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Заключение. Таким образом, проис-
ходит пастбищно-дигрессионная конвер-
генция растительного покрова. Она пред-
ставляет собой один из главных процес-
сов пастбищного опустынивания, вслед за
которым идет дефляция. Конечные ста-
дии пастбищной дигрессии на различных
ключевых участках практически сходны,
что дает основание для подтверждения
факта действия механизма пастбищно-
дигрессионной конвергенции.

Правильное использование пастбищ
является важнейшей предпосылкой повы-
шения их продуктивности и вместе с тем
необходимым условием успешного разви-
тия животноводства. Сохранение и улуч-
шение состояния растительного покрова,
используемого в качестве пастбищных
угодий, должно включать следующие на-
правления деятельности: предотвраще-
ние процессов деградации растительно-
сти пастбищ; фитомелиорацию дегради-
рованных пастбищ и залежей, утративших
способность к самовосстановлению.
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В статье представлены результаты мониторинговых исследований внутрисезон-

ной динамики дерновинно-злаково-полукустарничковых степей Западного Забайкалья. С
постепенной интенсификацией использования степных экосистем назрела необходи-
мость современной оценки состояния и разработки рекомендаций рационального ис-

пользования.
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Введение. Наиболее доступные и
интенсивно используемые в животновод-
стве экосистемы в условиях экстраконти-
нентального климата Западного Забайка-
лья являются степи. Невысокая продук-
тивность травостоя обеспечивала в те-
чение тысячелетий продуктами животно-
водства местное население. Народные
обычаи строго регламентировали харак-
тер пастьбы – сроки, фазы и продолжи-
тельность. В последнее столетие увели-
чилась плотность населения, повысилось
поголовье скота, изменилась система
хозяйствования и способы организации
пастбищного хозяйства. Из большого чис-
ла факторов, влияющих на травостой, на
первое место по силе воздействия отно-
сят выпас. Бессистемная пастьба без
соблюдения пастбищеоборота привела к
уничтожению естественного травостоя на
больших площадях. Около 254 тыс. га
степных пастбищ относится в настоящее
время к категории сильно сбитых [22],
отмечается увеличение площади пастбищ
за счет восстановления естественной
растительности на малопродуктивных и
эродированных пашнях, старовозрастных
посевах малолетних трав, залежах. Для их
рационального использования очень важ-
но организовать оптимальный пастбищ-
ный режим. Решение этой проблемы не-
возможно без знания особенностей фун-
кционирования сообществ. По составу
растительности сухостепные экосистемы
довольно разнообразны. Каждое расти-
тельное сообщество характеризуется ин-
дивидуальным ходом сезонных измене-
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Western Transbaikalia. With the gradual intensification of the use of steppe ecosystems there is a
necessity of modern assessment and development of management recommendations.

ний [20, 30], сроками начала и окончания
вегетации, периодом (или периодами)
максимального развития, длительностью
цветения, изменением числа вегетирую-
щих, цветущих и плодоносящих видов, сме-
ной аспектов и фаз сезонного развития
[4]. Для некоторых степных сообществ
Восточного Забайкалья выделено 3 се-
зона и 11 фаз развития [9], каждая из ко-
торых характеризуется различным соста-
вом видов, структурой, биоморфологичес-
кими характеристиками и продуктивнос-
тью. До настоящего времени многие воп-
росы в функционировании сообществ дер-
новинно-злаково-полукустарничковых сте-
пей остаются недостаточно изученными.

Целью работы явилось исследование
внутрисезонных изменений состава,
структуры и продуктивности этих сооб-
ществ и разработки рекомендации по их
оптимальному использованию.

Объекты и район исследования.
Исследование проводились в Селенгин-
ском среднегорье [29], в бассейне реки
Иволги, включающей северный склон пе-
редовой гряды хребта Хамар-Дабан, хре-
бет Ганзуринский, Иволгинскую и Тапхар-
ские котловины. Он (бассейн) располага-
ется в пределах 107°00’ – 107°33’ в.д. и
51°38’ – 51°57 c. ш. и занимает площадь
830 км2  [26].

Климат исследуемой территории рез-
ко континентальный, характеризуется
малым количеством осадков (200–500 мм),
отрицательной среднегодовой темпера-
турой (от – 2,6 до – 5,3оС) [1].

