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Д.А. Пугач

АГРОФИТОЦЕНОЗЫ ПРЕДГОРИЙ АЛТАЯ:
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Агрофитоценозы предгорий Алтая
должны использоваться более рацио-
нально. При разработке хозяйственных
мероприятий по рациональному исполь-
зованию растительных сообществ важно
знать видовой состав и потенциальные
возможности их продуктивности.

В условиях предгорий Алтая нами был
изучен видовой состав полевых и луго-
вых агрофитоценозов и дана оценка их
использования.

Методы исследования
Полевые исследования проводились

на землях СПК «Камышенское» Крас-

нощёковского района Алтайского края в
2000-2002 гг.

Район проведения исследований ха-
рактеризуется континентальным клима-
том, активным ветровым режимом, по-
ниженным увлажнением (431 мм осад-
ков в год, из них 246 мм за вегетацион-
ный период).

Объектом исследований были типич-
ные для данной почвенно-климатической
зоны полевые и луговые агрофитоцено-
зы, сформировавшиеся в условиях пред-
горий Алтая под влиянием природных и
антропогенных факторов.
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Варианты полевых фитоценозов были
представлены посевами:

- эспарцета (сорт Песчаный 1251);
- донника (сорт Сибирский);
- гречихи (сорт Аромат);
- подсолнечника (сорт Енисей).

Варианты луговых фитоценозов:
- долинным суходолом;
- нормальным суходолом;
- бурьянистым перелогом.

Видовой состав учитывали, собирая
растения на пробных площадях, и опре-
деляли или уточняли их вид.

Количественный учёт растительности
проводили путем действительного под-
счёта количества особей вида внутри
учётных площадок размером 0,25 м2

(50х50 см). Учётные площадки распола-
гали систематически через интервал.

При измерении количества нектара в
цветках пользовались методом микро-
пипеток, предложенным М.Е. Ливенцо-
вой(1954).

Исследования нектара на содержание
сахара проводили с помощью рефрак-
тометра марки ИРФ-454.

Учёт урожайности зерновых проводи-
ли комбайном «Сампо 130», кормовые
учитывали методом пробных площадок.

Результаты исследований
Если для характеристики полевых ва-

риантов фитоценозов нам не требова-
лось проведения специальных обследо-
ваний на предмет выявления их флори-
стического богатства, то на луговых, где
растительность разнообразна и разбро-
сана по площади неравномерно, выяв-
ление флористического состава, а так-
же установление количественного рас-
пределения видов были необходимы.

По результатам обследований луго-
вых вариантов фитоценозов был выявлен
их видовой состав, что позволило дать
полный список флоры и провести его
анализ.

По числу побегов на единицу площа-
ди на долинном и нормальном суходо-
лах доминирует группа «злаки» (85,79 и
76,89% от числа всех побегов соответ-
ственно). Злаковую основу травостоя на
долинном суходоле создают: кострец
безостый (Bromopsis inermis Leyss.), ти-
мофеевка луговая (Phleum pratense L.),
пырей ползучий (Elytrigia repens L.), по-
левица гигантская (Agrostis gigantea
Roth.), ежа сборная (Dactylis

glomerata L.); на нормальном - овсяни-
ца бороздчатая (Festuca rupicola Heuff.).

Доля разнотравья в травостое долин-
ного и нормального суходолов состав-
ляет, соответственно, 13,18 и 19,21%
всех побегов. Наибольшее значение из
видов разнотравья на долинном суходо-
ле имеют: будра плющевидная
(Glechoma hederacea L.), земляника зе-
леная, клубника (Fragaria viridis Duch.),
душица обыкновенная (Origanum vulgare
L.), тысячелистник обыкновенный (Achil-
lea millefolium L.), подмаренник северный
(Galium boreale L. s.l.), вьюнок полевой
(Convolvulus arvensis L.), одуванчик
обыкновенный (Taraxacum officinale
Wigg.), лапчатка седоватая (Potentilla
conescens Bess.), пижма обыкновенная
(Tanacetum vulgare L.), свербига восточ-
ная (Bunias orientalis L.), цикорий обык-
новенный (Cichorium intybus L.), пастер-
нак посевной (Pastinaca sativa L.); на
нормальном суходоле - земляника зе-
леная (клубника), тимьян Маршалла
(Thymus marschallianus Willd.), подма-
ренник настоящий (Galium verum L.), ла-
базник обыкновенный (Filipendula vulgaris
Moench.), тысячелистник обыкновенный,
лапчатка средняя (Potentilla

intermedia L.), лапчатка серебристая (Po-
tentilla argentea L.), подмаренник север-
ный, жабрица торчащая (Seseli strictum
Ledeb.), первоцвет крупночашечный,
одуванчик обыкновенный.

