рии почвоведения Института биологии 
ЯФ СО АН СССР, канд. геогр. наук Д. Д. Саввинов и В. И. Ро- · 
ман-0в проводили наблюдения за температурой почвы на глуби
не 5 см, приземного слоя воздуха и на высоте 1, 5 м. Максималь
ная температура воздуха на высоте 1,5 м наблюдается в конце 
июня - начале июля (19°), в приземном слое (16°) и на глубине 
5 см (9°) в конце июля. С повышением температуры воздуха и 
почвы (июнь -июль) при достаточной влаждости корнеобита
емого слоя повышается запас надземной фитомассы. В дальней
шем, в августе и сентябре, запас надземной фитамассы умепь
шается (см. рисунок). 

Значительную часть года растения находятся под снегом. 
В окрестностях пос. Походска устойчивый снежный покров 
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Запас надземной фитомассы растений. 
Запас надземной фитомассы: 1 - пушицы влагалищной, 
2 - ивы :ирасивой; температура воздуха: 3 - на высоте 
1,5 м, 4 -на поверхности почвы, 5 -на I'лубине 5· см· 

в . - осадни. ' 

усrrанавливается 23-26 сентября и лел-\ит до середины - кон
ца мая . . Глубина снега 18-43 см при плотности в декабре О 10-
0,16 г/см3 • ' 

Рассматрив~ем~rе виды nроизра~тают в сообществах с уча
с:~ем. Carex _wzluzca, Alnus frutzcosa, Betula exilis·, Vaccinium 
vztzs zdaea, L~dum decumbens, Vaccinium uliginosum. Пушица 
влагаJiи:щ~ая (Eriophorum vaginatum L.) - плотнодериовин
ное растение, образующее кочки высотой до 30 см, диаметром 
10-30 см. IIa 1 м2 закуетареиного влагалищно-пуmицевоrо 
болота nриходится семь кочек. В формировании кочек Т. Г. По
лозова (1u970) выделила четыре · возрастных nериода: 1) nлоской 
сплошнои дерi-rовинки - 20% ; 2) выпуклой кольцевой дерно
винви (мол~~ые г?нер!тивные побеги) ---:: 14% ; 3) · типичной 
кочl\и - 66 Уо, 4) с1арои кочки, в:а которои происходит резкоо 
снижение интенсивности I-\ущения. · 

Для растения тундровой зоны характерно формирование 
nочек возобновления летом nредшествующего года. · 

В 1979 г. зачаткИ соцветий nоявились к 15 июля и к начапЛ 
авгус:а их ф~рмирование · закончи.лось. В количестве 358 со
цвеrrии на 1 м они оста.лись _ на зиму. Весной 1971 г. (конец мая) 

· после схода снега nри температуре воздуха 4-5° началось цве-
тение 265 зачатко:в соЦветий пушицы · на 1 м2 , что составило 74% 
количества заложенных зачатков соцветий в 1970 г. Высотn 
rенеративных побегов I<o времени схода · снега не превышала 
6.-7 см, к середине июня увеличилась до 40-45 см. R началу 
августа цветоносы стали бурыми и часть их опала. 

u Н.а следующее лето количество заложенных зачатl\ов соцве
тии оказалось таким же, но появление их было отмечено с 1 ав
густа uпо 15 сентя:бря. · У побегов пушицы влагалищной р·анней 
веспои формируются два листа. Летом они выполняют ролт) 
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ассимилирующих органов. Поздi-rей осенью или к весне один 
u 

из них частично или полностью отмирает, а другои - на сле-

дующий вегетацион:ный период. Со второй половины и1оля вновь 
появляются лисrrья. Продол:rкительпость жизни листьев nу
шицы с момеi-rта их nоявления 2-2,5 года. Это было проверено 
наблюдениями Н. Г. Солоневич (1970) и nодтверждается наши- . 
м:и данными. 

В июне на 1 м2 nриходилось 2968, в августе- 10 .692 листь-
ев. В· сентябре, с пожелтением части листьев, количество их 

уменьШается. Зелеными в течение зимы остается около 10% 
листьев прошлого и текущего года. Запас надземной фитамассы 
в начале и1оня составит 1,63 ц/га в абсолютно сухом состоянии · 
(маКСИМаЛЬНЫЙ В КОНЦе августа - 15 д/га), К середине сентяб-
рЯ · уменьшился до 7,91 ц/rа (52·%). .. . · 

В районе стационара пушица начинает цвести с 22-29 мая 
по 4-10 июiiЯ. В районе Тикси (Шамурин, 1966) наиболее ран
ний срок цветения отмечен с 28 мая, на стационаре «Сивая 
Масна>> -с 10-1-5 по 20-25 ИI{)НЯ (Солоневич~ 1970). 

Ива красивая (Salix pulchra Charm.) рас:rет ср·еди кочкар
никовых и ерниково-моховых тундр. На закустаренном. вла
rалищно-пуiпицевом болоте. в районе стационара на 1 м2· nри..:. 
ходит·ся 11 кустов ивы. В начале июня nоявля1отся первые 
цветки. Разгар цветения наблюдается к середин-е июня. Семена 
созревают неравномерно: сначала раскрываются коробочки 
с ю1-кной хорошо проrреваемой .стороны, а затем через 2-3 дня 
остальные. Осыпание семя1r наблюдается во второй половине 
июня. 

К началу июля листья полностью распускаются, достИгая 
наибольшей длины 6-7 см. В конце июля - начале августа они 
начинают 1-келтеть, а в конце августа ·отмечается массовое по
Я-\елтение. Часть листьев сохраняется в отмершем виде . в после

.дующие годы и пос~епенно разрушается , А. К. Скворцов (1968) 
рассматривает это как видовой признак для ивы . красивой. 
Запас листьев в июле составил 0,07 ц/га, во второй половиi-rе 
августа - 2,25 ц/rа и в сентябре - 1,04 ц/rа. 

У ивы красивой кроме листьев фитомас.су составляют стебли 
и побеги. В 1971 г. на их долrо приходилось 16,24 ц/га. Общий 

·объем надземной фитамассы в середине июня был 16,31, н начале 
августа - 18,97 ц/га. Во второй половине августа с опадением 
листьев количество фитомассы уменьшается. . 

В . . Ф. Ц.Iамурин (1966) отметил для Тикси nериод цветения 
ивы с 6-114 иiоня по 20-30 иiон~. Для других районов севера 

.данных по фено·логии ивы нрасивой нет. Полв:оrо развития ива 

.достигает в начале июля, а к середине сентября вегетационный 
период заканчивается. Нашими исследованиями установлено, 
что в тундровой зоне Якутии растения развиваются на 10-
15 дней раньше, чем на ЕвроnеЙСRОМ Севере, nолного развития 
растения достиrаiот в первой половине июля. · 
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАДЗЕМI-IОЙ ФИТОМАССJ)I 
ГИДРОФИТНЫХ ТРАВ 

Цель нашего исследования - изучить сезонное иам( IH 1 
надземной фитамассы у пушицы узколистной и арктофи.НIJI 1 
Л{ОВатой, образующих паиболее распространенные гру111111)) 
ки в низовьях р. Колымы и имеющих важное значение ДJIH о 1 
неводства. Запас надземной фитамассы изучался методом мо 
ли, разработаi-rным в Институте биологии ЯФ СО AII. (~(: 
(Андреев и др., 1972). 

Для каждого вида растений была выделена площадка )) 
мером 4 м2 • Учеты проводились дважды в месяц с интерваJJН 
в 15 дней в летне-осенний период (с ИIOifЯ по сентябрь) и но ( 
ному - в зимний и ранневесенний. Раиневесенний учет В<' 1 
только в 1971 г., так как весенние запасы надземной фитома(' 1 
не отличаются от декабрьских. 

Учетная площадка для пушицы узколистной располо/1\('11 
на осоково-пушицевом болоте (поймен:ная терраса р. I-\oJIЫMtl 
и прибрежных зарослях арктофилы. В травостое доминир, t 

пушица узколистная с небольшо.й примесыо ·сабельника бoJIO 
ного, осоки прямостоящей, осоки каме1rной, калужницы бо.11о 
ной:, лютика Палласа. На учетной площадке чистый траnосто 
пушицъr. Почва переувлажпена. 

