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В целом за 1992-1996 гг. наблюдалось 
закономерное снижение содержания нит-
ратного азота по годам на обыкновенном 
и, в особенности, на южном черноземе, 
что указывает на обеднение их органиче-
ским веществом на фоне бессменного 
возделывания зерновых культур и практи-
ческого отсутствия удобрений. 

Расчеты показали, что для обеспечения 
баланса нитратного азота в обыкновенном 
черноземе, в зависимости от его содер-
жания в почве необходимо внесение азот-
ных удобрений в дозах 28-44 кг д.в/га 
(табл. 3). 

В связи со снижением содержания дос-
тупных форм азота в почве недобор 
урожая повышался, соответственно, с 
0,06 т/га в 1992 г. до 0,72 т/га в 1994 г. 
и 0,88 т/га — в 1996 г. 

Наибольший дефицит азота наблюдался 
в южном черноземе. Потребность в 
азотных удобрениях здесь повышалось с 
46,5 кг д.в/га в 1992 г. до 60,0 кг д.в/га 
в 1996 г. В данной подзоне отмечалась 
также тесная корреляционная зависимость 
урожайности яровой пшеницы от содер-
жания нитратного азота в почве, коэффи-
циент корреляции составил 0,77. В связи с 
убыванием содержания нитратного азота 
в почве по годам урожайность яровой 
пшеницы снижалась с 1,52 т/га в 1992 г. 
до 0,69 т/га в 1994 г. и до 0,66 т/га — в 
1996 г. Недобор урожая по N-NO3 соста-
вил, соответственно, 0,08 т/га, 0,81 и 
0,84 т/га. 

 

Вывод 
За 1992-1996 гг. содержание нитратно-

го азота в обыкновенном черноземе 
уменьшилось с 11 до 9 мг/кг и в южном 

черноземе — с 9 до 7 мг/кг. Урожай-
ность яровой пшеницы снизилась, соот-
ветственно, в подзоне обыкновенных чер-
ноземов с 1,7 до 0,8 т/га и в подзоне 
южных черноземов с 1,5 до 0,7 т/га, то 
есть в 2 раза. Установлена тесная корре-
ляционная зависимость урожая яровой 
пшеницы от содержания нитратного азота 
в почве (r = 0,8). 
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Флора Западного Алтая разнообразна 
и достаточно богата видами, являющимися 

ценными или перспективными в хозяйст-
венном отношении. 

В данной работе границы Западного 
Алтая нами приняты на основе райониро-
вания А.В. Куминовой с охватом террито-
рии только Российской Федерации — Ко-
лыванский, Коргонский, Тигирекский, Кок-
суйский, Холзун, Листвяга хребты [1]. 
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Хозяйственная ценность подавляющего 
большинства видов растений изучена, и 
сведения о них можно найти в широко 
распространенных источниках литературы 
[2-5]. 

Выделяя виды, имеющие ту или иную 
хозяйственную ценность, мы учитывали их 
значимость для местного населения, запа-
сы и частоту встречаемости на террито-
рии Западного Алтая. 

В исследовании мы выделяем следую-
щие основные группы полезных растений. 

Экономически ценными видами флоры 
являются древесные растения (Pinus sibiri-
ca, Larix sibirica, Abies sibirica, Picea ob-
ovata, Populus tremula, Betula pendula и 
др.). Эта группа составляет основное бо-
гатство Западного Алтая. Запасы леса 
здесь достаточно велики, так как основ-
ную часть данной территории здесь зани-
мает лесной пояс, представленный кедро-
выми лесами, черневой и темнохвойной 
тайгой. 

Пищевые растения. В эту группу входит 
40 видов растений. Наиболее богаты 
представителями этой группы семейства 
Apiaceae, Alliaceae, Asteraceae. 

Среди наиболее ценных в пищевом от-
ношении можно выделить такие виды, как 
Heracleum dissectum, Саrum carvi, 
Crataegus sanguinea, Rubus idaeus, 
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Rheum 
altaicum, Pinus sibirica, Allium altaicum,  
A. microdictyon и др. 

Большой популярностью среди местно-
го населения пользуется ценное пищевое 
пряновкусовое растение Allium microdic-
tyon (черемша), молодые побеги которо-
го заготавливаются местным населением 
весной в большом количестве. 

Ценным пищевым видом, также широ-
ко используемым местным населением, 
является Pinus sibirica. Это обширно рас-
пространенная на большей части Западно-
го Алтая древесная порода, образующая 
чистые кедровые леса, но нередко про-
израстает совместно с пихтой и елью. В 
сентябре населением заготавливаются 
зрелые семена кедра, которые содержат 
большое количество жирного высыхаю-
щего масла (60-70%), белки (до 20%), 
крахмал (12%), клетчатку, витамины В и 
Д, микроэлементы [6]. 

В отдельную группу нами выделяются 
витаминные растения. Всего витаминных 
растений отмечено 24 вида. К широко 
распространенным на Западном Алтае 
витаминным растениям относятся: Allium 
microdictyon, Vaccinium myrtillus, Ribes 

nigrum, Fragaria vesca, F. viridis, Rosa 
acicularis, Oxalis acetosella, Empetrum 
nigrum, Primula macrocalyx. 

Особо следует отметить Rosa acicularis, 
Rosa majalis, Primula macrocalyx Allium 
microdictyon, которые превосходят по со-
держанию витамина С все остальные рас-
тения, входящие в эту группу. Листья и 
луковицы Allium microdictyon содержат до 
730 мг% витамина С; в листьях Primula 
macrocalyx его содержание доходит до 
5900 мг% на сухую массу. В сухих плодах 
Rosa acicularis содержится до 4500 мг% 
витамина С, Rosa majalis — до 14410 мг% 
[6]. 