Роль бобовых в образовании траво-
стоя незначительна — чуть больше (1%)
на долинном и несколько больше (3,9%)
на нормальном суходолах. В наиболь-
шем количестве бобовые представлены
на долинном суходоле клевером луго-
вым (Trifolium pratense L), на нормаль-
ном — люцерной серповидной (Medi-
cago falсata L.).

Травостой бурьянистых перелогов 1 и
7-го годов жизни в основном слагается
группой разнотравья, соответственно, на
57 и 80,91% от общего числа побегов.
При этом преобладающим видом на
бурьянистом перелоге 1-го года жизни
является бодяк щетинистый (Cirsium se-
tosum Willd.), на бурьянистом перелоге
7-го года жизни - полынь Сиверса (Ar-
temisia sieversiana Willd.) и одуванчик
обыкновенный, к тому же разнотравье
здесь более обильно и многообразно и
усиливается развитие розеточных форм
растений.
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На долю злаков в травостое бурьяни-
стых перелогов 1 и 7-го годов жизни
приходится 42,63 и 13,4% всех побегов
соответственно. В первых из них преоб-
ладают кострец безостый и щетинник
низкий (Setaria pumila Poir.).

Из бобовых, чьё процентное содер-
жание на бурьянистых перелогах 1-го и
7-го годов жизни составило, соответст-
венно, менее 1 и 5,69% от состава,
присутствует донник лекарственный
(Melilotus officinalis L.) и на бурьянистом
перелоге 7-го года жизни - чина клуб-
невая (Lathyrus tuberosus L.).

Составленный перечень включает в
себя виды семейств: на долинном сухо-
доле - 19; нормальном суходоле - 24;
бурьянистом перелоге 1-го года жизни
- 11; на бурьянистом перелоге 7-го го-
да жизни - 13.

Роль отдельных семейств в составе
флор рассматриваемых фитоценозов
неодинакова. Лидирующее положение,
бесспорно, на долинном суходоле и
бурьянистых перелогах 1 и 7-го годов
жизни занимают сложноцветные (As-
teraceae) - 23,53; 39,13 и 36,67% соот-
ветственно; на нормальном суходоле -
сложноцветные и бобовые (Fabaceae) -
по 12,24% каждое. Фитоценотическая
роль видов из других семейств в рас-
сматриваемых вариантах фитоценозов
меньше, однако полудоминантность их
состава определяет весьма заметное
участие в травостое всей совокупности
представителей разнотравья.

Оценивая исследуемые варианты фи-
тоценозов по выходу основной продук-
ции, мы получили следующие данные.

Лучшие показатели хозяйственной
продуктивности вариантов фитоценозов
кормовой направленности использования
нами получены на бурьянистом перело-
ге 1-го года жизни - 6,42 т / г а сухой
фитомассы. Прочие варианты фитоце-
нозов имели меньшую величину хозяй-
ственной продуктивности (табл. 1).

Однако сухая фитомасса с бурьяни-
стого перелога на 95% по весу состоит
из разнотравья, которая в том составе,
в котором она здесь представлена в
кормовом отношении, имеет весьма по-
средственное значение, например, та-
кие крупностебельные виды, как лопух
войлочный, пастернак посевной, полынь
Сиверса, сильно разрастаясь, дают в
сене грубые несъедобные стебли. Ли-
стья (самая питательная часть корма)
бодяка щетинистого, бодяка беловой-
лочного, свербиги восточной при сушке
трутся и теряются при уборке на сено,
оставляя почти непоедаемые стебли,
при высыхании становящиеся очень ж ё -
сткими. Цикорий обыкновенный как се-
нокосное растение тоже большой цен-
ности не представляет, так как его
стебли плохо сохнут и плесневеют, а ли-
стья превращаются в труху. Присутст-
вующее на бурьянистом перелоге мел-
костебельное разнотравье, как, напри-
мер, одуванчик обыкновенный, живот-
ными поедается удовлетворительно, но
образует низкий урожай зелёной мас-
сы, в сухом состоянии совсем ничтож-
ный. Доля злаков и бобовых незначи-
тельна.