Участок с арнтофилой рьтжеватой расположеrr на 7~11 
спущенного в 1943 г. озера (5 Х 0,4 км) . I-Ia его дне разn1он J 

пестрый травостой с ар ктофилой по паиболее Irизким местам, н J о 
торой примешиваr<>тся калуrнница болотная · и хвощ топлноJ\ 
На более повъrшенных ·участках преобладает пушица узкОJIИt'Т 
ная с участием пушицы Illeйxцepa, лисохвоста сизого и щaJH'.J 
арктического. Еще выше развиваются заросли мятлика rнпво 
родящего. Участок заливается е1-негодно - обычно с 10 rro 20 
22 июпя и осеnью по пониrнепным местам . I-Ia учетной площа)~J\t 
чистый травостой арктофиJIЫ. 

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Пушица узколистная. Запас надземной фитамассы у пушицм 
узколистной представлен ге1rеративными побегами и прико1) 
невыми листьями. Листья развиваются постепенно :и своего ман 
симальпого развития достигают в конце июля - начале авгу 

ста. В первой половине августа начинается побурение листь~н 
на 1-3 см от кончика листа, а к середине месяца nобурепиt 
составляет в среднем 15-20 см. С · побуренИем происходи,1 
постепенное отмирание и оnад листьев. В сентябре все листJ,Н 
желтеют, но их основания остаются зелеными в среднем на 

7-9 см. В таком виде листья уходят под снег. 
• 
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IIa 1 м2 в ию11е 1971 г. IIасчитывалось 559 листьев, в середи
но июля их количество увеличилосЪ в 2,2 раза, в августе -
11 3,1, в сентябре умеiiЬШitiлось в 2 раза (по отпоmеnи1о к макси
мальному количеству табл. 1). В дст{абре бурых листьев было 
!>08 (уменьmилось в 3,4 раза от общего количества листьев 
в :июле). Зеленую часть оснований листа сохраiiили 914 листьев, 
1rли 44,9% общего количества па 4 м2 • В декабре 960 листьев, 
или 25,6% сохранили зеленую часть. 

Средняя максимальная длина 1 листа в эти годы наблюда-
JJась в конце июля -начале августа, причем в 1971 г. она пре
нътшала аналогичный показатель 1972 г. IIa 5,9 см. 

Максимальнее увеличение веса 1 см длины листа (2,45 мг) 
приходилось в 1971 г. на середину августа, а в 1972 г. - на 
J{онец июля (2,53 мг). Средний вес 1 листа увеличивается до 
соредины августа, 3атем nостеnенно уменьшается (1971 г.). 
1~ 1972 г. средний вес 1 листа увеличивалея до конца июля, 
затем набл1одалось постепеiiное уменьшение. Общий вес листье~ 
увеличивалея nостеnенно. Наибольший вес составил 0,121 кг/м 
в начале августа (1971 г.) и 0,125 кг/м2 в конце июля (1972 г.). 

В отличие от прикорневых листьев ге11еративные побег~ да
IОТ незiiачителыiую фитомассу. Зацветает пушица в первои по
JJовине июiiЯ, 1-rачинает отцве'rать YJ-Re с середИIIЫ июня. Своего 
!\'iаксималыiого развития гсiiеративiiЫС побеги достигают в коii
цо ИЮIIЯ - IIaЧaJie ИIОЛЯ; 13 фазе ПЛОДОПОШеiiИЯ У НИХ Прекра-
1цаеТСЯ рост и развитие. Н ачипается noбypeiiиe побегов, в свя
зи с этим и уменьшается их количество. Часть, побегов опадает. 
.13 1971 г~ геirеративiiЫХ побегов на учетной rrло~адне было в 
2 раза болътпе, чем в 1972 г. Есть пе9коль~о MIICIIИИ о их :разви
тии. OдiiO - о влиянии погодных условии, другое - о влиянии 
мышевидньтх грызунов (Тихомиров, 1959; Андреев и др., 1974). 
IIo всем nоказателям данные 1972 г. IIИJI{e данных 1971 г. 

Наиболыuий заnас надземной фитамассы nymitiЦЫ узколист
IIОЙ составил в 1971 г_ 12,8 ц/га (начало августа), а в 1972 г. · 
12,2 ц/га (конец июля). 
АрRтофила рыжеватая (Arctofila fulva (Trin.) Anders) широ-

ко распространена в тундровой зоне. Учет ее, таi{ же как пу
шицы узколистной, начинали в конце июня - после спада 
полых вод. Растение представлено в основном вегетативными и 
небольmим ноличеством генеративных побегов. Длина листьев 
у арктофилы 1-30 см, изредка достигает 33-35 см. Поэтому 
составлено 10 градаций листьев. Количественно листья нараста: 
ют постепеiiНО. Максимальное количество их отмечено в первои 
половине августа и в конце июля (табл. 2). В nервый год листья 
учитывались по двум генерациям - летiiие ... и oceiiHИ~. К лет
ним относятся появивmиеся в поздiiевесепнии и летнии сезоiiЫ, 
а к осенним - в раннеосенний, т. е. с середины августа. Лет
ние листья буреют с середины августа, а осенние - в начале 
сентября. В середи1rе сеiiтября все листья 1нелтеют. Изменепия 
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11о::каэа т ель фито
массы 

C~aonnыe U8.llte71teHUЯ naaaeJrUUJil 

1971 г. 

18/III / tS/VI 1 5/VII /21!VII 17/VIII /t9/VIII / 7/IX /t7/JX 1 

Лucmt,Jt 

Rоличоство на 1 м2 370 559 1189 1257 1433 1764 1376 868 
Средпял длина 1 лис-

та, ем . . . . . . 33,800 14,700 30,700 33,700 33,700 32,300 32,400 26,000 
Средний вес 1 см дли-

ны, мг . . . . . 2,180 1,400 2,130 2,300 2,280 2,450 1,790 1,7()0 
Средний вес 1 листа г 0,043 0,021 0,071 0,081 0,082 0,069 0,059 0,0:3Н 
Общий вес листьев 

· на 1м2 , кг ... 0,015 0,012 0,084 0,102 0,118 0,121 0,082 0,03:3 

.R оличес тв о на 1 м2 

Средняя высота 1 по
бега, см . . . . 

Средний вес 1 см дли
ны, мг . . . . . 

Средний вес 1 побо-
га, г . . . . . . 

Общий вес побегов 
на 1 м2 • • • • • 

-
-

Геперативпые 

34 30 28 28 20 10 
34,500 43,100 40,700 41,100 38,600 39,700 

11,910 10,240 7,420 6,190 6,080 5,790 

0,475 0,441 0,362 0,216 0,226 0,21() 

0,016 0,013 0,010 .0,006 0,005 0,002 

Запас naдae;.utot't 
сDитомасса, ц/га .. 1,500 1,20010,00011,50012,80012,700 8,700 3,500 

• 

• ~rc В числителе - лес бурых листьев; в знаменателе - вес зеленых. 

средней длины, среднего веса 1 см длины и среднего веса 1 ЛII
ста по данным двух лет постепенны. Наибольший запас листьев 
в середине августа (см. табл. 2). 

Генеративные побеги арRтофилы дают наименьшую фитомас
су. В Rонце июня высота их 11-50 см, в июле - 80 см (маRси
мальная). По высоте генеративных побегов составлено 23 гра
дации: 11-13 см, 14-16, ... , 74-76; 77-79 см. Максималr)
ное Rоличество генеративных побегов отмечено в конце июля. 
МаRсимум среднего веса 1 см длины и среднего веса 1 побегн 
приходится к концу июля в течение двух лет. В это л-\е врем.н 
отмечается наибольший запас фитомассы (см. табл. 2). 

Наибольшую фитомассу дают стебли. Градации их состави
ли по количеству листьев на стебле. На учетной площадке стеб
ли имеют от 3 до 14 листьев, что nозволило выделить толь:ко 4 
градации: 3-5-листные, 6-8-, 9-11- и 12-14-листные. Макси
мальное количество стеблей отмочено в :конце августа 1971 г. 
и в конце июля 1972 г. В 1971 г. преобладали 7-листные стебл:и, 
а в 1972 г. - 5-листные. МаRсимальный средний вес 1 см дли-
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Таблица 1 
.... 

фитомассы пушицы уаполистпои 

1 1972 I'. 