Декоративные растения. На Западном 
Алтае к этой группе относится 170 видов 
растений. Много декоративных видов сре-
ди представителей альпийского и субаль-
пийского поясов, поражающих своей яр-
костью и красочностью. Среди таких ви-
дов можно отметить Viola altaica, Gentiana 
grandiflora, Aquilegia grandiflora, Doronicum 
altaicum, Solidago geblerii и др. 

Большое количество декоративных рас-
тений среди лилейных и луковых 
(Erythronium sibiricum, Lilium pilosiusculum, 
Tulipa patens, T. uniflora, Allium 
schoenoprasum и др.). Декоративны все 
представители семейства ирисовых: Iris 
bloudowii, I. humilis, I. ruthenica. Много де-
коративных видов в семействе лютиковых: 
Anemonoides altaica, Aquilegia glandulosa, 
A. sibirica, Aconitum volubile, Delphinium 
elatum, Trollius altaicus, T. asiaticus и др. 

Технические растения. Всего на Запад-
ном Алтае имеется около 112 видов этой 
группы. Из них практически могут быть 
использованы около 70 видов, относи-
тельно широко распространенных и 
имеющих значительные запасы. Из них  
41 вид может использоваться как кра-
сильные (Bistorta elliptica, Hypericum 
perforatum, Bergenia crassifolia, Origanum 
vulgare, Bidens tripartitа и др.); 20 видов — 
эфирно-масличные (Саrum carvi, Abies 
sibirica, Schizonepeta multifida, Ziziphora 
clinopodioides, Juniperus sabina и др.). 
Наиболее богато эфироносами семейство 
Lamiaceae. Из 20 видов 9 — это представи-
тели данного семейства; 8 видов — ду-
бильные (Bistorta major, Rumex confertus, 
Sanguisorba оfficinalis, Bergenia crassifolia, 
Vaccinium myrtillus и др.); 9 видов — перга-
носы (Hypericum perforatum, Betula 
pendula, Filipendula vulgaris, Chelidonium 
majus, Viburnum opulus и др.). 

Медоносные растения. Отмечено око-
ло 150 видов этой группы. 



АГРОЭКОЛОГИЯ 
 

32 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 3 (53), 2009
 

Это Trollius altaicus, Aconogonon 
alpinum, Bistorta elliptica, Rhaponticum 
carthamoides, Saussurea latifolia и др. 

Ядовитые растения. Видов с этими 
свойствами во флоре Западного Алтая 
насчитывается около 40. Некоторые ядо-
витые растения встречаются в лесах, на 
заболоченных местах, но более благопри-
ятные условия для их появления и разрас-
тания создаются на природных сенокосах, 
выгонах, пастбищах, в населенных пунк-
тах. 

Среди наиболее часто встречающихся 
на Западном Алтае представителей этой 
группы можно назвать следующие: Paris 
quadrifolia, Veratrum lobelianum, Сlematis 
integrifolia, Delphinium elatum, виды рода 
Aconitum, Ranunculus repens, Euphorbia 
lutescens, Vicia сracca, Hypericum 
perforatum и др. 

Образование и накопление ядовитых 
веществ в разных частях растений в пери-
од их роста и развития происходит неоди-
наково. Например, у чемерицы наиболее 
ядовиты молодые побеги, у болиголова 
пятнистого наибольшее количество ядови-
тых веществ содержится в плодах, виды 
род Aconitum наиболее опасны в период 
бутонизации — цветения. Некоторые виды 
растений (лютики) ядовиты только в зеле-
ном, сыром виде и теряют эти свойства 
после сушки, тогда как у многих расте-
ний, содержащих алколоиды, ядовитость 
сохраняется и при высушивании [7]. 

Кормовые растения. 322 вида флоры 
Западного Алтая представляют интерес 
как кормовые растения. Прежде всего, 
на данной территории большую хозяйст-
венную ценность как пастбищные и сено-
косные угодья представляет луговая рас-
тительность, травостой которой сложен в 
основном злаками и разнотравьем. Бобо-
вых сравнительно мало. Высококачествен-
ными потенциальными пастбищами терри-
тории являются высокогорные субальпий-
ские и альпийские луга, достаточно хоро-
шо развитые на Коргонском и Тигирек-
ском хребтах. Но в связи с низкой чис-
ленностью населения в этих районах суб-
альпийские и альпийские луга практически 
не используются и представляют собой 
ценные запасы кормов.  

Лекарственные растения. 215 видов 
флоры используются в лекарственных це-
лях. Из них 45 видов флоры включены в 

официальную фармакопею: Achillea 
millеfolium, Valeriana rossica, Polemonium 
coeruleum, Rosa acicularis и др. Большая 
часть применяется в народной медицине 
[8-10]. Среди наиболее ценных лекарст-
венных растений, произрастающих на За-
падном Алтае, — Rhodiola rosea, 
Rhaponticum cartamoides, Bergenia 
crassifolia, Paeonia anomala, Sanguisorba 
officinalis, Huperzia selago и др. И хотя 
многие из этих видов на данной террито-
рии достаточно широко распространены, 
сбор лекарственного сырья должен про-
изводиться в разумных количествах, с со-
блюдением необходимых норм, правил и 
восстановительных работ. 

Таким образом, флора Западного Ал-
тая обладает значительными потенциаль-
ными запасами ценных в хозяйственном 
отношении растений. 
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