Объектом исследования являются
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крупнодерновинно-злаковые степи, зани-
мающие в Западном Забайкалье площадь
150 тыс. га с запасом кормов в сухой мас-
се 120 тыс. т [23]. Среди них 100 тыс. га
приходится на ковыльные степи [22], в
которых заметную роль играют расти-
тельные сообщества с доминированием
в травостое Stipa krylovii Roshev. Они в
основном расположены в транзитно-акку-
мулятивных частях склонов мелкосопоч-
ных гряд и подгорных шлейфах хребтов
на высотах 564–800 м над уровнем моря.
Общее проективное покрытие этих фито-
ценозов колеблется от 40 до 70%. Траво-
стой их неоднородный, мозаичный. Сооб-
щества характеризуются трех- и двухъя-
русной структурой. Первый ярус (40–60
см) образует Stipa krylovii. Во втором яру-
се (15–25 см) наиболее обильны
Artemisia frigida Willd., Chamaerhodos
erecta (L.) Bunge, Stellaria dichotoma L.
В третьем (5–7 см) Cleistogenes
squarrosa (Trin.) Keng, Potentilla acaulis L.,
Thymus baicalensis Serg.

Ковыльные степи отличаются низкой
урожайностью. Средние ее величины из-
меняются в зависимости от типа пастбищ
и влажности года от 3,1 до 7,7 ц /га [11] от
4,0 до 6,5 ц/га [24] от 3 до 12 ц/га [8].

Материалы и методы исследова-
ний. В основу исследований положен
метод опорных профилей [12]. Участок
выбирался в местах с детально изучен-
ным типом почвы в относительно гомо-
генном растительном покрове [6]. Его
площадь составляет 100 м2 [25]. При ха-
рактеристике сообществ учитывалось
обилие (проективное покрытие) [21], био-
метрические показатели доминирующих
видов, жизненность, состав и структура
сообщества. На основе полученных дан-
ных исследовалась их сезонная динами-
ка [4]. Выделения групп растений по отно-
шению к фактору увлажнения проводи-
лись с использованием общепринятых
методик [28, 29].

При изучении первичной продуктивно-
сти использовали метод укосных площа-
док [5]. Размер укосной площадки состав-
лял 0,5х0,5 м. Расположение учетных пло-
щадок на пробной площади осуществля-

лось рандомизированным способом. В
зависимости от степени однородности
закладывалось от 4 до 10 учетных пло-
щадок. Динамика надземной фитомассы
в течение сезона вегетации изучалась на
примере нескольких растительных сооб-
ществ одной ассоциации. Учет продуктив-
ности проводился 3 раза – в июне, июле
и августе. В срезанной растительной мас-
се выделялась зеленая надземная мас-
са и ветошь, отдельно собиралась под-
стилка. Зеленая надземная масса высу-
шивалась и подвергалась разбору по жиз-
ненным формам растений (биоморфам).
Отнесение растений к определенной жиз-
ненной форме проводилось в соответ-
ствии с основными положениями биомор-
фологической классификации [25]. Каж-
дая фракция взвешивалась на весах ВК-
600, результаты пересчитывались на 1м2

и гектаре и обрабатывались при помощи
статистического пакета Excel.

Результаты и их обсуждение. Про-
веденные исследования показали, что
степи обладают резко выраженной сезон-
ной изменчивостью, связанной с неста-
бильностью температурного режима и
неравномерностью выпадения осадков в
течение вегетационного периода.

Суровые климатические условия оп-
ределяют особый водный режим почв,
который практически полностью зависит
от количества атмосферных осадков. В
весенне-раннелетний период резко выра-
жено иссушение верхней части профиля
(«мертвый запас влаги, категория влаги
– влажность завядания и влажность раз-
рыва капиллярных связей). Близкая к оп-
тимальному уровню (категория наимень-
шей влагоемкости) влажность отмечает-
ся только в третьей декаде июля - авгус-
те. Из-за большой водопроницаемости,
малой водоудерживающей способности
почв, а также ливневого характера выпа-
дения атмосферных осадков большая
часть их уходит за пределы почвенного
профиля. Поэтому в течение всего веге-
тационного периода отмечается устойчи-
вый дефицит влаги. Биологически актив-
ные температуры в профиле почвы отме-
чаются с первой декады июня до второй
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декады сентября. Колебания суточной
температуры в поверхностном слое по-
чвы создают крайне контрастный темпе-
ратурный режим.

Непостоянство метеорологических
условий отражается на росте и развитии
растений.

Степные растительные сообщества
Забайкалья проходят 11 фаз сезонного
развития [9]. Весенний сезон, состоящий
из предвесенней, ранневесенней, сред-
невесенней, поздневесенней фаз индуци-
руется фенологическими состояниями
Pulsatilla turczaninovii Krylov et Serg. [9].
Период массового цветения прострела
Турчинова характеризует период макси-
мальной весенней надземной продукци-
ей, которая формируется в основном за
счет эфемероидов и ранневесенних рас-
тений. Ее урожайность в этот период со-
ставляет всего лишь 3–9 % от максималь-
ной летней урожайности [14,17]. Незначи-
тельная зеленая масса связана с низко-
рослостью (1– 3 см) развивающихся вес-
ной растений [7].