Хозяйственная продуктивность и питательная ценность
растительной продукции различных вариантов фитоценозов

Таблица 1

Вариант

Долинный
суходол
Нормальный
суходол

Бурьянистый
перелог 1-го
года жизни

Эспарцет

Донник

сухая фитомасса
2000

г.

3,48

2,36

6,04

4,14

2,72

2001
г.

3,42

1,94

5,62

3,29

2,58

2002
г.

3,62

2,39

7,59

5,86

2,89

сред-
нее

3,51

2,23

6,42

4,43

2,73

Сбор с 1 га, т
корм. ед.

2000
г.

1,46

1,23

2,11

2,23

1,39

2001
г.

1,44

1,01

1,97

1,77

1,32

2002
г.

1,52

1,24

2,66

3,07

1,47

сред-
нее

1,47

1,16

2,25

2,36

1,39

переваримыи протеин
2000

г.

0,17

0,11

0,24

0,44

0,37

2001
г.

0,16

0,09

0,22

0,35

0,36

2002
г.

0,17

0,11

0,30

0,60

0,40

сред
нее.

0,17

0,10

0,25

0,46

0,38
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В то же время долинный и особенно
нормальный суходолы по величине су-
хой фитомассы значительно уступают
бурьянистому перелогу, но в соотноше-
нии её структурных элементов имеют
преимущество: злаки и бобовые по весу
на 49-63% соответственно слагают
укосную массу, которые в подавляю-
щем большинстве своём скотом поеда-
ются в сене достаточно хорошо, чем
обеспечивают к о р м лучшего качества.

Максимальный сбор кормовых еди-
ниц с 1 га получен с эспарцета -
2,39 т / г а . Сравнительно высоким выхо-
дом кормовых единиц характеризуется
и бурьянистый перелог - 2,25 т / г а , в
силу определённой степени зависимости
выхода кормовых единиц от величины
хозяйственной продуктивности.

Однако, обладая высоким выходом
кормовых единиц с 1 га, бурьянистый
перелог сравнительно мало содержит в
сухой фитомассе белковых веществ. Те
же бобовые по сравнению с ними, как,
впрочем, и с другими вариантами тоже
несравненно богаче. При средней уро-
жайности эспарцета в 44,3 ц/га сухой
фитомассы было собрано 4,7 ц/га бел-
ка. Чтобы получить такое же его коли-
чество в фитомассе долинного суходо-
ла, необходим урожай последней в 2,2,
нормального суходола в 2,4; бурьяни-
стого перелога в 2,7 раза больший, чем
тот средний, который они дали за 3 года
нашего исследования.

Отсюда следует, что недостаток бел-
ковых веществ ведёт к значительному

перерасходу кормов на единицу про-
дукции животноводства и, как следст-
вие, к её удорожанию.

Данные урожайности фитоценозов
возделываемых для получения зерна
представлены в таблице 2.

Гречиха максимальную урожайность
сформировала в 2000 г., при более бла-
гоприятном для неё сочетании метеоро-
логических условий - 1,02 т / г а , мини-
мальную в 2001 г. - 0,6 т / г а .

Для подсолнечника наиболее урожай-
ным был 2002 г., так как в критический
для него период по влагопотреблению
сумма осадков в 2002 г. была значи-
тельна выше таковых в 2001 и в 2000 гг.
Более того сильные весенние дожди в
мае 2000 г. повлияли на всхожесть этой
культуры. Всходы получились неравно-
мерными, что также не могло не ска-
заться на величине урожая.

Однако ценность рассматриваемых
вариантов фитоценозов этим не ограни-
чивается. Как известно, все они выделя-
ют нектар, из которого пчёлы выраба-
тывают ценный диетический продукт пи-
тания для человека — мёд.

Одним цветком таких полевых фито-
ценозов, как донник и гречиха, нектара
выделяется немного (0,0452-0,0903 мг
соответственно), но за счёт большого
скопления растений одного вида на еди-
нице площади и значительной массы
цветков они обеспечивают наибольший
выход нектара - 222,65 и 90,53 кг био-
логического сахара с 1 га соответствен-
но (табл. 3).

Таблица 2
Урожайность полевых фитоценозов

Вариант

Гречиха
Подсолнечник

Сбор зерна с 1 га, т
2000 г.

