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В р яд е  постановлений партии и п равительства  д а н а  ш и ро
кая  програм м а дальн ей ш его  развития  пустынного ж и в о тн о 
водства. Н еобходим о увеличить  поголовье скота ,  улучш ить 
его породность и продуктивность.

Г л а в н ая  отрасль  пустынного ж ивотноводства  —  к а р а к у л е 
водство в условиях  Средней Азии б ази руется  на пустынных и 
полупустынных п астб ищ ах ,  где урож ай н ость  кормовой массы 
пастбищ ных растений невелика,  сильно к олеблется  в з а в и си 
мости от метеорологических условий года и составляет  в с р е д 
нем около 1,6 ц  поедаемой овцам и  кормовой м ассы  с  1 га.

Н есм отря  на столь низкую  урож айность  кормовы х рас те 
ний, пустынные п астб и щ а использую тся под вы пас круглого
дично. О вцы  получаю т с таки х  п астбищ  90 —  9 5 %  всего по
требного им корм а и лиш ь около 5 — 10%  приходится на долю  
концентратов и заготовленны х грубых кормов. Грубы е корма 
обычно заготовляю тся  на тех ж е  пастбищ ах , где происходит 
выпас овец.

В связи  с  этим перед исследователям и и производственни
ками встала  з а д а ч а  укрепить  корм овую  б а зу  на пустынных 
пастбищ ах  путем посева и подсева засухоустойчивых, вы соко
питательных наж ировочны х растений из местной и иноземной 
флоры.

О дним из таки х  растений я в л я е тс я  м ятлик  луковичный ж и 
вородящ ий ( Р о а  bu lbosa  L. var.  v lv ipara  К o e le r )—хорош и й  в и 
таминозны й корм д л я  кар 'акульских  овец , особенно в п е р и 
о д  их окота .  На ранних ф а зах  вегетации (29 .III) м ятлик  л у 
ковичный с о д е р ж и т  30%  протеина и 21,33%  б е л к а  (О. И .М о 
розова ,  1941).

Учитывая высокоценные в кормовом отношении свойства 
и отличную поедаемость  пасущ имися животными мятлика л у 
ковичного, крупные знатоки кормовых растений Средней Азии 
М. М. С оветкина (1938), В. В. Никитин (1940), И. В. Л а р и н  
и др . (1950) рекомендую т ввести его в культуру  в условиях 
пустыни, - -
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К ром е того, м ятлик  был включен в список растений, р е 

комендованных Всесоюзным совещ анием  при Б И Н  АН 
С С С Р  (1956 г.) по введению новых полезных растений в к у л ь 
туру, как  ценный зл ак ,  и признано необходимым про д о л ж ать  
изучение возм ож ностей  интродукции и селекции его.

М ятлик  луковичный испытан в культуре в условиях С а р а 
това А. К. Клим овой (1958, 1958 а ) .  Она д а л а  эколого-биоло- 
гическую и хозяйственную  характеристику  этого растения в 
иных, отличных от условий пустынь, местообитаниях.

П рим енительно  к нашим условиям (пустыни и полупу
стыни) вопрос культуры м ятлика  ещ е не р азр аб о тан ,  хотя он 
имеет в аж н о е  значение д л я  к ар а кулев од ства .  Все вы ш еи зл о 
ж енное д а л о  основание изб рать  м ятлик  луковичный ж и в о р о 
дящ ий в качестве объекта наш его  исследования.

Н аш и опыты проводились с 1962 по 1965 гг., как  в у сл о 
виях л аб оратори и ,  та к  и в полевых условиях, на стационаре. 
Л а б о р а то р н ы е  опыты проводились  при к аф е д р е  ботаники и 
д а р ви н и зм а  биологического ф а ку л ь тет а  С а м а р к а н д с к о г о  гос- 
университета, полевые опыты — в полынно-эфемеровой пусты
не К арнаб чуль ,  У зС С Р , на опытных участках  Всесоюзного 
научно-исследовательского  института к ар а ку л ев о д с тва  и ч а 
стично в предгорной полупустыне Хатырчинского рай он а  С а 
м аркандской  области .

Г л а в а  I

Краткая история фитомелиорации пустынных пастбищ  
Узбекистана

Ф итом елиоративны е работы в пустыне на территории У з
бекистана  с целью  пескоукрепления были начаты  в конце 
XIX — н ач але  XX столетия В 1882 году в Т аш к ен те  бы ла  о р 
ганизована  специальная  комиссия, которая ,  основы ваясь  на 
раб отах  р яд а  ученых (А. М иддендорф а , С. С м ирнова  и д р . ) ,  
реком ендовала  в качестве пескоукрепительных м ероприятий 
охрану  растительности песков Ф ерганской  долины от уничто
ж ения и развед ение  местных растений (М. П. П етров, 1950).

В Узбекистане плановы е исследования пустынной зоны с 
целью  вы явления за п асо в  кормов и распределения  их по с е 
зон ам  года начались  в основном после Великого  О ктября .  Эти 
работы  вы полнялись  в 30 —  40-х годах наш его  столетия на 
К я ттакурганской  опытной станции по каракулеводству  (Е .  Д . 
Я ким ова , 1933; Г. И. Б а л а б а н ,  1934; П . Москвин, 1933) и в 
С реднеазиатском  государственном университете (Е. П. К о р о 
вин, 1934, 1934 а; И. Й. Гранитов, 1934).

Особенно расш ирились  исследования  по улучш ению  пу
стынных п астбищ  У збекистана с 1935 года ,  когда зональная
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опы тная  станция по к ар акулев од ству  бы ла переведена из Кат- 
та кургана  в С а м а р к а н д  и реорганизована  во Всесоюзный н а 
учно-исследовательский институт к ар а к у л ев о д с тв а  (О. И. М о
розова ,  1940; Н . Л .  М орозов, 1940; И . С. Амелин, 1940, 1941). 
С отрудникам и  этого  института бы ла проделан а  больш ая  р а 
бота по изучению типов естественных кормовы х угодий, опре
делению  урож айности  их, освещ ению  кормового достоинства 
основных пустынных растений и намечены пути р а ц и о н а л ь 
ного использования и улучш ения пустынных пастбищ.

Ф и том елиорация  пустынных пастбищ  У збекистана полу
чила особенно широкий р а з м а х  в последние годы. И сс л ед о в а 
ния в этом направлен и и  ведутся в основном во Всесоюзном 
научно-исследовательском  институте к ар а к у л ев о д с тв а  (Г. А. 
С ергеева,  1951, 1954; Л .  С. Г аевская ,  1958; 3 . Ш . Ш ам сутди- 
нов, Р. Ч а л б а ш ,  1958; И. Х ам дам ов ,  1963; Ю. П арпиев , 1964 
и д р .) ,  в Б отаническом  институте АН У зС С Р  (В. А. Бурыгин, 
■954; В. А. Буры гин, К. 3 .  З а к и р о в  и др., 1956; Т. Я. Стесня- 

гина, 1958), У збекском  научно-исследовательском  институте 
ж ивотновод ства  (И . А. Кейзер, 1959, 1960). С отрудникам и 
этих  институтов бы ла  р а з р а б о т а н а  специф ическая  агротехни
ка возд елы вания  отдельных полезны х дикорастущ их  к орм о
вых растений аридной  зоны, таки х  как  изень, терескен, чер
ный саксаул ,  полынь, чогон, канды м , сингрен, кейреук, кохия 
веничная, и культурны х растений —  подсолнечника , саф лора ,  
ячм еня и др.

Г л а в а  II 

Цели, задачи и методика работы

Ц елью  наш его  исследования  в К ар н аб ч у л е  являлось  п о 
выш ение продуктивности м алоурож ай н ы х  полы нно-эф ем еро
вых пустынных п астб ищ  путем введения в культуру  мятлика 
луковичного ж ивородящ его .

В ходе исследования  изучались  биоэкологические особен
ности м ятли ка  к а к  в условиях  культуры, т а к  и в природных 
условиях, вы яснялись  законом ерности  его роста и развития  и 
р а з р а б а т ы в а л а с ь  эф ф е кт и вн ая  агротехн и ка-возделы ван и я  его 
в новой экологической среде (на фоне пахоты ).