Летний сезон характеризуется 3 фа-
зами: раннелетней (июнь), среднелетней
(июль), позднелетней (август). В начале
июня вегетативная часть отрастает у
большинства видов сообщества, но их
развитие из-за длительной засухи замед-
ляется, некоторые виды под действием
инсоляции выгорают, часть находится в
состоянии покоя, злаки же более засухоу-
стойчивы [19]. Поэтому в этот период до-
минант сообществ ковыль начинает отра-
стать при среднесуточной температуре
воздуха 4–5°, а более активно вегетиру-
ет при температуре 10°. Такая темпера-
тура устанавливается в третьей декаде
июня и определяет начало первого страв-
ливания травостоя [25].

В июле с приходом муссонов наблю-
дается стремительный темп в приросте
фитомассы, преимущественно за счет
злаков [8]. В августе запас фитомассы
продолжает увеличиваться, количество
видов из группы разнотравья возраста-
ет в 1,5 – 2 раза. Это увеличение проис-
ходит за счет поздновегетирующих высо-
копродуктивных видов (полыней), отрас-

тание осок менее выражено. Участие по-
лукустарничков и кустарников несуще-
ственно и в основном укосе, и в отаве [19].

Таким образом, нарастание зеленой
массы по сезонам происходит медленно.
При раннелетнем отчуждении травостоя
продуктивность степи в конце июня была
минимальной. К концу июля она достига-
ла максимальных значений. При поздне-
летнем отчуждении по сравнению с июлем
запас травостоя немного уменьшался.

Под влиянием сезонной динамики
осадков и выпаса степные сообщества
видоизменяются: от тимьяново-змеевко-
вых в июне, холоднополынно-змеевковых
в июле до крыловоковыльно-змеевковых
в августе.

В дерновинно-злаково-полукустарнич-
ковой степи число видов колеблется от 10
до 27. Минимальное количество таксонов
отмечается в июне и начале июля. Увели-
чение видового разнообразия происходит
с середины июля по август за счет одно-
летников, таких как Dracocephalum
olchonense Peschkova, Atriplex sibirica L.,
растений с эфемерным феноритмотипом:
Teloxys aristata (L.) Moq., Cleistogenes
squarrosa [9], и пробуждающихся из состо-
яния покоя стержнекорневых и коротко-
корневищных растений. Такая периодич-
ность в изменении числа вегетирующих и
покоящихся видов ярко проявляется в
степях, где набор феноритмотипов раз-
нообразнее и возможны резкие колеба-
ния засушливых и влажных периодов внут-
ри летнего сезона, что приводит к значи-
тельным колебаниям числа вегетирующих
видов [2,3].

В составе фитоценоза лидирующее
положение по всем фитоценотическим
показателям занимают рыхлокустовые
злаки: Cleistogenes squarrosa, Stipa
krylovii и полукустарнички: Thymus
baicalensis, Artemisia frigida. Особенно
заметна их роль в сложении горизонталь-
ной и вертикальной структур. Так, Stipa
krylovii измененил высоту 1 яруса c 20 до
60 см. Его прирост за вегетационный пе-
риод составил 40 см, причем более поло-
вины приходилось на вторую часть лета.
Artemisia frigida с 15 см выросла до 25 см.
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Неизменными остались виды третьего
яруса в пределах 5-7 см.

Общее проективное покрытие в изу-
чаемых сообществах также имеет сезон-
ную динамику. В июне ее значение дости-

гает 60%, резко уменьшается до 48% в
июле и возрастает в августе до 70%. При
этом, практически неизменным остается
значение доминирующего вида –
Cleistogenes squarrosa (20-25%) (рис.1).
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Рисунок 1 –  Внутрисезонные изменения проективного покрытия доминирующих видов
дерновинно-злаково-полукустарничковой степи

Содоминирующие полукустарнички:
Thymus baicalensis и Artemisia frigida по-
казывают разнонаправленные изменения.
Постепенным снижением проективного по-
крытия отмечается у Thymus baicalensis.
Волнообразное движение в сторону
уменьшения с середины лета и восстанов-
ление значений к концу вегетационного
сезона показывает Artemisia frigida. Осо-
бое внимание заслуживает Stipa krylovii,
так как исследуемые сообщества являют-
ся дигрессионными вариантами ковыль-
ных степей. Проективное покрытие ковы-
ля в течение вегетационного периода ос-
тается практически неизменным.