/10/XII 1 25/VI 1 11/VII ' 24/VII ' 11/VIII 125/VIII, 9/IX \ 17 /IX \ 22/XII 

508 

31,000 

1,660 
0,046 

0,027 

побеги 

-
. -

фитомассы 

• 
1437 

21,800 

1,750 
0,035 

0,050 

16 
22,200 

9,740 

0,215 

0,0035 

2, 700 5,300 

1701 

25,400 

2,420 
0,059 

0,100 

15 
30,300 

8,200 

0,236 

0,003 

10,400 

1900 

27,200 

2,530 
0,067 

0,125 

15 
28,100 

7,690 

0,2170 

0,003 

12,800 

2001 

27,100 

2,280 
0,059 

0,119 

14 
28,400 

6,770 

0,193 

0,003 

1790 1664 1358 939 

23,900 23,000 20,100 18,600 
2,160* 1,870 1,990 

2,240 2,110 1,950 2,100 
0,051 0,044 0,039 0,034 

0,092 0,073 0,053 0,032 

- -

--

12,200 9,200 7,300 5,300 3,200 

ны отмечен в середине августа . . I-Iаибольший запас сте~лей во 
второй половине августа. Наибольший _запас надземном фито
массы арктофилы в середине августа (см. табл. 2). 

Данные 1972 г. низ:ки по всем пока3ателям, что объясняется 
погодными условиями: была nоздняя весна, а лето - влажно~ 
и холодное, тогда :ка:к 1971 г. был сухим и теплым. Опытныи 
участо:к ежегодно 3аливается паводковыми водами. После па
водка сохраняется ветошь, хотя часть ее и уносится льдами. 

Арктофила чаще ра3множается вегетативным путем, поэтому от 
·оснований nобегов в ветоши появляются молодые побеги. 
В 1972 г. вся ветошь с учетной площад:ки б~rла смыта льдами, 
и холодная погода 3амедлила рост растении. 

Таким образом, стационарные н:аблюдения nоказаJ:,Iи, что 
наибольший запас над3емной фитамассы у арктофилы рыжева
той наблюдается в середине августа 43~2 ц/га (1971 г.) и 
22,5 ц/га (1972 г.); у пушицы узколистпои - в конце июля -
начале августа - 12,8 ц/га (1971 и 1972 гг.). Пушица У3Ко~ист
ная · и 3имой (в декабре) сохраняет 3еленой часть осirовании в е-
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1 

ПоRазnтсль фитамассы 

Rоличество на 1м2 . • • 

Средняя длида 1 листа . 

Средний вес 1 см длины, г 

Средний вес 1 листа, г . 

Общий вое листьев на 1м2 
' :кг 

С езог~пые из.мепепия падзе.мпой фито.массы 

1971 г. 

18/III ( 25/VI /12/VII f27/VII /12/VIII,28/VIII}12/IX 1 

• 

744 1628 3049 3914 4186 

Листъд 

3361 * 2311 
406 5350 

17,400 9,40012,400 12,80012,600 
13

' 
1 13 , 1 

7' 2 7,8 

1 '79 . 1,49 
1 '290 1 '990 2 '090 2 '020 3' 31 о --2,14 1,73 

0,023 0,018 0,024 0,027 0,041 °' 023 О,О19 
0,015 0,013 

0,079 0,045 
0,017 0,029 0,074 0,105 0,173 0,006 0,007 

Г епера1nивг.ьые 

Количество на 1 м2 . . . 76 79 143 172 156 118 105 

Средняя высота 1 побега . 48, 800 25, 100 58, 300 60, 500 59, 800 60, 400 55, GOO 

Средний вес 1 смдлины, г 5,940 5,180 7,880 9,120 8,710 8,480 6,480 

Средний вое 1 побега, г О, 284 О, 051 О, 456 О, 644 О, 537 О, 513 О, 351 
Общий ;оес побегов на 1 м2, 

:кг .......... 0,022 0,009 0,065 0,111 0,084 0,061 0,037 

Количество на 1 м2 . . . 

1\оличество листьев на стеб-
л е, mт. . . . . . . . . 

- 394 438 

7 7 

Стебли 

497 400,000 

7 7 
Средний noc 1 см длины, мг - - 48,260 50,360 31,520 30,35 

Средний вес 1 стебля, г - -
Вапас падзе.мliой 

0,355 0,398 0,234 0,218 

35,6 43,2 26,4 17,6 Фитомасса, ц/га . • • • • 3,9 3,8 13,9 

* В числителе -летние листьл; в знаменателе - осенние. 

гетативных побегов (в среднем 35,2% общего количества листь
ев). У арктофилы же зеленую часть оснований побегов сохраня
ют единичные растения . 

• 

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЛ НАДЗЕМНОй ФИТОМАССЫ 
RОЧRООБРАЗУЮЩИХ OCOR 

В растительном покрове Якутии насчитывается более ста 
видов осок, из них шесть видов плотнодерновинных, образую
щих кочки: придатконосная (Carex appendiculata (Trautv. 
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Таблица 2 

ар ктофилы ры~1севатой ( абс. сухой вес) 

1971 г. 1 1972 г. 

120/IX /t2/XII 1 30/VI 118/VTI 130/VII 1 19/Vlii 1 30/VIJI 11•/IX \ 21/IX 1 23/XII 

1850 1423 
356 229 

12,9 12,9 
7,7 6,9 

1,37 1,17 
1,28 

о ,017 0,015 
0,010 0,008 

о' 030 0,021 
о ,003 0,002 

побеги 

86 68 

56,8 55,3 

4,80 5,12 

о ,260 о' 251 

1353 2458 3978 3018 

6 '500 9 '400 9' 900 11 '200 

2,030 2,200 2,000 2,250 

0,012 0,020 0,019 о ,025 

0,016 0,050 0,074 0,089 

35 125 131 

14 '000 36' 600 1~0 '400 

7,35014,300 8,340 

о '093 о' 207 о '337 

118 

41,300 

8,250 

0,306 

0,022 0 ,017 0,003 0,027 0,044 0,036 

332 253 . 285 438 730 671 

6 6 4 5 5 5 

26,22 18,85 18,900 29,900 31,800 38,590 

фип~о.массы 

0,187 0,127 0,018 0,108 0,129 

. 11 '7 7' 2 2 '4 12' 4 21 '2 

о, 149 

22,5 

• 

3236 2647 1876 1477 

11,200 10,40010,200 10,500 

2,110 1,960 1,850 1,560 

0,024 0,022 0,018 0,016 

0,076 0,054 0,035 0,024 

93 

40,800 

7,236 

0,255 

59 27 17 

42;300 45,000 47,000 

6,470 6,280 5,510 

о' 246 о' 254 ,.о' 218 

0,024 0,015 0,007 0,004 

599 413 367 285 

5 4 4 4 

23,100 19,02014,890 10,390 

о, 110 

17,6 

0,077 0,052 0,024 
. 

10,8 6,1 3,5 

et С. А. Mey-Kuk.}, дернистая (С. caespitosa L.}, блестящая 
(С. lugens Holm), мелкая (С. minuta Franch.), Шмидта (С. schmid
tii Meinsh.) и вилюйсная (С. wiluica Meinsh.). 

Вопрос о биологии этих осок в литературе мало освещен. 
Биоэкологические особенности осоки дернистой рассмотрены 
в статье R. А. Куркина (1954), установившего, что высота ко
чек и его прирост определяются уровнем весеннего затопления. 

Сведения о биологии кочкообразующих осок Якутии (по 
возрастному составу популяций и фазам формирования кочек) 
впервые приведены Т. В. Егоровым (1974). 



В данной работе сообщаются результаты исследований ('(' 
зонной динамики запаса надзеМIIой фитомассы осоки вилю:ЙС1\с)l 
и о. блестящей, распространенных в Ю/Нной подзоне субарнт11 
ческой тундры (низовья р. Колымы). Работа выполнена поJ( ру 
ководством д-ра биол. наук проф. В. Н. Андреева. 

Запас надземной фитомассы изучался методом модели, рна 
работаиным сотрудниками лаборатории геоботаники Институ'I1Н 
биологии ЯФ СО AI-I СССР (Андреев, ГалаRтионова, Захаровн, 
Неустроева, 1972). Сезонные изменения в запасах надземноt\ 
фитомассы определялись по трем показателям: линейные рна 
меры листьев и генеративных побегов, их количество на KO'II\( 

вес 1 см длины органа. Первые два показателя определялис1. 
в тундре во время проведения учетов, третий - пут<'М 
взвешивания взятых образцов листьев и генеративны 
побегов. 