Д л я  выяснения этих вопросов нами изучались: биология 
отрастания  луковичек  м ятлика ,  экологические особенности 

х м ятлика  луковичного  в к ультуре  и в естественных условиях 
п роизрастания ,  фенология, ди н а м и к а  роста и развития ,  корне
вая система, об р а зо ва н и е  прикорневых луковичек  и ф о рм и ро
вание дернины, урож ай н ость  кормовой массы и отавность. О п 
ред ел ял ась  вл а ж н о сть  почвы на ф оне пахоты (под посевами
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м я т л и к а  луковичного)  и на целине , а т а к ж е  с о д е р ж а н и е  влаги  
в н ад зе м н ы х  побегах  м ятл и к а .

П е р и о д  покоя  о п р е д е л я л с я  путем  п р о р а щ и в а н и я  л у к о в и 
чек м я т л и к а  е ж е м е с я ч н о  в у с л о в и я х  л а б о р а т о р и и ,  п осле  их 
со зр ев а н и я .  Н а м и  р а з р а б о т а н а  с п е ц и а л ь н а я  м ето д и ка  и зу ч е 
ния о т р а с т а н и я  л у к о в и ч е к  в п а р а х  в о д ы : в ч а ш к у  П ет р и  без 
п одстилки  п о м ещ ае тс я  20 п ри к о р н евы х  и 100 вы в одк овы х  л у 
ковичек  (о тд е л ь н о ) ,  р яд о м  с ними стави т ся  ф а р ф о р о в а я  ч а ш 
ка с водой  и все это  п р и к р ы в а е тс я  с т ек л ян н ы м  колп аком , 
внутрь  которого  к л а д е т с я  с ы р а я  ф и л ь т р о в а л ь н а я  б у м а г а  д л я  
н асы щ ен и я  в о зд у х а  п а р а м и  воды. Э т а  б у м а г а  периодически  
см ач и ва етс я .

И зу ч е н и е  корневой  систем ы  п ровод и лось  на опы тном  у ч а 
стке  т р а н ш е й н ы м  м етодом , с полной отм ы вк о й  корней струей  
воды  (М . Г. Т а р а н о в с к а я ,  1957).

Содер-ж ание воды  в з е ле н ы х  побегах  м я т л и к а  о п р е д е л я 
л ось  о б щ е п р и н яты м  м етодом  —  путем  вы суш и ван ия  о б р а зц о в  
в суш ильном  ш к а ф у  при т е м п е р а т у р е  + 1 0 5 °  С д о  п о ст о я н 
ного веса .  В л а ж н о с т ь  почвы т а к ж е  о п р е д е л я л а с ь  о б щ е п р и н я 
ты м  м етод ом  —  вы с у ш и ва н ие м  в суш ильном  ш к а ф у  при т е м 
п е р а т у р е  + 1 0 5 °  С до  постоянного  веса .  А гротехнич еские  о п ы 
т ы  с т ав и л и с ь  на п ах о т е  д л я  у с т ан о в л е н и я  о п ти м ал ь н ы х  с п о 
собов  и срок ов  посева ,  норм ы  вы сева ,  глубины  з а д е л к и  л у к о 
вичек  в у с л о в и ях  ку ль ту р ы .  П о л е в ы е  опыты велись  на д е л я н 
к ах  р а з м е р о м  50 кв. м, в тр е х к р а тн о й  повторности.

Г л а в а  III

Краткий физико-географический очерк 
полынно-эфемеровой пустыни Узбекистана (К ар н абч ул ь)

П о л ы н н о -э ф е м е р о в а я  пусты ня К а р н а б ч у л ь  р а с п о л о ж е н а  
на ю го -за п а д е  У зб ек и ст ан а ,  на л е в о б е р е ж ь е  р. З а р а ф ш а н ,  на 
вы соте 250 —  300 м  н ад  у р о вн ем  м оря .  Р е л ь е ф  равнинны й, 
слегка  волнистый, в стреч аю тся  в ы ров н ен н ы е т а к ы р о в и д н ы е ,  
сол о н ч ак о вы е  и г ал еч н и к о в ы е  участки.

Х ар а к т ер н о й  особ енностью  к л и м а т а  полы нно-эф ем еровой  
пустыни К а р н а б ч у л ь  я в л я е т с я  р е з к а я  к онтинентальность .  
С р е д н е го д о в а я  т е м п е р а т у р а  в о зд у х а  р а в н а  15— 16° С, причем 
в с а м ы е  ж а р к и е  м есяцы  (июнь, и ю ль)  т е м п е р а т у р а  в тени 
н ередк о  п о д н и м ается  до 40 —  45° С, а в я н в а р е  и ногда  сни
ж а е т с я  до  — 20° С.

П о  м ноголетним  д а н н ы м  (за  последн и е  18 лет )  М у б а р е к -  
ской м етеостанции , среднегодовое  количество  атм о с ф ер н ы х  
о с а д к о в  в К а р н а б ч у л е  с о с т а в л я е т  160 м м ,  н о  в нек оторы е  го 
д ы  к о л е б л е тся  от 72,4 (1949 —  1950) д о  259,7 м м  (1952 — 
1953) . О сновное  количество  атм о с ф ер н ы х  осадк ов  в ы п а д а е т  а



зи м н и й  и р анневесенний  период , л ето  —  знойное, б езд ож д н ое .
П о  д а н н ы м  Е. В. Л о б о в о й  ( I9 6 0 ) ,  почвенный пок ров  в вос

точной  части этой  пустыни (300 —  350 м, н а д  уровнем  моря) 
п ред ст авл е н  с е р о зе м а м и ,  а в з а п а д н о й  пусты нной  равн и н е  
(250 —  300 м  н а д  уровнем  м оря)  серозем ы  постепенно с м е н я 
ются п о ч в ам и  ти п а  серо-буры х. Они зн а ч и те л ьн о  огипсирова-  
ны на глубине  25 —  140 см. П о ч в а  опы тного  у ч а с т к а  —  се р о 
б у р а я ;  р а н ь ш е  ее  относили к пусты нны м  се р о зе м а м : она б е д 
на гум усом , а зо то м  и ф о с ф а т а м и  (3 .  Ш . Ш а м су тд и н о в ,  1956).

П о  м ехан и ч еском у  со с та ву  почвы  в К а р н а б ч у л е  р а з н о о б 
разны . В с тр е ч а ю тся  т я ж е л ы е  суглинки  и л егк и е  супеси. П о ч 
ва  опы тного  у ч астка  суп есч ан а я ,  без з а м е тн о г о  за со л ен и я .  
Г рунтовы е воды з а л е г а ю т  на глубине  15— 25 м.

П о д а н н ы м  И. С. А м е л и н а  и А. Н. Б а х р е н ь к о в а  (1940),  
К. 3. З а к и р о в а  (1955) ,  Л .  С. Гаевск ой  и Е. С. К р а сн о п о л и н а  
(1958),  М. Г. П оп ова  (1960),  основу  расти тельн ого  п о к р о ва  
зд есь  с о с т а в л я ю т  п о л у к у с та р н и к о в ы е  и м ноголетние  т р а в я н и 
сты е ж и зн ен н ы е  ф орм ы . О сновны м и  из них я в л я ю т ся  п о л у к у 
ст ар н и к  —  полы нь  (A rtem is ia  tu ra n ic a  var .  d if fu sa  K ra sch .) ,  
к р у п н о т р а в н ы е  растения  — я н та к  (A lh ag i  p se u d a lh a g i  (М .В .)  
D e sv . ) ,  эф е м е р о и д ы  — м я тл и к  л у к о в и ч н ы й  ( Р о а  b u lb o s a  L. var, 
v lv ipa ra  K o e le r ) ,  осока  п у ст ы н н ая  (C arex  p a c h y s ty s t y l i s  G ay.)  
и эф е м е р ы  — костры  (B rom us  s c o p a r iu s  L., B rom us  te c to ru m  
L. и д р . ) ,  а р п а г а н ы  (E re m o p y ru m  sp .  и др .) .