Анализ экологических групп по факто-
ру увлажнения указывает на то, что в наи-
более аридных фазах летнего сезона –
июне и июле – велико значение эуксеро-
фитов и мезоксерофитов, которое в гумид-
ной августовской фазе заметно уменьша-
ется, появляются виды мезидной приро-
ды: эумезофиты и ксеромезофиты. Это
согласуется с многолетними наблюдения-
ми за распределением осадков в летнее
время, в котором выделяются сухой и
влажные периоды [10] (рис.2). С этим кор-
релируют и полученные данные по первич-
ной надземной продукции, величина кото-
рой во многом зависит от количества осад-
ков, выпавших в течение сезона.
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Рисунок 2 – Внутрисезонные изменения экологических групп растений
по фактору увлажнения
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Вследствие недостаточного количе-
ства осадков в первой половине лета со-
держания влаги в почве достигает значе-
ния критических величин, что сказывает-
ся на приросте зеленой массы большин-
ства видов, которая составляет

32,92±7,02 г/м2.
Примером этих изменений могут яв-

ляться рыхлокустовые злаки. В засушли-
вый период их продуктивность резко па-
дает (рис.3).

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

г/
кв

.м

июнь июль август

кустарники полукустарнички рыхлокустовые

плотнокустовые одно-,двулетники

Рисунок 3 – Участие основных биоморф растений в  динамике структуры надземной
продукции дерновиннозлаково-полукустарничковой степи

А с наступлением дождливого перио-
да рыхлокустовые злаки дают до 67,7%
от первичной надземной продукции.

В то же время благодаря своим адап-
тивным способностям плотнокустовые
злаки максимальную продукцию обеспе-
чивают в июле. Падение их роли в авгус-
те, несмотря на позднелетние ритмы ко-
лошения [25], мы можем объяснить толь-
ко стравливанием.

Одновременно с плотнокустовыми
злаками максимальное значение фито-
массы в июле достигают полукустарнич-
ки, они представлены Thymus baicalensis
и Artemisia frigida.

Однолетники показывают целенап-
равленный рост в течение сезона с мини-
мальными показателями в июне и макси-
мальными – в августе.

Таким образом, в августе продуциро-
валось наибольшее количество надзем-
ной фитомассы, достигнув значения
83.96±17,9 г/м2.

Заключение. В дерновинно-полукус-

тарничковой степи раннелетний период
характеризуется значительным изменени-
ем состава и структуры травостоя, в ча-
стности, уменьшением роли доминатов
или их заменой более приспособленными
и устойчивыми к выпасу видами. Травос-
той становится очень низким, структура
редуцируется до одного, редко – до двух
ярусов. Среди растений преобладают
вегетативные особи, первичная надзем-
ная продуктивность сообщества сильно
снижается, начинает преобладать вегета-
тивное расселение дигрессионных видов
и семенное сорных однолетников и мно-
голетников. В этот период следует снизить
нагрузку на пастбище путем увеличения
площадей под выпас, уменьшением сро-
ков пастьбы или уменьшением поголовья.

В позднелетний период происходит
восстановление сообщества. В его соста-
ве появляется множество видов из раз-
нотравья, покоящихся вследствие недо-
статка почвенной влаги. Травостой стано-
вится высоким. Ярусная структура харак-
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теризуется 3 ступенями. Увеличивается
обилие и проективное покрытие видов.
Первичная надземная продукция нараста-
ет практически в 2 раза по сравнению с
раннелетним периодом. Среди растений
преобладают генеративные особи. Все
виды растений нормально развиваются до
осени, накапливают много надземной мас-
сы и семян, нормально рассеивают семе-
на и возобновляются. Позднелетний пери-
од является наиболее благоприятным для
использования дерновинно-злаково-полу-
кустарничковых степей под пастбище.
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УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕРБИЦИДОВ

Ключевые слова: сорная растительность, яровая пшеница, гербициды, урожайность.
В полевых опытах, проведенных в условиях сухостепной зоны Республики Бурятия,

установлен видовой состав сорного компонента агрофитоценоза, а также определена
биологическая эффективность применения гербицидов и их баковых смесей в посевах
яровой пшеницы против малолетних видов сорных растений. В целом за три года ис-
следований прибавка урожая от применения гербицидов составила 7,3 –  17,4% при сред-

ней урожайности зерна на контроле (без гербицидов) 17,6 ц/га.

Растениеводство, селекция и семеноводство