В связи с амплитудой изменчивости длины листа и генера 
тивного побега устанавливались градации длины. У осоки JHI 

люйской их 10-16, у осоки блестящей 5-7. Образцы для он 
ределения 1 см длины листа, генеративного побега и их весн 
согласно градациям брались за пределами учетных площадон 

... 
из условии, аналогичных тем, в которых находились опытны( 

растения. Для каждого вида растений была выделена учетпан 
площадка размером 4 м2 , учеты проводились 2 раза в мQснц 
в течение вегетационного периода 1971-1973 гг. 

Одпа площадка заложена на первой надпойменной террасо 
р. Колымы, в 1 км к югу от пос. Походск на закуетареином 
осоково-пушицевом болоте, где микрорельеф полигональпо 
валиковый, закочкарепный. В соответствии с микрорельефом 
можно выделить три микрогруппировки растительности: 1) осо
ково-пушицевую (49% площади) из пушицы узколистной (Eri 
ophorum angustifolium Honck.) и осоки прямостоящей (Care:1· 
stans Drej) на мочажинах. С ними встречается осока вилюйскан 
(Carex wiluica Meinsh.). Кочки осоки вилюйской :крупные, диа
метром 15-45 см, высотой 25-60 см; 2) на валиках проJ~
ставлена пушицево-кустарниковая растительность (50% пло 
щади). Из кустарников растут Betula exilis, Salix pulchra, 
Alnus jruticosa. В травяно-кустарничковом покрове обычпы 
V accinium vitis idaea, V. uliginosum, Ledum decumbens, V aleriana 
capitata, Calamagrostis Holmii и др. 

КочRи (Eriophoeum vaginatum) неRрупные, диаметром 10-
25 см и высотой до 20 см. В сложении мохового покров а участ
вуют Aulacomnium turgidum, А. palustre, Tomenthypnum nitens, 
виды Drepanocladus, Dicranum, Polytrichum, Brjum и Sphagnun1 
(мощность его равна 10-15 см); 3) в трещинах (к 1% площади) 
встречаются гигрофильные · растения; Hippyris vulgaris и Ranun
culus gmelinii. 

Вторая учетная площадка заложена на мелкобугоркоnой 
блестящей осоково-кустарничковой тундре, на второй надпой-
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мен110й террасе р. Колымы. Микрорельеф - мелкобугристый 
и слабо закочкаренпы:й. Ilаряду с бугорками встреча1отся мно
гочисленные :коч:ки осоки блестящой (Carex lugens Holm). Коч
ки некрупные, диаметром 5-15 см и высотой ~6:-20 с~_. ~ тра
вяно-кустарничковом поkрове отмечены Vac.amum mt~s ~da~a, 
V. uliginosum, Ledum decumbens, Arctous _alpzna, Empetrum nzg
rum, Eriophorum vaginatum, Hicrochloe alpzna и др. Из кустарiiИ
ков здесь растут Salix pulchra, S. fuscescens, S. sphenophya и 
Betula. В сложении мохово-лишайникового покрова участв.уют 
мхи (Politrichum striptum, Aulacomnium turgidum, виды J?~cr~
num и Frepanocladus) и лишайники ( Cetrari_a _cucullat~~ С. nzva.lzs, 
Cladonia rangijerina, Cl. alpina, Cl. graczlzs, DactтJzna arctzca, 
Alectoria nigricans и др.). Мощность покрова 5-8 см. v 

Осока вилюйс:кая (Carex wiluica Meinsh.) - бореальны! 
вид, широко распространенный в лесной з~не, nроникающии 
в тундру и лесостеnь. Она имеет обширныи ареал, охватыва
ющий европейскую часть СССР, Западную и Восточную Сибирь, 
Забайкалье и Дальний Восток. В низовьях р. Колымы nрохо
дит ее северная граница распространения, не выходя за пределы 
южной подзопы субарктической тундры. 

Осока блестящая (Carex lugens Holm) - элемент арктобе-
рингийской флоры, характерное растение кочкарников Севе~о
Восто:ка СССР и Аляски (Егорова, 1966; Hulten, 19~8, Polun1n, 
1959). Ila северо-востоке Якутии нарЯдУ с пушицеи влагалищ
ной является фоiiовым растением кочкарник~вых тундр. 
В пизовьях р. Колымъr nримерно по широте 69 проходит ее 
южная граница. 

Во время проведепил учетов 11ами просле1-нено развитие 
листьев и геr1еративных побегов осо1с Зная общее количество 
листьев и генеративiiЫХ побегов, их вес, моr:кно определить 
общий запас надземной фитомассы. Наибольшуi~ ча~ть надзем
ной фитомассы во все сезоны года у осоки вилюискои и о. бле
стящей составляiQТ листья. В конце вегетациоiiного периода· 
многие листья переходят в опад, около 5% остаются зелеными 
(табл. 3). К началу :июля :количество листьев почти удваива
ется; далее темп их появления замедляется. К концу августа 
около 10% листьев остаются зелеными. К этому времени ко
личество их сокращается в результате обламывания и опада-
ния (см. табл. 3). б v 

Средняя длина листа и количество листьев между со ои 
коррелируют (см. табл. 3). В начале июня средняя длина листа 
у обоих видов одинакова (4 см), к началу июля она возрастает 
ДО 9 СМ (1972 Г.) И 20 СМ (1973 Г.) у ОСОКИ ВИЛЮЙСКОЙ, ДО 7 И 8 СМ 
у осоки блестящей. К 1rачалу августа лист достигает максималь
ной величины. С середины августа с началом побурения листьев 
длина их сокращается в среднем на 1 см. 

Генеративные побеги начинают закладываться в конце ав-
густа - начале сентября. Весной они начинают быстро разви-
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DаТЬСЯ И УДЛИIIЯТЬСЯ. До перВЫХ ЧИСеЛ ИЮЛЯ ИХ I\ОЛИЧеСТDО 
возрастает . С сереДИIIЪI июля часть геiiсративirых побегов бу
реет и переходит в onffд, 110 IIa учетпой площадке общее их ко
.пичество остается без измене1rий (см. табл. 3). 

Средний вес 1 см длиiiЫ органа возрастает до порвой полови
ны августа (табл. 4). В этот период собирается максимальный 
урожай. Со второй половинь1 августа вес 1 см длины листа 
умеirьшается на 0,01-0,02 мг и генеративного побега - на 
0,04-0,13 мг, так как с этого времени листья и генеративные 
nобеги буреют и начинается отток питательных веществ. 

Зная общее количество листьев, генеративirых побегов и вес 
1 см длиrrы органов, можно вычислить общий запас надземной 
фитомассы. Запас Irадземной фитомассы осок зависит от погод-

Irых условий (табл. 5). 
Лето 1971 г. сухое и теплое. Весна 1972 г. рапrrяя, тrо затяж-

ная и холод1rая. Лето было холодпое и влажirое. Весна 1973 г. 
поздirяя . ИюiiЬ оказался самым теплым месяцем года. Лето 
влалпrос и прохладно е, Несмотря 1ra позднюю весну, в теплые 
ИIОIIьские д1rи растеrrия быстро 11ачали веготировать. За летний 
период выпало 100 мм осадков, т. с. в 5 раз больше, 
чем в 1971 г.; 22 июля выпал снег, которr.>IЙ ле1кал rra noвepx
Jrocтi'l почвъr в течеrrие суток. Розн:ос спиа\спие томпературы воз
духа в разгар. вегетац:ии ускорило rrоявлстiие бурътх верху
тuсR листьев у осок. f{ тrачалу соrrтября вес orrи полrrостью 
побурели, а в 1972 г. все листья до сеrrтября сохрапялись 
HOJIOIIЫMИ . 

Таблица 1 

Средпий вес J c~t длипы ocor., в сезоппой 8una~tune, .м г 

Зеленые Б урыс 

Орган рнстснпя ----------------~------------------
4/VI \16/VI \ 3/VII ,.17/VII \ зtVIII /18!VIII 4/IX \18/IX 

Листья . . . . . . . 
Гоnератинные побеги 

Ocona вилюйс1rдя, 1972 г . 

0,34 О, 64 О, 79 
- 1,78 1,62 1,92 

1973 г . 

Листья . . . . . . . О, 66 
Геператиnm,тс побеги 1,84 

0,74 
1,86 

0,86 
2,19 

0,88 
2,08 

0,89 
1,96 

0.9:З 
2,02 

Ос оп а блестящая, 197.2 г. 