Г л а в а  IV

Биоэкологические особенности мятлика луковичного
в условиях полынно-эфемеровой пустыни Узбекистана

Р о а  b u lb o sa  L. — м я т л и к  луковичны й  (местное  н а з в а н и е  
к он гурб аш , чим или чум ) —  э ф е м е р о и д н о е  тр а в я н и с то е  р а с 
тение из сем ей ства  зл ак о в ы х ,  вп ервы е  оп и сан о  Л и н н е ем  в 
1753 году. О н о  им еет н еб ольш ую  дерновинку ,  корни тонкие, 
м очк оваты е ,  высота стеблей  д ости гает  10— 30 см, а в более 
б л а г о п р и я тн ы х  условиях  —  50 см  и выше. С тебли  прям ы е, 
голые, глад кие ,  в верхней  части  без листьев .  О сн о ван и я  с т е б 
лей  л у к о в и ц е о б р а зн о  расш ирены  от утолщ енны х  в л а г а л и щ  
п рикорневы х  листьев.  Л и с т ь я  у зколинейны е, более  или менее 
свернуты е,  по к р а я м  ш ерш авы е ,  я зы чок  до  3,5 мм.

М е т е л к а  п р о д о л го ва та я ,  до  6 см  длиной , б олее  или менее 
густая ,  р е ж е  р ас к и д и ст ая  (f. p a te n s  P o s h e w .) ,  с коротким и 
ш е р ш а в ы м и  веточкам и. К олоски  до  6 м м  длиной ,  зеле н ы е  или 
ф иолетовы е ,  им ею т 4 — 7 цветков, с и д ящ и х  очень часто  и о б 
р азу ю щ и х  вы водк овы е  почки, которы е п р е д с т а в л я ю т  собой 
м ета м о р ф и зи р о в ан н ы е  верхуш ки  колоска ,  п рев р ати в ш и еся  в 
луковички , сходны е с л у к о в и ч к ам и  дерновины , но более  м е л 
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кие (var. v lv ip a ra  Koeler). К олосковидны е чешуи со слабо  
зам етн ы м  ж и л к ован и ем  по килю и боковым ж и л к а м  опуш ен
ные.

М я т л и к  луковичный пред ставляет  собой весьма п оли м орф 
ный вид. В зависим ости  от условий м естообитания и зм ен я
ются морфологические признаки как  вегетативных, так  и р е 
продуктивны х органов.

В наш их условиях  (С р ед н яя  А зия) встречаю тся  две в а 
риации м ятл и к а  луковичного  —  v . typ ica  Beck и v. v lv ipa ra  

K oeler .  Н о  основное место за н и м а ет  последняя вари ац и я .  
П ер в а я  со д ер ж и т  в колосках  семена, а  вторая  —  вы водко
вые почки. В условиях  пустыни V .  typ lca  не успевает  п лод о
носить. В период цветения (в конце ап р е л я  —  н ач ал е  м ая )  
под воздействием  сухости и ж а р ы  растения высыхают.

Н екоторы е авторы (В. Я. Цингер, 1885; В. И. Талиев,  
1928; Р. Ю. Р ож евиц ,  1937 и д р ) .  считают, что эти  в а р и а 
ции —  две м одиф икации  разновидности, другие исслед овате
ли  (И. Ш м а ль гау зе н ,  1897; П. Кры лов, 1918; А. Қ. К лим ова ,  
1958) приним аю т их з а  ф орм ы , третьи (Ашерсон и Гребнер, 
1905) —  за  расы.

Н а ш и  наб лю дения  в природе п оказали ,  что v. typ ica  
встречается только  на опесчаненных субстратах ,  а при изм е
нении почвенных условий одна м одиф икация  м ятл и к а  пере
ходит в другую . Т ак им  о бразом , наш и наб лю дения  подтвер
ж д а ю т  мнение Ш м а ль гау зе н а ,  К ры лова ,  А. К- Клим овой  о 
том, что V. ty p lc a  и v. v lv ipara  нуж но отнести к  ф орм ам , 
а не к  разновидностям  и расам .

А реал  м ятл и к а  луковичного  обширен. Он распространен  
в Европейской части С оветского Сою за: на Верхней Волге, 
Верхнем и Среднем  Д непре ,  Волго-Д оне, в З а в о л ж ь е ,  П р и 
черноморье, в К ры м у, на Н и ж н е м  Д ону ,  Н и ж н ей  Волге. Н а 
К а в к а зе  м ятлик  луковичны й распространен  во всех районах, 
в З а п а д н о й  Сибири встречается  в ю ж ны х районах. Н а  те р р и 
тории С редней  Азии м ятли к  луковичный распространен  во 
всех р ай о н а х  (Ф л о р а  С С С Р ,  т. 2, 1937). З а  п ред елам и  наш ей 
страны  он встречается  в Средней и А тлантической Европе, 
С редизем ном орье ,  на Б а л к а н с к о м  полуострове, в М алой  Азии, 
И рак е ,  И ране ,  А ф ганистане , П акистане ,  Индии и К итае 
( Д ж у н гар и и ,  К а ш га р и и )  (Ф л о р а  С С С Р ,  т. 2, 1937).

Л и тер ату р н ы е дан н ы е (Е. М. Л а в р ен к о ,  1940; К. 3 .  З а к и 
ров, 1955; А. К. К лим ова ,  1958) и наш и наблю дения п о к а зы 
вают, что м ятлик  луковичный в эфем еровой  пустыне произ
р астает  вместе с таким и  растениям и, как  A c a n th o p h y l lu m  

b rev ib rac te a tu m ,  C arex  pac h y s ty l is ,  C e ra to c ep h a lu s  falcatus, 
C e ra tocarpus  tu rk es tan ic u s ,  C ous ln la  sp ir idonovii ,  G a g e a  ol-
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gae, H o lo s te u m  g lu tinosum , I x i o l i r ^ P t a t a r i c u m ,  Salsola cari-  
n a ta ,  R a n u n c u lu s  severzow i и д р .  (И .  С. А м елин ,  1941).

В фитоценозе м ятли к  луковичный конкурирует с осокой. 
П оэтом у  при уплотнении почвы он вы тесняется осокой, а при 
разры хлении  ее —  вытесняет осоку (Е. П. Коровин, 1934', 
В. В. Никитин, 1940 и др .) .

И м ею щ и еся  в л и те р ату р е  дан н ы е о влиянии  в ы п а са  на 
р азвитие  м ятли ка  луковичного  противоречивы. О дни  иссле
д ов атели  (И. В. Л а р и н  и др .,  1950; И. А лексеенко, 1954;
Н . Т. Н еч аева ,  1954 и др.)  считают, что вы пас о к азы в ае т  по
лож и т ел ьн о е  влияние, а другие  (М. М. С оветкина, 1938; 
Л .  П. Синьковский, 1954), что вы пас отрицательно  влияет 
на состояние м ятли ка  луковичного. По данны м  А. К. К л и м о 
вой (1958), умеренны й вы пас в условиях  степи способствует 
увеличению  числа особей м ятли ка  в травостое,  а интенсив
ный вы пас м ож ет  привести к  сильному сниж ению  общ его  его 
у р о ж а я .

Н а ш и  наб лю дения  по этому вопросу сходятся  с мнением
А. К. Клим овой. Мы установили, что полное отсутствие вы 
п ас а  на п астб и щ ах  отрицательно  ск а зы в а етс я  на состоянии 
м ятл и к а  луковичного, т а к  к а к  при этом  почва сильно уплот
няется, и он вытесняется осокой. П ри  интенсивном выпасе 
рост и развитие  м ятл и к а  т а к ж е  подавляется  вследствие уп
лотнения почвы; кром е  того, в связи  с интенсивным с т р а в л и 
ванием  н ад зем ны х органов в растении слабо  н ак ап л и в аю тся  
запасы  питательны х веществ. В таки х  сл у ч аях  отросш ий м ят
л и к  б ы вает  слабы м , р азви ва етс я  медленно и вы тесняется  не- 
поедаем ы м и растениям и, таким и , как  исфент P e g a n u m  har- 

m ala)  и др .
П роведенны е нами определения  п оказали ,  что в н а д зе м 

ной массе м ятли ка  луковичного  в ф а зе  об р а зо ва н и я  метелки 
(8. IV) в условиях  к ультуры  сод ерж ится  больш е н а т у р а л ь 
ной влаги  (78 ,5% ), чем в диких растениях  (7 1 ,9% ).  В н ач ал е  
плодонош ения (22. IV) количество влаги  в надзем ной  массе 
м ятли ка  сн и ж ае тс я  по сравнению  с преды дущ ей ф а зо й  до 
70,7% ; а в диких растениях  (на целине) —  до  70,2%.