1,02
1,44

2001 г.
0,6
1,78

2002 г.
0,75
2,44

среднее
0,79
1,89

Нектарная продуктивность полевых и луговых агрофитоценозов
Таблица 3

Вариант
Долинный суходол
Нормальный суходол
Бурьянистый перелог 1-го года жизни
Эспарцет
Донник
Гречиха
Подсолнечник

Нектаропродуктивность, кг сахара с 1 га
45,24/25,34
35,84/20,36
88,8/49,73
52,75/7,91
2 2 2 , 6 5 / -

90,53
21,79

Примечание. Числитель - без отчуждения фитомассы, знаменатель - с отчуждением фитомассы.
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Бурьянистый перелог 1-го года жизни
в кормовом отношении не представляет
особой ценности, зато в нектароносном
имеет большое значение - с 1 га можно
собрать 88,8 кг биологического сахара.
Правда, из этих 88,8 кг 62,7 кг приходит-
ся только на бодяк щетинистый, 12,53 кг
на лопух войлочный, то есть другие нек-
тароносные виды этого фитоценоза иг-
рают менее значительную роль.

С эспарцета можно получить 52,75 кг,
с долинного и нормального суходолов -
соответственно, 45,24 и 35,84, подсол-
нечника - 21,79 кг биологического саха-
ра с 1 га. Но указанные показатели нек-
таропродуктивности луговых фитоцено-
зов, а также посевов эспарцета и донни-
ка будут действительными, если фито-
масса с луговых фитоценозов не отчуж-
дается, а донник и эспарцет выращива-
ются на семена. В противном случае их
нектаропродуктивность составляет: бурь-
янистого перелога — 49,73; долинного и
нормального суходолов - соответствен-
но 25,34 и 20,36; эспарцета - 7,91 кг са-
хара с 1 га; донник в таких условиях нек-
тара не даёт вообще.

Из фитоценозов, выращиваемых на
зерно, гречиха в 4 раза нектаропродук-
тивней подсолнечника.

Экономическая оценка способов ис-
пользования агрофитоценозов предго-
рий Алтая показала, что все варианты
фитоценозов кормовой направленности
имеют достаточно высокий показатель
уровня рентабельности по производству
грубого корма (от 151 до 210%). И всё
же максимально выгодно получать гру-
бый корм с таких фитоценозов, как эс-
парцет и бурьянистый перелог, где де-

нежная выручка, полученная от реали-
зации продукции, помимо возмещения
затрат на её производство, обеспечива-
ет получение высокого условного чисто-
го дохода (3352,2 и 3203,6 руб/га), а
низкая себестоимость кормовых единиц
способствует снижению себестоимости
животноводческой продукции.

Из фитоценозов, возделываемых на
зерно в предгорной зоне Алтая, выгод-
но (по выходу основной продукции) вы-
ращивать подсолнечник. Его единица
продукции вдвое дешевле, чем гречихи
(1638,4 руб. против 3434,0 руб. за 1 т
гречихи). Показатели уровня рентабель-
ности по производству зерна этих куль-
тур составили, соответственно, 205,2 и
33,9%.

При агротехнически правильных сро-
ках скашивания растительной массы с
фитоценозов, культивируемых на кор-
мовые цели, максимальный условный
чистый доход от сбора продукции пче-
ловодства получен на бурьянистом пе-
релоге - 2504,3 руб/га, минимальный -
на эспарцете - 319,4 руб/га, на донни-
ке не получен совсем. При условии не-
отчуждения фитомассы с луговых вари-
антов и выращивании донника и эспарце-
та на семена условный чистый доход от
сбора продукции пчеловодства в поряд-
ке его снижения составит следующий
ряд: донник — 11221,8; бурьянистый пе-
релог - 4474,9; эспарцет - 2658,6; до-
линный и нормальный суходолы — соот-
ветственно, 2279,7 и 1831,7 руб/га.

Таким образом, при правильном под-
ходе к использованию агрофитоценозов
предгорий Алтая можно получать высо-
кие доходы как с поля, так и с пасеки.

УДК 632.954 А.В. Ильин,
Н.В. Яшутин

ВЛИЯНИЕ НОРМ РАСХОДА ГРАМИНИЦИДОВ НА ЗАСОРЁННОСТЬ
И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В АЛТАЙСКОМ ПРИОБЬЕ

Посевы яровой пшеницы в Приобской
зоне Алтайского края засоряют одно-
летние однодольные сорные растения:
просо сорнополевое (Panicum miliaceum

subs. ruderale), ежовник (Echinochloa
crusgalli), щетинники сизый (Setaria
glauca) и зелёный (S. viridis), овсюг
(Avena fatua). Наблюдается постоянный
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