Листья . . . . . . . 
Генеративные побеги 

-

Листья . . . . . . . О, 24 
Генеративnыс побеги 3,38 

10 Заназ N!! 25 · 

0,42 
1, 71 

0,88 
1,95 

0,55 
1,51 

0,56 
1,60 

.7 973 г . 

0,95 
2,30 

О,GЗ 
·1,79 

0,83 
2,17 

0,88 
1,73 

0,79 
1,99 

0,62 
1,GG 

0,76 
2,10 

0,87 
1,69 

-

0,53 
1,60 

- . 

0,78 
1,61 

-

0,53 
1,56 
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с а Т а б Jr 11 , \ 1 

ре пемесячпая температура и осадки в годы паблюдепий (по даппы.м ~tnm 
стапции в noc Ч е реки "') • и 

-1971 г .. 1972 г. 1973 f' • 

-
Поназатель 

июнь июль 
а в- а в-

июнь июль 
l\ 11 

густ густ июнь июль 1' )' ( 

Температура, 
ос . . . . 10,0 15 1 

о ' 9,6 
1,9 

5,7 
0,4 

13,1 8,6 
26,6 20,3 

14,4 13,3 7' 1 
садки, мм . . 10,5 10 5 

' 2,5 69,5 ~н. 

Наибольший запас ... ф Б . надземнои итомассы осоки дали в 197'J 
олее высокая июльская темпе а • быстрому нарастанию массьт М р тура воздуха способствовнJI 

· '.L· аксимальный ypoi-Raй ф получен в конце июля· 11 94 1 u u итомне 1 осоки блестящей. . ' ц га осоки вилюискои и 4,44 ц/ 
I-Iизкие июпьсние температурь! воздуха в 1972 

бзили запас фитомассы у осоки вилюйской до 7 62 /г. резко ени 
ле';ящей до 4,29 ц/га (табл. 6). ' ц га и у осо1 

люйск~~ча~~с~=~~:ац0~4за~j;а падземн1ои2 ... оJ>итомассы осоRи Js 
в 1973 В ' ' или ' 70 от максималыто 
у осок~· ви%~~~~~;е~е4~1ии (середи~а июля) uон достиг 4,42 ц/ 
соответствеппо 9,04 и 4 '44 ~ осоми лестящеи~ в 1·972-1973 1 

фитомассы осоки вилюЙск~;а~аб аксимальныи запа~ надземпо 
августа, а осоки блестящей людается в первои половин 
~g~eo августа запас фитома~: ~~~~ ~~::~·й~коо;т~~~:а:~::< 
1973% от ма9к7с2и:м;ального у осоки блестящей- 85 4%. в 1972 

. гг.- , и 72,4%. ' ' 
у осоки блестящей в начале вег массы пезначителеп, листьев очен:т~~и заВпас надзе ... мной фито 

• ЛО. О ВТОрОИ ПОЛОНИНt 

-

Таблица О 

3 anac падаемпой фитамассы у ос о 'Jii, по сезонам 
• 

Осона вилюйсна.я Осона блестящап 
• 

Дата 1971 г. 
yчerra 

1972 г. 1973 г. 1972 г. 1973 1'. 

l цjга 1 цjга % ц/га J % % ц/га j ц/га 1 % % 

4/VI -* - - - 0,14 1,2 - - -
16/VI 0,35 2,9 0,20 2,6 0,89 7,5 0,81 18 .• - ' 3/VII 6,55 56,1 2,02 26,2 4,30 37,1 3,12 72,7 3,54 7В, 7 
17/VII 10,97 94,0 4,42 
3/VIII 

94,0 9,04 76,1 4,29 100,0 
11,67 

4,44 100,0 
100,0 7,62 100,0 11,87 

18NIII 11,38 
100,0 4,11 95,'8 4,30 он, 1 

96,9 7,59 99,5 11,54 97,2 3,72 85,4 3,21 72,4 
4/IX 10,73 91,1 7,16 93,9 - - 2,83 65,9 - -

18/IX 8,89 76,2 6,36 83,4 - 2,19 51,0 - -
* Тра"Востой не срсзался. 
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сентября , когда листья полиостью буреют, оп равен 51 % от 
максимального в 1972 г. (у осоi<И вишойской 83,4%). 

Наибольшую кормовую массу осоки шшапливают в третьей 
стадИи развития 1ючки - в возрасто OIIOJJO 100 лет. 

Таким образом, запас падземпой фитомассы осоки вилюйской 
и осоки блестящей закономерно изменяется в период вегетации. 
Максимальнъ1й запас (100%) у ка1ндого nи}l;a осо:ки отмочоii 
в Rонце июля - начало августа. 

Наблюдается корреляция количества листьев и геператив-
пых побегов, их средней длины с измепепием среднего веса 
1 см длины орrанов. В накоплении массы осоки вилюйской и осоки блестящей, ... 
ценных раиневесенних кормовых растении для северного оле-
ня, большую роль играет температура воздуха в начале вегета
ции (июнь). При температуре воздуха 14,3° в 1973 г. растения 
в очень короткий срок прошли все фазы развития и к концу 
июля наRоnили наибольший запас фитомассы. 

СРОКИ СРЕЗАНИЯ И OTABI-IOCTЬ 
У, АРRТОФИЛЫ РЫtl\ЕВАТОЙ 

' 

Арктофила - одно из наиболее цепных хюрмовых растений 
тундровой зоны. Задача работы - изучить влияние сроков 
стравливания на развитие паl\земпой фитомассы у . арктофилы 
рыЦtеватой, образующей наиболее распространенные группи
ровки субарктических тундр. Стравливание мы имитировали 
срезанием арктофилы па высоте 5 см от основания побега. 

Арктофила - полиморфный циркумполярпый арктический 
вид - широко распространена в тундровой зоне по берегам 
озер, рек, стариц, сырым пойменным лугам. В низовьях р. Ко
лымы арктофиловые луга развиваются на низких уровпях пой-
мы, по берегам озер и стариц. 

Наши наблюдения nроводились в течение трех вегетацион-
ных сезонов 1971-1973 гг. на арRтофиловом луrу, расnоложен-
ном на месте спущенноrо озера. 

При определении продуктивности надземной фитомассы 
пользовалисЪ методом моделей, разработанным В. Н . . Андре
евым· (Андреев и др., 1972), В течение вегетационного периода 
через каждые 3-5 дней отмечались фенофаза растений, высота 
генеративных и вегетативных побегов, число листьев на побе-

... гах, их линеиные размеры, степень пожелтения и подсыхания 
листьев и отмирание побегов. Особое внимание было обращено 
на развитие органов вегетативного возобновления. 

Цель опыта -выяснить способности к отрастанию после 
срезания надземной фитомассы арктофилы в зависимости от 
сроков, высоты срезания и фенофаз: 1) в фазе вегfтации (июнь
ский срок); 2) в фазе цветения (июльский срок); 3) в фазе пло-
доношения (августовский срок). 

147 
10* 



Таблица 7 
С p o1zu среаапия apJt,moфuлы рыжеватой в различпые годы по вари

апта.м, 
. 

Вариант опы- Врсмл испольэова-
1971 та • ' ПИЛ г. 1972 г. 19,73 г. 

I Весеннее 15/VI 15/VI 15/VI 
II Весеннее и осеннее -* 15/VI 15/VIII 

111 Летвее 15/VII 15/VII 15/VII 
IV Летнес и осоnнее - 15/VII 15/VIII 
v Осеннее 15/VIII 15/VIII 15/VIII 

VI Осеннее и летпее 15/VIII 15/VII 15/VIII 
VII Зимнее 15/XII 15/XII . -

l{оптроль 

* Траnостой пс срсзалсп. 

В опыте бьrло 7 вариа1rтов срезапил (табл. 7) по 4 уqет1п,1 х 
площадки размером 0,25 м2 и 8 коптрольных площадок по 
0,25 м2 • 

"У~осы взnешивались в CLipoм виде, затем высушивались до 
абсолютно сухого состоя11ия и вirовь взвошивались. 