Определение, проведенное 15. IV, п оказало ,  что макси* 
мальное  количество влаги  во вспаханной  почве сод ерж ится  
на глубине 20— 40 см  и составляет  23,7 — 24,3% ; в л а ж н о ст ь  
целинной почвы на такой  ж е  глубине — ли ш ь  10,1%.

Об экологической природе мятлика луковичного  
живородящего

М ятли к  луковичный ж и вородящ и й  сочетает в своей био
логии противоречия луговой и пустынной форм. П оэтом у по 
экологической природе м ятлика  вы ск азы в аю тся  противоречи



вые мнения. Одни и с о  
зоровски й ,  1940, А. Г  
к м езо ф и там , а  д р у  
с к а я ,  1948; Е. И. Пр 
к к се р о ф и там .  А. К

^ ^ . е л и  (В. А лехин , 1936; А. В. П ро- 
иков, 1950 и др .)  отн о с ят  его 
Р  З а л е н с к и й ,1920; Г. И. П о п л ав -

1952; И. И. Г р а н и то в ,  1964)—
(1958) р а з л и ч а е т  д в а  экотипа

м я т л и к а  лукови чн ого :  к с е р о ^ л л ь н ы й  и м езоф ильны й .
По д а н н ы м  к рупного  и с с л е д о в а т е л я  в о б л а ст и  экологии  

растений  Б. А. К е л л е р а  (1948),  д л я  п о н и м ан и я  п р и зн а к а ,  
свойства  нед остаточ н о  одной соврем енности ,  а  необходим о 
проникнуть  и в историю  его п р о и сх о ж д е н и я .

П о это м у  мы при о п ред елен и и  биологической  п рироды  м я т 
л и к а  л у к ов и чн ого  с с ы л а е м с я  на известны е л и т е р а т у р н ы е  д а н 
ные по истории его п р о и сх о ж д е н и я .

П о  мнению  Е. П. К о р о в и н а  (1961) ,  К. 3 .  З а к и р о в а  (1955) 
и В. А. Б ур ы ги н  а (1957 )и  на н аш  в згл я д ,  м я т л и к  л у к о в и ч 
ный ж и в о р о д я щ и й  п роисходит  от  в л а го л ю б и в ы х  м езоф и ль-  
ных предков .  В св язи  с этим  он д о  н ас то ящ е го  м о м е н та  со 
х р а н я е т  в себе н асл ед ств ен н ы е  п ри зн а к и  —  п р и зн а к и  мезо- 
ф илии  (в еге тац и я  во в л а ж н ы й  п ери од  года  и вы го р а н и е  н а д 
зем ной  части л е т о м ) .

В ходе  эволю ции  м я т л и к  л у ков и чн ы й  пр и сп о с о б и л с я  к 
ари д н ы м  усл о в и ям  ж и зн и  и пр и о б р ел  новы е п ри зн а к и  ксеро- 
филии.

Н а ш и  опыты п о к а за л и ,  что лу ко в и ч к и  м я т л и к а  ию льского  
сб ора  (29. V I I ) ,  подвергнуты е  возд ей стви ю  вы сокой  т е м п е р а 
туры  п о р я д к а  103— 104° С в течение 4-х часов  (2 ч а с а  б е с 
преры вн о  и 2 ч а с а  с п е р е р ы в о м ) ,  о ст аю тс я  ж и в ы м и  и о т р а 
с т аю т  (100°/о л у к о в и ч е к  со ц в ети я  и 90 —  100%  п ри к орн евы х  
л у к о в и ч е к ) .  Л у к о в и ч к и  м я т л и к а ,  п р о л е ж а в ш и е  в г ерб ари и  
8— 9 л е т  (Д .  Е. Я ниш евский ,  1912; А. К. К л и м о в а ,  1958), по
сле  см а ч и в а н и я  отр а ста ю т .

Л у к о в и ч к и  м я т л и к а  ( к а к  из соцветия , т а к  и прикорневы е)  
через  6— 7 м еся ц ев  п осле  сб о р а ,  а т а к ж е  с в е ж е с о б р а н н ы е  
ран н ей  осенью , п ом ещ ен н ы е в ат м о с ф ер у ,  н асы щ ен н у ю  пара- 
ми воды, о т р а с т а ю т  через  3— 4 недели  при несколько  пони
ж ен н ой  т е м п е р ат у р е .  П р е д в а р и т е л ь н о  в ы д е р ж а н н ы е  в п а р а х  
воды в течение 3-х дн е й  и после этого см оченны е водою, они 
о т р а с т а ю т  через  8— 9 часов.

Т а к и м  о б р а зо м ,  п р и зн а к и  к се роф и ли и  м я т л и к а  ( ж а р о 
устойчивость  и за су х о у с то й ч и в о сть )  сильно  р азв и ты  в о р г а 
нах  р а з м н о ж е н и я ,  но эти п р и зн а к и  отсутствую т в о р га н а х ,  
не п р и н и м а ю щ и х  участи е  в р а з м н о ж е н и и .  П о это м у  в к с е р о 
ф илии  м я т л и к а  луковичного  н ах о д и т  п о д т в ер ж д е н и е  принцип 
В. Р .  З а л е н с к о г о  (1920) оценки ее признаков : «сильное  р а з 
витие одних п р и зн а к о в  ксероф и льн ости  часто  влечет  з а  собой 
вы падение или с л а б о е  р азв и ти е  др у ги х » .
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П ризна.ки  к сероф и ли и  м я т л и к а  я в л я ю т с я  относительно  
новы м и ж и зн ен н ы м и  и прогрессивны м и , а  п р и зн а к и  м езоф и- 
лии —  более  д р евн и м и , регрессивны м и .

О с н о в ы в а я с ь  на п о л о ж е н и ях  лен и н ской  д и а л е к т и к и  (В. И. 
Л ен и н .  Ф и л о с о ф ск и е  те тр а д и ,  том  38, 1958), м о ж н о  п р е д с т а 
вить, что в о р га н и зм е  м я т л и к а  п роисходит  б о р ь б а  д в у х  п р о 
ти в о п о ло ж н о стей ,  и что э т а  б о р ь б а  я в л я е т с я  источником  р а з 
вития, п р о явл е н и я  новы х п р и зн а к о в  и его  нового состояния . 
О д н а  п р о ти в о п о л о ж н о ст ь  п р о я в л я е т с я  в тен ден ц и и  о р г а н и з 
м а о с т а в а т ь с я  без и зм ен е н и я  —  свойство  наслед ственности  
(в биологии  м я т л и к а  —  п р и зн а к и  м е з о ф и л и и ) ,  к о т о р а я  п р е д 
с т а в л я е т  старое ,  п р о ш л о е  ви д а ,  а д р у г а я  п р о ти в о по л о ж н о сть  
п р о я в л я е т с я  в тенденции  изм ен ен и я ,  п р и сп особлен и я  к  новым 
(а р и д н ы м )  у сл о в и я м  и пр и о б р е те н и я  новы х п р и зн а к о в  п р и 

способлений  (ж а р о у с т о й ч и в о с т ь  и засухоустой чи вость  
д и а с п о р ) ,  к о то р ы е  п р е д с т а в л я ю т  в о р г а н и зм е  м я т л и к а  новые 
черты. П е р в а я  тен ден ц и я  (н асл е д с тв е н н ы е  п ри зн а к и  —  ме- 
з о ф и л и я )  в биолотии м я т л и к а  л у ков и чн ого  к он сер в ати в н а ,  
а в т о р а я  (п р и о б р етен н ы е п р и зн а к и  —  к с е р о ф и л и я )  —  п р о 
грессивна .  -у

Биология отрастания луковичек мятлика  
луковичного ж ивородящ его

В ц ел я х  л у ч ш е го  и с п о л ь зо в а н и я  м я т л и к а  луковичного  
д л я  у л у ч ш е н и я  пусты нны х п а с т б и щ  бы ло необ ходим о  изучить  
его  биологию , в первую  очеред ь  биологию  его луковичек .