В табл. 7 указано, что Irадземirая фитомасса у арктофил1.1 
срезалась в 1971 г. 15 июня, в действитолыrости 1не - 24 июпя, 
когда У арктофилы появились молодые укорочеппые вегетатив
ные побеги, содср1нащио 3- 5 зелоirых листьев, дли1rа листовой 
пластиirки составляла 3- 7, rпирипа О ,3- 0 ,5 см. Высота :м:оло
дых укорочепirых побегов достигала 10- 12, толщиiiа О 4-
0,5 см. После срезания остались повреа-<денные укорочен~ъ1о 
побеги и почки, располоа-<еппые в осповаiiии поврежденных 
побегов Iia корiнэвище. (I)ормироваirио отавы произошло за счет 
этих yкopoчoiiii&IX вогетативiiЬIХ побегов и почек корневип~. 
Оставшиося nоirьки поетопоirпо засr>rхал:и и в формировании 
отавы Ire участвовали. При ~том срезались только некоторые 
верхушки 1:-2 листьев. IIин{ПИЙ лист после срезания не отра
стал. Второи лист иногда вLrтягивался па 3-4 см над линией 
среза. Выше их развертывалось в сред11ем еще 3-4 листа. 

В первой половине лета отава июньского срока среза отра ... 
стает интенсивrrо. В конце июля травостой отавы достигал въr
соты 30-40 см, общее проективпое покрытие составляло 65%. 
Травостой образован только из вегетативных побегов. R этому 
моменту длина листовой пластиrrки достигала 10-12, макс~
мально 18, ширина 0,5-0,6 см. Во второй половине лета отра
стаirие шло медлеirно. В начале августа отмечалось подсыхаiiИо 
НИ/Н:JJИХ t ·-2-го листа и развертываnие верхних листьев уко
рочеnпых и удлиненпых воrотативпьrх побегов. В 11ачале ав
густа появились rrовые молодьrе побеги с 2-3 зелепыми листJ)
ями, которые способствовали увеличсiгию ассимиляциоrrпой 
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поверхrrости отавы. Невоторь[е вегетативные побеги, появив
шиеся nосле среза, отмирали в этом /НО году, а перезимовавшие 

из пазушных почо:к JI;авали материпский по бог. 
В копце иiorrя 1972 г. 1ra этих же ПJiоща11;ках бътл провод ев 

второй срез. Сl)ормироваirио отавы произоrпло таким ~не ny'reм, 
как и в первом срезе дап1rого варианта. После второго среза 
формирование отавы замедлилось. Спустя 4-5 дней, появились 
на поверхность почвы молодые листья вегетативпых побегов. 
В первое время молодой побег содержал по 2 листа, зато~I раз
вертыnалея 3-й лист. Первые 2 листа, достигнув 4-5 см длины, 
остапаnливались в росте, а ворхrrие листья продолJнали развер

тываться. В начале августа в O)l;IIOM вегетативном побеге пасчи
тывалось всего 4- 6 листьев длитrой в сре)l;нем 9-15 см, шири
ной 0,3-0,5 см. Побеги, пояВIIВiпиеся из боковых почек срезан
ного ортотропного побега, мerree развит1,r, более угirетены, чем 
побеги, появившиеся из почек корrrсвищ. 

Третий срез па этих /1\О площа)l;:ках бь1л проведоii 18 июня 
1973 г., когда ар:ктофила паходиласъ в фазо выхор;а в трубку. 
Молодые вегетативrrые побеги имели по 2-4 листа, высота 
стеблей доходила до 7- 10 см. В пернос вр емя после срезания 
отмечалась задоря~ка в росте побегов. Липrь спустя 6 дней, 
молодые побеги разnортывали IlИ/KIIИO Jlистья. Блаrо1~аря по
вышоiiirой темпоратуре B03J~yxa отава отрастала быстро. (Dор
мировалась or1a за сqст у но рочrнных всrстативirътх побегов, 
образовавшихся из боковых и корнсвин\ных почек. В данном 
вариаiiте опыта отмечалось ILсзначитсJI.Ьliос нояnленио геrrора

тивпых побегов, имевших угпстснrrый DИJ~. ]J сдоразвить1е гоnе
ра1.,ивпые побеги IIC }~авали зрол·ых IIJIOJ~oв. 

:на опы·rпом yчaC'l'I«', 
СМ 

Высота стебля . . . . . . . . . 25- 28 
J(липа соцветия . . . . . . . • 3- 5 
I-\оличество листьев . . . . . . .2- 4 
J(лина листовой пластипни . . .3- 6 
Ширина листовой пластинв:и . . .О ,3 

В петров утом 
травостое , см 

55- 70 
5 - 15 
5 - 6 
10- 18 

0,5 

В rrачале августа травостой на опытirых площадках был не
равномерный, общее прое:ктивпое покрытие составляло 60-
65%. В этом сроке срезания травостой отавы образовывался 
в ocnoвiiOM укороченными вегетативными побегами. R концу 
вегетацион:Irого сезона часть листьев подсыхала, часть в зеленом 

состояriии уходила под сnег. Общая уро:rнайпость поело 3-крат
ного cpcзaiiii!Я составила 69,2% nетранутого травостоя (1;абл. 8). 

В KOIIЦO ИJOIIЯ 1972 г. провеJJ:ОН порвый срез rra II вариа1rто 
срезаrrия. J{ ~тому момоrrту имелись молодые вегетатив1rые по
беги. Поело срсзатrия остались nе1rьки и cpeзanrrыe листья, 
лишь частичrrо захвачеппьrе срезом. Отава формировалась 
MeДЛCIIIIO За СЧОТ IIОЯВЛСIIИЯ МОЛО[(;ЫХ JIИСТЬОВ ИЗ пaзyUliiЫX 110-
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Таблица R 
11 арастапие Ntад;;е:мпой фитол~ассы · у ар ктофилы ры~1севатой после срезапил 

за 1971-1973 гг., ц/га в абс. cyxoJit состояпии 

• 

Вариант 

1 

1 вариант 
.Контроль 
I вариант 
Контроль 

I вариант 
Контроль 

II вариапт 
Контроль 

II вариапт 
I\оптроль 

III вариант 
Контроль 

III вариапт 
Контроль 

III вариант 
1\оптроль 

.IV вя.риапт 
1\оптрол.& 

IV вариант 
Rонтроль 

V вариант 
I\оптроль 

V nариант 
Н~онтроль 

V вариант 
I\онтроль 

VI вариант 
I\оптроль 

VI вариант 
I\онтроль 

VI вариант 
Контроль 

VII вариант 
Rонтр·оль 

VII вариант 
Контроль. 

' 

J 

Срон срезания 

2 

15/VI-1971 г. 

15/VI-1972 г. 

15/VI-1973 г. 

15/VI-1972 г. 

15/VIII -1973г. 

15/VII-1971 r. 

15/VII 1972 г. 

15/VII 1973 г. 

15/VII 1972 г. 

15/VIII 1973 г. 

15/VIII 1971 г. 

15/VIII 1972 r. 

15/VIII 1973 г. 

15/VIII 1971 г. 

15/VII 1972 г. 

15/VIII 1973 г. 

15/XII 1971 r. 
15/VI 1972 г. 

15/XII 1972 r. 
15/VI 1973 г. 

. 
Основной 

у :кос 

ц/га f % 
• 

3 

2,9 
3,5 
4,0 
5,1 
1,2 
3,0 
4,8 
5,1 

18,9 
30,7 
27,3 
28,1 
18,7 
26,2 ' 
22,8 
28,2 
22,6 
26,2 
15,4 
30,7 
25,0 
27,9 
21,4 
28,5 
14:,0 
30,7 
25 8 

' 27,9 
20,0 
26,2 
12.7 , 

27,9 
7,7 
5,1 
8,5 
3,0 

1 4 

82,8 
100,0 
' 78 8 

. ' 
100,0 
40,0 

100,0 
94,1 

100,0 
61 3 

' 100,0 
97,1 

100,0 
71,3 

100,0 
80,8 

100,0 
86,2 

100,0 
50,1 

100,0 
89,6 

100,0 
75,1 

100,0 
45,6 

100,0 
92,5 

100,0 
76,3 

100,0 
45,5 

100,0· 
131,3 
100,0 
206,3 
100~0 

Отава и за па с 
на :контроле 

25/VIII 

ц;га 1 

5 

16,4 
27,9 
10,9 
28,5 
18,6 
30,7 

6,7 
28,5 
18,9 
30,7 
5,7 

27,9 
3,7 

28,5 
3,5 

30,7 
4,2 

28,5 
15,4 
30,7 
25,0 
27,9 
21,4 
28,5 
-t-

30,7 

1 

% J 

6 

58,7 
100,0 
38,2 

100,0 
60,6 

100,0 
23,6 

100,0 
61,3 

100,0 
20 4 

' 100,0 
13,1 

100,0 
11,4 

100,0 
14,7 

100,0 
50, 1. 