Н а ш и - о п ы т ы ,  п р о во д и вш и еся  в л а б о р а т о р н ы х  условиях ,  
бы ли посвящ ен ы  в основном  вы я сн ен и ю  те м п е р а т у р н о го  о п 
т и м у м а  о т р а с т а н и я  лу к о в и ч е к  и о п р ед ел е н и ю  степени этого 
о т р а с т а н и я  в з а в и си м о ст и  от с р о к а  х р а н е н и я  после с б о р а  и 
м еста  сб о р а  луковичек .

О пы ты  А. Я. П ол к о вн и ч ен к о  (1956),  А. Қ. К ли м овой  
(1958) и н аш и  п о к а зы в а ю т ,  что лу ко в и ч к и  м я т л и к а  н ач и н аю т 
о т р а с т а т ь  при пониж енной  т е м п е р а т у р е  (5 —  6 ° С ) .  О п ти 
м а л ь н а я  т е м п е р а т у р а  о т р а с т а н и я  лу к о в и ч е к ,  по А. К. К л и м о 
вой, с о с т а в л я е т  15° С, а по И. И. Г р а н и то в у  (1964) 20° С при 
вл а ж н о с т и  8 0 % . О. И. Г р а н и т о в а  (1955) у к а зы в а е т ,  что по
с т о я н н а я  т е м п е р а т у р а  вы ш е 20° С у гн етает  п р о р ас та н и е ,  но 
при п ерем енной  т е м п е р а т у р е  л у ко в и ч к и  м я т л и к а  хорош о 
п ер е н о ся т  д а ж е  30° С.

Н а ш и  и сс л ед о в ан и я  п о к а за л и ,  что о п т и м а л ь н а я  т е м п е р а 
т у р а  о т р а с т а н и я  л у к о в и ч е к  за в и си т  от м есто о б и тан и я  ви д а  и 
от с р о к а  х р а н е н и я  их после сбора .

О п т и м а л ь н а я  т е м п е р а т у р а  о т р а с т а н и я  л у к о в и ч е к  при х р а 
нении их в течение от 0,6 до  1,6 года  р а в н а  15 — 16° С, а л у 
ковичек , х р ан и в ш и х ся  в течение 2,6 года ,  18 —  20° С. К р о м е
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того, выяснилось,что луковички  м ятли ка  горного типа лучш е 
(на 9 7 % )  о трастаю т  только  при пониженной (5 — 8° С) т е м 
пературе , а луковички  м ятл и к а  предгорного типа хорош о от
растаю т  (8 8 % ) как  при пониженной (5 —  8 ° С ) ,  т ак  (100% ) 
и при повышенной (17°С) тем пературе ,  н о в е е  ж е  более эн ер 
гично ( 1 6 %  з а  сутки) при повышенной (17° С) температуре .

Л укович ки  м ятлика  сб ора  текущ его  года в наш их усло 
виях (У збекистан)  при высокой тем п ер ату р е  и достаточном  
увлаж н ен и и  летом не только  не отр а ста ю т  ни в л а б о р а т о р 
ных условиях, ни в природе, но д а ж е  загн и в аю т  и теряю т 
ж изнеспособность .  П оэтом у мы не м ож ем  согласиться  с у т 
верж д ением  А. В. П розоровского  (1940) о том, что летом 
при достаточном  у вл аж н ен и и  м ятли к  луковичный пр о д о л 
ж а е т  свое развитие.

П о  наш им данны м , прикорневы е луковички  м ятли ка  ( з а 
кончившие период покоя) более теплоустойчивы, чем л у к о 
вички соцветия , и отр а ста ю т  на 60 —  7 0 %  при тем пературе  
25 —  30° С в условиях  л аб оратори и .

У луковичек  м ятли ка ,  п р о л еж ав ш е го  в г ерб ари и  в течение 
2— 3-х лет, повы ш ается  теплоустойчивость,  вследствие чего 
они о трастаю т  (на 3 5 % )  д а ж е  при несколько  повышенной 
тем пературе  (27 — 2 9 ° С ) .  Л ук ови ч ки  (ка к  прикорневые, так  
и из соцветий) ,  пред вари тельн о  вы д ер ж ан н ы е  со снегом в т е 
чение 13 дней и впоследствии испы танны е на проращ и ван и е  
при температуре  16 —  17°С, отр а ста ю т  более интенсивно и 
д р у ж н о  (16 ,5%  за  сутки) ,  чем контрольны е луковички , х р а 
нившиеся в условиях к ом наты  (энергия отрастания  —  4 — 5 %  
з а  сутки).

П ери од  покоя луковичек  м ятл и к а  до сего времени п о л 
ностью не изучен. В л и тер ату р е  по этом у вопросу приводятся 
противоречивые данные. Д .  Е. Я ниш евский  (1912), И. И. Х у
д я ко в  и Е. Г уб арев  (1934) считают, что период покоя у м я т 
л и ка  луковичного  д л и т ся  до  11 м есяцев. В. А. Б уры ги н  и
В. А. Р ум и (1952) т а к ж е  п о д т вер ж д а ю т наличие глубокого 
покоя у луковичек. А. К. К ли м ова  (1958) у к азы в ае т ,  что про 
д олж и тельн ость  покоя у луковичек  сильно к олеблется  по го 
д а м  (от 1,5 д о  4,5 месяцев) в зависим ости  от  м етеорологи
ческих условий весны текущ его  года.

В р езу ль тате  наш их наблю дений выяснилось, что лу к о в и ч 
ки м ятл и к а  в конце вегетации (в конце апреля  —  н ач але  
м ая )  переходят в состояние покоя, во врем я которого они не 
отрастаю т д а ж е  при благоприятны х условиях  (до конца 
м ая  —  н а ч а л а  ию ня).

Видимо, этот период явл яе тс я  периодом «послеуборочного 
дозревания» .  Что касается  последую щ его периода покоя л у 
ковичек м ятли ка  в природе (в течение 6— 7 м есяц ев ) ,  то он
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явл яе тс я  результатом  летней ж а р ы  и засухи. Вместе с тем 
это свойство м ятли ка  явл яе тс я  хорошим признаком  приспо
собленности к ксеричеоким условиям  жизни.

Фенология. В природе сроки наступления ф е н о ф аз  и весь 
жизненны й цикл м ятли ка  луковичного за в и ся т  от м естооби
тания  и м етеорологических условий года. И сследования  ряда  
авторов  (Е. П. Коровин, 1934; И. С. А мелин, 1941; Е. М. Л а в 
ренко, 1940; Л . Е. Родин, 1963 и др.) и н аш и  п оказали ,  что 
вегетация м ятлика  луковичного  начинается в основном 
осенью, после вы падения дождей, иногда зимою, если она, 
м ягк ая ,  а в годы с засуш ливой  осенью и холодной зимой ве
гетация з а п а з д ы в а е т  и начинается  с ранней весны. В се ве р 
ных и горных рай он ах  период вегетации м ятли ка  более про 
д олж и телен ,  чем в ю ж ны х районах.

l К а р н аб ч у л е  вегетация  м ятлика  начинается  в основном 
с середины д е к а б р я ,  кущение н аб л ю д ается  в середине м арта ,  
о б р а зо в а н и е  м етелки —  в н ач ал е  первой д е к ад ы  апреля , 
плодонош ение — в конце второй д е к ад ы  апреля , с о з р е в а 
ние —  в конце апреля ,  вы сы хание — в первой д е к а д е  мая, 
осыпание луковичек  —  с середины мая.

Н а ч а л о  вегетации м ятл и к а  луковичного  к а к  в условиях 
к ультуры , т а к  и в условиях  природы совпад ает  по времени, 
однако  в условиях  культуры  на первом и втором году ж и з 
ни растения  она длится  соответственно на 15— 20 и 8— 10 
дней больш е по сравнению  с д и к орастущ и м ; на третьем  году 
ж изни  в длительности  прохож дения ф е н о ф аз  как  на целине, 
т а к  и на пахоте различий  нет.