100,0 
89,6 

100,0 
75,1 

100,0 

+ 
100,0 

+ + 
27,9 . 100.,0 
3,7 

28,5 

+ 
27,9 
19,1 
28,5 
19,2 
30,7 

13,1 
100,0 

+ 
100,0 
67,0 

100,0 
62,5 

100,0 

Пр и меч а н и с. << +>>-незначитель:ное «оличество отавы. 

1 

Общая уро-
г:кайность (ос .. 
НОВНОЙ у:КОС 1 ... 

отава) 

ц/га f 

7 

19,3 
27,9 
14,9 
28,5 
19,8 
30,7 
11,5 
28,5 
18,9 
30,7 
33~0 
27,9 
22,4 
28,5 
26,3 
30,7 
26 .8 

1 

28,5 
15,4 
30,7 
25,0 
27,9 
21,4 
28,5 
14,0 
30,7 
25,8 
27,9 
23,7 
28,5 
12,7 
27,9 
26,8 
28,5 
27,7 
30,7 

1 

% 

8 

69,2 
100,0 
52,3 

100,0 
64,5 

100,0 
40,4 

100,0 
61,3 

100,0 
118,2 
100,0 
78,6 

100,0 
85,6 

100,0 
94,0 

100,0 
50,1 

100,0 
89,6 

100,0 
75,1 

100,0 
45,6 

100,0 
92,5 

100,0 
83,3 

100,0 
45,5 

100,0 
94,0 

100,0 
90,2 

100,0 

че:i{ нижних чешуйчатых листьев и появления новых побегов 
иэ почек кор11евищ. Травостой отавы был образован только 
вегетативными побегами арктофилы. В кqнце вегетационi-Iого 
сезона общее проективное покрытие сос'rавило 50-55%, сред
няя BLicoтa травостоя достигала 20-25 см. 
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К середине августа 1973 r. на этих JI{e площадi{аХ nроведен 
второй срез. R моменту срезания у арктофилы имелись укоро
ченные и удлиненiiЫе вегетативные и генеративные побеги. 
Интересно отметить, что в первом году срезания в этом варианте 
образования генеративных побегов не отмечалось, а на следу
ющий год часть укороченных вегетативных побегов перешла · 
к раскрыванию цветков. Rроме того, генеративные побеги по
явились из корневиЩifЫХ почек ортотропного побега. Генератив
ные побеги содер·жали по 3-4 хорошо развцтых стеблевых ли
ста, 9-15 см длиной при высоте стебля 53-59 см. В 1973 г. 
травостой отавы был гуще (общее проективное по:крытие 60~ 
65% ), чем в 1972 г. Общая урожайность после 2-кратного сре-
зания по отношению к контролю составляла 61 ,3% . , 

I-Ia третьем варианте опыта первый срез был проведен в се
редине июля 1971 г., когда арктофила находилась в фазе цве
тения. Кроме генеративных, :имел:ись вегетативные укороченные 
и удлине.НIIЫе побеги с 9-12 хорошо развитым:и листьями . 
СреднЯя длина листовой пластинки 18-22 см, ширина 0,5-
0,6 см. Укороченные вегетативные nобеги имели по 5-6 листь
ев, длиной в среднем 9-13 см, шириной 0;4-0,5 с:м:. Отрастала 
отава во второй половино .лета медленнее. Молодые листья nо
являются спустя 7-8 дной. Количество вновь образовавшихся 
rrобегов превышает числ.о молод·ых, веrетирующих при ИЮIIЬ
с:ком сроке среза:ния. Ото МО/НПО объяснить тем, что nри среза
~Iии матсрИПСI{ОГО побега образование ДОЧерНИХ nобеГОВ УСИЛИ
:цается, а также трогаются в рост спящие почки в корнсвищах 

ортотроппого побега. При и1-ольском сроке срезаiiИЯ отава пред
ставлена :rv1олодыми вегетативпыми побегами высотой 10-15 см, 
толщиной 0,3-0,5 · см, содерr.кащими по 3-4 листа. Длина ли
стовой пластинки не превысила 12 см. Oceiiыo зеленые молодые 
листья арктофилы долго сохраняют зеленую часть, тем самым 
удлиняют вегетацию. Под снег листья уходят в бypo:rvi состоянии, 
сохраi-IЯЯ небольтую зеленуr{) часть у основания стебля. 

В 1972 г. из-за поздней весны и холодного влажного лета от
рас'rание отавы задержалось . 

Второй срез июльского срока III варианта проведен к сере
дине июля 1972 г. на этих JRe площадках. R мом:енту второго 
срезан:ия у арктофилы генеративi-Iые побеги I-Iаходились в нача
ле цветения. Кроме в:их, имелись укороченные :и удлиненные 
вегетативные побеги. После срезания также остались пеньки, 
которые постепенно засыхали. Формирование отавы шло за счет 
боковых почек материнского побега и почек Rорневищ. Отраста
ние шло медленно. Число побегов :не превысило 80. До конца 
вегетационного сезона арктофила дала отаву (общее проект:ив
ное покрытие 55--.65% ). Образование отавы nроизошло так же, 
как и при первом срезании. 

В июле 1973 г. произведен третий срез на этих же площад
ках. К моменту срезания у арктофилы были вегетатцв1rые YI{O-
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ро·чен:пые и удлиненные и генеративные побеги. Генератиннt.l(• 
'Побеги высотой 55-60 см находились в фазе цветения. 1'раво 
стой отавьt был густой, с хороШей облиственпостью побо1,о11, 
общее прооктивное покрытие составило 70-75%. Генеративttl.l( 
побеги содержали по 4-5 листьев. Укороченные вегетативttlаlt' 
побеги rrесли по 3-4 хорошо развиrых листа, а удлиненнъrо вt 
гстативньте побеги - по 8-10 листьев . После срезания форм11 
рование отавы шло энергично, в конце августа молодые всготн 

тинные побеги содержали по 3-4 листа длиной 3-6 .см, rпири 
ной 0,3-0,4 см; толщина молодых побегов была 0,3-0,5 см. 

При срезании травостоя в июле на следу1ощий год в ота1н 
формируются генеративные побеги. После 3-кратного ежего)' 
ного срезания травостоя 111 варианта урожай отавы снизиJн~н 
на 21,4% по сравнению с IIетронутым травостоем. 

R середине июля 1972 г. пров·еден первый срез на четырох 
опытных площад(ках IV варианта срезания. Травостой арк~оqн1 
лы был неравномерный, средняя высота его равнялась 35 
40 см, общее проективное· покрытие 60-65%. В травостоР 
преобладали укороченные вегетативные побеги, имевшие но 
4-5 листьев длиной 13-16 (18) см. После срезания ocтaJBH~I, 
лишь пепь:ки. Спустя 5-6 дней развертъrвались молод:ые 3елсп:ыо 
листья укороченных вегетативных побегов. Два rrижних лиС'I,а, 
достигнув 4-6 см длины, остапавливались в росте. Въtнн 
их развертывались еще 2- 3 листа, достигавшие 5- 9 см длин1.1. 
R концу второй декады августа О'rмочено вытягивание почн11 
в горизонтальное корцевище в мосте перехода плаrиотропноii 

части в ортотроппую. 

R середине августа 1973 г. па Э1'ИХ же площадках проводо11 , 
второй срез травостоя IV вариапrа. Арктофила находилас1. 
в фазе плодоношения. У нее имелись и укорочоппыс, и удлино 11 
IIыe всготативпьrе и генеративные побеги. Отава в этом году бъ1 
ла образована генеративными и вегетативными побегаlVIИ. В па 
чале августа появление молодых побегов не набл1одалось, что 
уменьшало ассимилиру1ощую поверхность отавы. После среза
ния формирование отавы шло слабо. На поверхности nочвы 
появились 1-2 листа длипой 3- 4 с:м: , но не развивались, а в та
ком виде уходили под снег. 

R середине августа 1971 г. был проведен срез · на 8 опытtiь.rх 
площадках V и VI вариантов срезания. 

До срезания у арктофилы, 1 находившейся в фазе плодоно 
тенил, имолись укороченные и удлиненные вегетативные и го 

неративнъте побеги . Отмеч-алось подсыхание нижних листьев 
вегетативных и генеративных побегов. Наряду с этим шло раэ 
вертътвапис верхних листьев удлиненных вегетативных побегов. 
IIocлo срезания осенью этого л-хо года отава rrезпачительно от 
растала. JTO объясняется тем, что к концу вегетационного се
зона затухают ростовые процессы, чему способствует низкан 
температура воздуха. Осенью этого л<е года оrрастали лишь ере 
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заивые листья укороченпых побегов и развертывались 1-2 
.листа из верхушечных почек, которые в таком виде ушли 

nод снег. 

Весной елодующего года из зимовавших почек сформирова
.лись новые вегетативные и генерати;вные побеги. Восстановлепи(} 
отавы шло за счет образования укороченных вегетативных по
беrов из боковых пазушных и корневищных почек срезанного 
материнского побега. Из корнев:ИщнЬrх почек симподиального 
побега отрастают I-Iовые ортотропные, которые дают генератив
ные побеги IIa следующий год .. 

В конце июня 1972 г. на поверхности почвы этих площадок 
дружно появились молодые побеги с 2-3 листьями. У одних 
в начале июля отмечалось Rолошение, другие находились в ве-

. гетативном состоянии. R . середине июля у укороченных веге
тативirых побегов отмечалось 4-5, у удлиненных - 8- 10 
(12) листьев. Листовые пластинни удлиненных вегетативных 
побегов были длиннее · · И шире, чем у укороченных (предельпал J 
длина 25- 28 см, ширина 0,5-0,7 см). Генеративный побег 
имел 4- 5 стеблевых листа длиной 7- 12 см, шириной 0,4-
0,5 см. К середине и1оля генеративiiЫ.й побег на чип ал r~вести. 

В середине июля по схем~ опыта IIa четырех опытньrх пло
щадках из восьми в 1972 г. был прово~оir второй срез (VI вари
ант). После срезания формированис отавы шло таким же путем, 
как и в июльском срон:е срезания. В конце вегетационного пе
риода отава формировалась из вегетативных побегов. Урол\ай
пость · ее составила 2,8 ц/га. 

\ l{ середино августа 1972 г. на че~rьтрех остальirьтх опытrrых 
площадках был проведе1r второй срез (V вариант). R этому пе-

. риоду у всех вегетативных и генеративных побегов шло под
сыхание пи/нних листьев. Если: после ц1ольского срока срезапил 
формировалась отава (2,8 ц/га), то после августовского срока 
она IIe восстанавливалась. 

Весно:й 1973 г. отрартание отавы IIa этих же 8 площадках 
шЛо быстро. Отава была образована геiiеративными и вегета
тивными укороченными побегами, общее проективпое покрытие 
составляло 55-60%. I-Ia всех площадках отмечалось почти 
одинаковое Rоличество побегов, средняя высота которых до-

. стигала ~45-50 см. К середине августа 1973 г. здесь 1н:е был про
веден третий срез. Осенью наблюдалось незнаЧительное отраста
ние отаВЪ[. При августовском сроке срезания (фаза плодоноше
ния) формироваrrие отавы происходит на следующий год за 
счет образования геноратиnпых, а также удлиненных и укоро
ченных вегетативных Jtoбcroв из почоi\ пазушных листьев мате-
ринсi-\Ого побогu и но•.1 Ot\ норпсnиn~. , 

В серс;~ино 7~онабрJ1 1 Н71 г. проnоJ~Он nорвый срез на четырех 
опытiiЫХ IIJIOЩClJ~кax. 13 3':ГО вромл у арктофилы имеются бурые 
генеративпь[с и воготативнt)Iе побегИ. У единичных побегов 
отмечались ЗCJ10IIЬrc основапил (в продолах 2-4 см). 

1 1 
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Весной 1972 г. отрастание шло такими i-Ke темпами, как и 
в контр.оле. "У арктофилы образовались генерат~вi-Iьiе, удлинен

ные и укороченные веrетативные побеги, которые по размерам 

соответствовали аналогичнЬrм органам в нетронутом травостое. 

Уроi-кайность отавы составляла 90-94% от контроля. 
При различных сроках срезания оптимальные условиЯ для 

роста отавы арктофилы создаются в конце июня и в первой по
ловине и1оля. Наибольшая урожайность ее достигается при ран

нем сроке срезания - в фазе кущения. 

Побегообразование . у ар:ктофилы · в общем происходит так 

же, как и у не:которых корневищных злаков, например, 

Agropiron repens L., Bromus inermis Leyss, Digrapis arundinacea 
(L.) Trin. · 

При сеi-rокосном использовании арктофиловых лугов скаrпи

вание следует проводить в ранние сро:ки на высоте 5 см, чтобы 
после сенокошения формировалась отава для использования ее 

в этом iне вегетаnионном сезоне (конец августа - начало сен

тября). , 
В IIизовьях р. Rолымы арктофиловые Луга могут быть ис

пользованьl: на к cei-roкocirыe и как пастб:ищirые угодья. 
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УДI\ 573. 6:633,2 (571.56) 

Биологические особенности кормовых растений при возделы• 
вании в бассейпах ре1~ JJ ciiы и Вилtол. Д с н и с о в Г. В., 
С т р е л I> ц о в а В. С., Ф о м и п а II. Е., С а м о р
ц е в а Д. А. , J> л б и 11 и 11 а Т. 11., В о л ь п е р т 
И. А. Биологи.п лормовъrх рас'.гоuий n :1опе nочnой мерзлоты. 
Ilоnосибирск, «Ilayкa», 1976, с. 5--100. 

Сообщатотся. розультатъr изучопия nл.ияпил таi\ИХ 3Rологичесi\ИХ фак
тов, I\ак минимальная температура почвы, орошение, глубипа nосева 
семяп, оргапогенез Iовенильного nериода, зимостойкость, морфо
логия, продуктивность растений костра: безостого, волосnеда си
бирсi<ого, пырея бескорневищного, регнерии волокнистой, р. из-.. 
менчивои, л<итняка ширококолосого, арктагростиса дrироколист-

ного. Предлагается упрощенный метод регрессионного анализа для 
v 

изучения корневон системы трав при nосеве семян на различнуiо 

глубину. Та б л . 83, ил. 20, библ. 35. 

1 УДI{ 574;6:633 (561.65) 

Биологические особенности кормовь1х агрофитоценозов в бас
сейне р. Колымы. Д е н и с о в Г. В., Н е треб о в В. П. 
Биология кормовых растений в зоне вечной мерзлоты. 
Новосибирск, <<Наука>>, 1976, с. 101-134. . 

Впервые для бассейна р. Rолымьr дается сравнительная биологи
ческая характеристиRа многолетних трав при их посеве на мер

злоте и талъrх uoчnax. Особое nнимание уделено изучению ·зимостой .. 
I<ости, дипамиi<е лобогообразования и накоплениiо фитомассы. 
Табл. 18, ил. 3, библ. 9. 

Y~I\ 574.6:633.2(571.56) 
• 

Биологические особенности кормовых ценозообразовате ... 
лей n НИii\нем течении р. Rолымы. , Г а л а :к т и о в о -
в а Т. Ф., Е г о ров а А. А., 3 ах ар о в а В. И., 
М а т в е е в а И. П., Н е у строе в а А. И. Биоло
гия :кормовых растений в зоне вечной мерзлоты. Новоси
бирсi\, <<I-fayкa>>, 1976, с. 135-157. 

Излаrаiотся двухлетние данные изучения биологических осо
боnnостей пушицы влагалищной и п. узколистной, арктофилы ры
II<оnатой, иnы красивой. Применен оригинальный метод модели, 
разработанпый в институте биологии Я Ф АН СССР, особое 
nпимапие уделено сезонным изменениям надземной фитомассы. 
Табл. 8, ил. 1, библ. 13. 
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Восстановление техпогеппых ландшафтов Сибири. 

· Растительный ПОI{ров басеейпа Ворхпеrо Енисея. 

:Киреев Д. М. Методы. изучсnия лесов по аэроснимi\ам. 

ГеографичесRие культуры и плаптации хвойпых. 

Подводная солпечпая радиация па Байкале. . 

l{nuгu вьисьLлаются пало;;Jсепным платежо:лt. 3аКtазы папраа
ляйте по адресу: 630090, Ilовосибирск, 90, Морской npocneКtт, 22. 
М агазип <<Н ау-ка>>. .J 
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