Динамика роста. Н аш и  наблю дения п оказы ваю т,  что рост 
м ятли ка  луковичного  зимой, во врем я холодов, прек ращ ается ,  
а при наступлении оттепели возобновляется .  Н а б л ю д а я  за 
ростом м ятл и к а ,  отросш его  в середине д е к а б р я  в природе в 
зимний период (с д е к а б р я  по ф е в р а л ь  вклю чительно) 1963— 
1964 гг., мы отметили, что в конце ф е в р а л я  (27. II)  на ц ели
не К а р н а б ч у л я  м ятлик  достиг в среднем  3 см  высоты, а в 
к у л ь т у р е ( на второй год вегетации) —  6,5 см. И з  этих д а н 
ных видно, что м ятлик  луковичный, используя немногие б л а 
гоприятные дни зимы, п ро д о л ж ае т  расти.

Интенсивный рост н ад зем ны х органов к а к  на пахоте, так  
и на целине наб л ю д а етс я  от ф азы  о б р а зо в а н и я  м етелки до 
плодонош ения. Т ак ,  наприм ер, м ятлик  луковичный на целине 
в 1964 году до о б р а зо ва н и я  метелки (3. IV) вырос до  6 см; 
от о б р а зо в а н и я  метелки до  плодонош ения (с 3. IV  по 20. IV) — 
на 12,2 см, а от плодонош ения д о  ф а зы  созреван и я  (с 20. IV 
по 4. V) —  всего лиш ь на 3,1 см.

М аксим альной  высоты м ятлик  луковичный достигает  на 
втором (1964) году ж изни в культуре как  в условиях  полын
но-эфемеровой пустыни (60 с м ) ,  т а к  и в условиях  предгорной
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полупусты ни (95 см ) .  М а к с и м а л ь н а я  вы сота м я т л и к а  на ц е 
лине  в том  ж е  1964 году  в у с л о в и я х  пустыни с о с т а в и л а  22 см, 
а в у с л о в и я х  пред горной  полупусты ни —  25 см.

В за с у ш л и в ы е  годы, в у слов и ях  к а к  пустыни, т а к  и п р е д 
горной полупусты ни, в первы й год вегетации  в к у л ь ту р е  рост 
м я т л и к а  б ы в ае т  н езн ач и т ел ь н ы м  (3— 4 с м ) ,  и он кончает  

'  вегетацию , не успев о б р а з о в а т ь  м етелки . В этом  с л у ч ае  о б 
р а з о в а н и е  м етелок  п роисходит  на сл е д у ю щ е м  году в е ге т а 
ции.

Корневая система. И с с л е д о в а н и я  р а с п р о с т р а н е н и я  к о р н е 
вой системы  м я т л и к а  по г о ри зон там  почв т а к ж е  д а ю т  п р о ти 
воречивы й  м а т е р и а л .  П о  д а н н ы м  М. В. К у л ь т и а с о в а  (1925),
3. Ш . Ш а м с у т д и н о в а  и Р .  Ч а л б а ш  (1961),  к о р н е в а я  систем а 
м я т л и к а  л у ков и чн ого  р а с п р о с т р а н е н а  поверхностно. С другой  
стороны, А. К. К л и м о в а  (1958) и А. Г. К о н с та н ти н о в а  (1960) 
у к а зы в а ю т ,  что корни  м я т л и к а  л у ков и чн ого  п р о н и к а ю т  г л у 
боко в почву (0,9— 2 ж ).

Н а ш и  и сс л ед о в ан и я  п о к а за л и ,  что р а с п р о с т р а н е н и е  к о р 
невой системы  м я т л и к а  л у к ов и чн ого  з а в и с и т  от эк ологич еских  
особенностей  и к л и м ат и ч е ск и х  условий  м ест о п р о и зр а с т а н и я ,  
а т а к ж е  и от в о зр а с т а  растений.

О с н о в н а я  м асс а  корней  н а  целине р а с п о л а г а е т с я  в 0 — 5 см 
слое  почвы, на п ахоте  —  в 0 — 10 (в первы й год ве ге та ц и и )  и
0 — 15 (во второй  год в е ге т а ц и и )-с а н т и м е т р о в о м  слое.

Г л у б и н а  п роникновения  корней  м я т л и к а  в почву в первый 
год ве ге та ц и и  не п р е в ы ш а е т  18— 22 см,  а на втором  году 
ж и зн и  н а  п ахоте  у ве л и ч и ва етс я  д о  30— 35 см.  Г л у б и н а  п р о 
никновения корней  м я тл и к а ,  о б и таю щ е го  на целине (д и к о го ) ,  
д о с ти гае т  25— 30 см. , ; . , .

О бразование прикорневы х луковичек и ф орм ирование дерновинки

П ри  о тр а с т а н и и  д ерн ови н н ой  .луковички  м я т л и к а  от н и ж 
ней части ее у зл а  кущ ен и я  (д о н ц а )  в р а д и а л ь н о м  н а п р а в л е 
нии о тх о д ят  п ри даточ н ы е корни. О т верхней  части  из п азух  
чеш уй м атери н ск ой  луков и чк и  в у с л о в и я х  пред горной  п о л у 
пустыни и пустыни о б р а зу ю тс я  плотно си д я щ и е  дочерние 
лукови чк и ,  с в я за н н ы е  с м ате р и н ск и м и  л у к о в и ч к а м и  ед в а  
за м е тн ы м и  к о р н ев и щ а м и  (в виде б у г о р к а )  и ред к о  —  более  
дли н н ы м и  (от 0,5 до  3,0 см )  к о р н ев и щ а м и .  В у с л о в и ях  п о 
лы н н о -эф ем ер о во й  пустыни и пред горной  полупусты ни при 
корн евы е  луков и чк и  о б р а зу ю т  в основном  укороченны е к о р 
нев и щ а,  в св язи  с чем зд ес ь  ф о р м и р у етс я  п лотн ая  де р н и н а  
м ятл и к а .

М я т л и к  л у ков и чн ы й  в ар и д н ы х  у с л о в и ях  с к о р н еви щ а м и  
в с треч ается  очень редко, причем  на достаточн о  у в л а ж н е н н ы х  
м естооби тан и ях .  У корочение корневищ , видим о, о б у словлен о
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п ри способлением  м я т л и к а  луковичного  к ари д н ы м  условиям  
ж изни .

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ж изни  дерновинны х (при корн евы х)  
л у к о в и ч е к  к оле б л е тся  от 1 до  2-х лет ,  в зави си м о ст и  от м е 
теорологи ч ески х  условий. П р и к о р н е в ы е  лукови чк и ,  о б р а з о 
вавш и е  м етелки  на первом  году вегетации ,  отм ираю т ,  а на 
см ену им п о я в л я ю т с я  новые при к орн евы е  лукови чк и .  Н е  о б р а 
зо в а в ш и е  м етелки  особи д а ю т  соц вети я  на следую щ и й  год 
весной, после чего т а к ж е  теряю т  ж и знеспособность .

Г л а в а  V

Полевые опыты по введению в культуру мятлика
луковичного в условиях полынно-эфемеровой пустыни 

Карнабчуль

О пы ты  по введению  м я т л и к а  л у к ов и чн ого  в к у ль ту р у  бы 
ли  з а л о ж е н ы  на всп ахан н ой  почве. В с п а ш к а  посевных у ч а ст 
ков п р о и зв о д и л ас ь  с  полным  о тв ал о м  п л а с т а  на глубину 
18— 22 см  и с п о след ую щ и м  боронованием .

С целью  вы я в л ен и я  оп ти м ал ь н ы х  при ем ов  агротехники  
в о зд е л ы в а н и я  м я т л и к а  л у к ов и чн ого  н ам и  и сп ы ты ва л и сь  р а з 
личны е ср о к и  посева ,  норм ы  вы сева ,  способы  посева ,  глубина  
з а д е л к и  л у к о в и ч е к  и и зу ч ал о сь  в ли ян и е  удоб рен и й  на р а з в и 
тие м ятл и к а .

Срок посева. Д л я  вы ясн ен и я  о п ти м ал ь н ы х  срок ов  посева  
мы п рои звод и ли  посев л у к о в и ч е к  е ж е м е с я ч н о  (с о к т я б р я  по 
а п р е л ь ) .  В р е з у л ь т а т е  вы яснилось ,  что при весеннем  сроке  
посева  в за с у ш л и в ы е  годы л у ко в и ч к и  не о тр а ста ю т ,  а  при 
в л а ж н о й  весне хотя и о тр а ста ю т ,  но бы стро  в ы с ы х а ю т от 
з а су х и ,  и на сл ед у ю щ и й  год о т р а с т а н и е  их не н а б л ю д а е т с я .

П р и  осеннем сроке  п осева  с оп ти м ал ь н о й  глубиной  з а д е л 
ки (1 — 1,5 см )  в з а с у ш л и в ы е  годы п о л е в а я  в с х о ж е сть  л у к о 
вичек  р а в н я е т с я  20— 2 2 % , а в б л а го п р и я тн ы е  годы достигает  
4 0 — 4 6 %  и д а ж е  о б р а зу ю т с я  м етелки  (до 3 5 % ) .  Т а к и м  о б р а 
зом , вы ясн и лось ,  что о п ти м ал ь н ы м  срок ом  посева  лу к о в и ч е к  
в усл о в и ях  полы нно-эф ем еровой  пустыни я в л я е т с я  о се н ь  (о к 
т яб р ь ,  н о я б р ь ) ;  посев  м о ж н о  п рои звод и ть  не позднее  д е к а б р я .

Глубина заделки. Д л я  о п ред елен и я  о п ти м ал ь н о й  глубины  
з а д е л к и  л у к о в и ч е к  и сп ы ты вали сь  в т р е х к р а т н о й  повторности 
сл е д у ю щ и е  в а р и а н т ы  опы та : посев без з а д е л к и  л у к о в и ч е к  и 
с з а д е л к о й  их на глубину  1, 2, 3, 4 см.

Б о л е е  вы сокий  п роц ен т  о т р а с т а н и я  (40— 4 6 % )  л уков и чек  
н а б л ю д а е т с я  п р и  з а д е л к е  их на глубину  1 см. Л у к о ви ч к и  
со ц в ети я  при з а д е л к е  на 3 c>t и гл у б ж е  и при к орн евы е  
луковички ,  в ы с аж ен н ы е  н а  г луби н у  4 см, в у с л о в и ях  пустыни
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не отрастаю т. Т аким  образом ,  о п ти м аль н ая  глубина заделки  
луковичек  м ятли ка  равняется  1 — 1,5 см.

Способы посева. Д л я  определения  более подходящ их спо
собов посева ставились  следую щ ие вари ан ты  опыта: 1) р а з 
бросной посев; 2) рядовой  посев с шириной м еж д уряд и й  15, 
20, 25, 30 см. Н а  первом году вегетации рост и развитие  м ят
ли ка  в обоих в а р и ан та х  идут одинаково. Во в л а ж н о м  1964 
году, в конце вегетации, растения, отросш ие из луковичек  
соцветий, достигали  5— 6 см  в высоту, а  отросш ие из п р и к о р 
невых луковичек  —  9— 12 см. Н а  второй год вегетации  у м я т 
ли ка ,  посеянного  рядовы м  способом с различной  шириной 
м еж д уряд ий ,  н аб лю д али сь  некоторые различия . В ы сота м ят
лика ,  посеянного осенью 1964 года ряд овы м  способом с ш и
риной м е ж д у р яд ья  15— 20 см, д о с ти гал а  18— 20 см, а с 
шириной м е ж д у р яд ья  25— 30 см  —  25— 31 см. В первом сл у 
чае стебли м ятли ка  были более тонкими, а луковички  соцве
тия —  более мелкими, чем во втором. К этом у  следует 
добавить , что на отдельных местах  м еж д уряд и й ,  та м ,  где о б 
разо вал и с ь  неглубокие бороздки, м ятлик  вегетировал  на 7— 8 
дней дольш е, чем м ятлик, посеянный разбросны м  способом. 
Таким  образом ,  на.илучшим способом посева м ятл и к а  л у к о 
вичного в условиях полынно-эфемеровой пустыни К а р н а б 
чуль является  ш ирокорядны й  (б о р о зд к а м и ) ,  с шириной м е ж 
дурядий  25— 30 см.

Норма высева. С целью установления оптим альной  нормы 
высева луковичек  нам и испытаны нормы 7, 10, 15, 20 кг  на 
1 га. О птим альной  о к а з а л а с ь  норм а высева луковичек  
7— 10 кг/га.  П ри  этом у р о ж а й  зеленой м ассы  во в л а ж н о м  
1964 году составил 2,5— 3,0 ц/га.  Вы яснилось ,  что при повы 
шенных норм ах  высева (15— 20 к г!га )  у р о ж а й  не у в е л и ч и в а 
ется. В засуш ли вы е годы н аб л ю д ается  сильное и зреж и ван и е  
отростков (от 20 до 4 0 % ) .  В р езуль тате  остается  очень м алое 
количество (10— 20 шт. на 1 м г) всходов м ятлика .  В связи  с 
этим в засуш ли вы е годы следует увеличивать  норму высева 
луковичек  м ятли ка  до  15— 20 кг/га.

Посевной материал. К а к  известно, м ятли к  луковичный 
раз м н о ж а е т с я  к а к  прикорневы м и луковичкам и , т а к  и л у к о 
вичками соцветия. Но, следует  отметить, что в первом случае  
наб л ю д а етс я  б о л ь ш ая  устойчивость их к низким и высоким 
тем п ературам ,  чем при р азм н ож ен и и  луковичк ам и  соцветия. 
Кром е того, м ятлик, отросш ий из прикорневой  луковички , в 
первый год вегетации отличается  от м ятли ка ,  отросш его из 
луковички соцветия, более интенсивным ритмом роста  и р а з 
вития. О днако ,  несмотря на это полож ительное свойство при 
корневы х луковичек  м ятлика ,  целесеобразно  производить  
посев луковичкам и  соцветия, т а к  к а к  их сбор организовать
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легче, и при этом естественный травостой  м ятли ка  не н а р у ш а 
ется, тогда к а к  при вы капы вании  дерновинных луковичек  р а с 
тение целиком уничтож ается.

Удобрения. Д л я  выяснения влияния удобрений на повы 
шение урож айности  бы л за л о ж ен  следую щ ий опыт.

В а р и а н т  I —  контроль (посеяны луковички соцветия 
без удобрения).

В а р и а н т  II — посеяны луковички соцветия с уд о б р е 
ниями из расчета 40 к г /га  N + 6 0  к г /га  Р гО .

В а р и а н т  III  —  контроль  (посеяны прикорневые л у к о 
вички без удоб рения).

В а р и а н т  IV —  посеяны прикорневые луковички с у д о б 
рениями из расчета 40 кг /га  N + 6 0  к г /га  Р 2О .

Р езу л ь тат ы  п оказали ,  что во вл а ж н о м  1964 году вариант 
I (контроль)  д а л  1,6 ц/га  зеленой массы, тогд а  к а к  вариант  
И (с удобрениям и) — 1,8 ц/га. А налогичные результаты  
п о к азали  и варианты  III  (4,5 ц /га  зеленой массы) и IV — 
(4,9 ц/га  зеленой м ассы ).

П ри  повторении этих опытов в 1965 засуш ливом  
году рост м ятли ка  при внесении удобрений не отличался  от 
роста*мятлика на контроле (3,5 см ).  С ледовательно ,  внесение 
удобрений под м ятли к  в условиях полынно-эфемеровой пус
тыни приводит к повышению урож айности  его только во 
в л а ж н ы е  годы, а в засуш ливы е годы не д а е т  нужного э ф 
фекта.

Кормовая ценность и урожайность мятлика луковичного

М я т л и к  луковичный является  высокопитательны м  к орм о
вым растением  и прекрасно  поедается всеми видам и скота 
(О. И. М орозова ,  1940; В. В. Никитин, 1940; И. В. Л ари н ,  
1964). ] /

По дан н ы м  О. И. М орозовой  (1941), м ятлик  луковичный 
в ф азе  незрелы х луковичек  сод ерж ит (в 0/о от абс. сух. вещ.); 
золы  —  5,09% , протеина —  9 ,65% , б е л к а  —  6,89% , ж и р а  — 
2 ,89% , клетчатки  — 30,04°/о и безазотисты х экстрактивных 
вещ еств —  52,33%. В период плодонош ения в мятлике л у к о 
вичном содерж ится  в пересчете на 100 к г  абсолю тно сухого 
вещ ества около 6,7 к г  переварим ого  белка ,  86,0 кормовых 
единиц (И . В. Л а р и н  и др.,  1950).

М ятлик  луковичный сод ерж ит достаточное количество ви
таминов. В ф а зе  отрастания  (7. IV) в 1 к г  м ятлика  имеется 
141,0 мг°/о каротина (А. Қ. Л ьвович , 1949), а в ф азе  н ач ала  

,о б р а з о в а н и я  луковичек  — 65,1 ж г %  аскорбиновой кислоты
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(М. С. Ш а л ы т ,  1951). П о это м у  М. С. Ш а л ы т  относит м я тл и к  
луковичны й  к группе ви там и н озн ы х  растений.

Н ес м о т р я  на вы сокие п и та тел ь н ы е  свойства ,  у р о ж а й н о ст ь  
м я т л и к а  л у ков и чн ого  на естественны х  п а с тб и щ а х  п о л ы н н о 
эф е м е р о во й  пустыни и пред горной  полупусты ни н и зк а  и 
к оле б л е тся  в среднем  от 0,5 д о  2,5 ц/га ,  в з а в и си м о ст и  от  м е
теорологич еских  условий  года.

П р и  в о зд ел ы в ан и и  м я т л и к а  л у ков и чн ого  в к у л ь ту р е  о б н а 
р у ж и л а с ь  отзы вчи вость  его  к  ры хлени ю  почвы. В наш ем  
опыте в за с у ш л и в о м  1965 году — в первом  году  ве ге та ц и и  на 
пахоте ,  в у с л о в и я х  полы н н о-эф ем еровой  пустыни и п р е д го р 
ной полупусты ни м я тл и к  л у ков и чн ы й  не д а л  х орош его  у р о 
ж а я ;  растен и е  высохло, достигнув  высоты 3,0— 3,5 см, в ф а з е  
к ущ ения.

В б олее  б л а го п р и я тн о м  1964 году  в у слов и ях  пустыни 
д а ж е  в первом  году ж и зн и  на п ахоте  м я тл и к  о б р а з о в ы в а л  
единичны е ( 3 5 % )  м етелки , и у р о ж а й  к о л е б а л с я  от 1,0 ( м я т 
лик, отросш ий из лу ко в и ч к и  соцветия )  до  1,5 ц /г а  сухой  м а с 
сы (м я т л и к ,  о тр о с ш и й  из п рикорневой  л у к о в и ч к и ) .

С р а в н и т е л ь н о  вы сокие у р о ж а и  бы ли получены  при испы 
тании  м я т л и к а  л у ков и чн ого  в у слов и ях  пред горной  п о л у п у с
тыни. З д е с ь ,  на пахоте ,  в первый год ве ге та ц и и  во в л а ж н о м  
1964 году он о б р а з о в а л  90— 9 5 %  м етелок ,  и д а л  у р о ж а й  от 
8,9 (м я т л и к ,  отросш ий  из луков и чк и  со ц в ети я )  д о  19,0 ц/га  
сена (м ят л ик ,  отросш ий  из п рикорневой  л у к о в и ч к и ) .  М а к с и 
м альны й  у р о ж а й  м я т л и к а  луковичного  н а б л ю д а л с я  на вто 
ром году вегетац и и  в к у л ь ту р е  ( т а б л и ц а ) .  Д а н н ы е ,  п р и в е д е н 
ные в т а б л и ц е ,  п о к азы в аю т ,  что у р о ж а й  м я т л и к а  л у ков и чн ого  
в к у л ь ту р е  (на пахоте)  на втором  году вегетац и и  б ы в а е т  в
3— 4 р а з а  больш е,  чем на целине (д и к о р а с т у щ и й ) .

Во в л а ж н о м  1964 году в к у ль ту р е ,  в у с л о в и ях  предгорной  
полупустыни Х аты рчи н ского  рай о н а  С а м а р к а н д с к о й  области ,  
на второй год вегетац и и  в к у ль ту р е  (на пахоте)  у р о ж а й  м я т 
л и к а  состави л  32 ц /г а  сена ,  т о гд а  к а к  на целине он р а в н я л с я  
2,2 ц/га .  В з а с у ш л и в о м  1965 году, на второй  год вегетации  в 
культуре ,  у р о ж а й  к орм овой  м ассы м я т л и к а  л у к ов и чн ого  с о 
стави л  зд есь  6 — 7 ц /га  сена,  а на целине —  1,5 ц/га.

Отавность. Н а б л ю д е н и я  за о тавн остью  м я т л и к а  во в л а ж 
ном 1964 году (во второй год вегетации  м я т л и к а  на пахоте)  
п о к а за л и ,  что с т р ав л е н н ы й  о вц ам и  в н а ч а л е  м а р т а ,  м ятли к  
о т р а с т а е т  сн ов а  и к концу а п р е л я  ед иничны е растения  д а ж е  
о б р а зу ю т  м етелки . П р и  этом вы сота  их д о с ти гае т  20— 25 см.. 
В том  ж е  году (1964) н а  пахоте ,  в усл о в и ях  пред горной  по
лупусты ни, м я тл и к  л уковичны й  д а л  о т а в у  д в а ж д ы .  П ервы й 
р а з  был получен у р о ж а й  2,8 ц /г а  воздуш но-сухой  м ассы , при

18



вторичном  укосе этого  ж е  у ч а ст к а  бы л получен у р о ж а и  сена 
10 ц /га .  Н о  п р и  о д н о к р а тн о м  с к а ш и в а н и и  в конце вегетации  
у р о ж а й  м я т л и к а  на этом  ж е  у ч астке  со с та ви л  32 ц  сена  с  га.

В н аш е м  опыте в 1965 за с у ш л и в о м  году  при срезании  
н ад зе м н ы х  побегов  м я т л и к а  на вы соте 1— 2 см  от п о в е р х н о 
сти почвы к а к  в у слов и ях  полы н н о-эф ем еровой  пустыни, т а к  
и предгорной  полупусты ни о та вн о сть  у м я т л и к а  не н аб л ю д а -

Таблица
Урожайность мятлика луковичного в условиях полынно-эфемеровой 

пустыни Карнабчуль

1 
Nk 

де
ля

нк
и 

|

Посевной материал

Г
од

ве
ге

та
ци

и Урож ай
Вес 1000 шт. 
зрелы х лу 

ковичек со
цветий, г

Вр
ем

я 
ск

а
ш

ив
ан

ия

х  та
^  та-~ 
та 3  S

£  <3 
и  гг

1 Л уковички соцветия . . . 2 9,0 3,1 22.IV. 1964
2 П рикорневы е луковички . 2 11,3 5,0 22.1V. 1964
3 Дернина, оставш аяся после

пахоты, с последующим
боронованием ................... • 1 9.4 3,3 3,610 22.IV. 1964

3
'

2 10,5 4,7 3,200 22.IV. 1964
4 2 10,0 3,5 24.IV. 1965
3 , 3 8,2 3,0 2,610 22.IV . 1964

М ятлик на целине (о ткр ы  Мно-
тое пастбищ е) голет. 4,3 1,3 1,588 22.IV. 1964

3,3 1,0 24.1V. 1965
М ятлик па целине (в сак

саульнике) ' 8,7 2,6 22. IV. 1964

л ась .  С л е д о в а т е л ь н о ,  м я тл и к о в ы е  п ас тб и щ а  в у слов и ях  по
л ы н н о -эф ем ер о в о й  пустыни и п р ед го р н о й  полупусты ни могут 
д а т ь  о та в у  т о л ь к о  в б л а го п р и я т н ы е  по м етеорологич еским  у с
л о в и я м  годы.

В редители  и  болезни м ятл и ка  луковичного

М я т л и к  л у ков и чн ы й  к а к  в у с л о в и я х  природы , т а к  и в 
у с л о в и ях  к у л ь ту р ы  п о р а ж а е т с я  (ли с ть я  и стебли)  в р е д и т е 
л я м и  —  ж у к а  м и -ч ерн отелка  ми и к р а в ч и к а м и .  Н а б л ю д а е т с я  
т а к ж е  п о в р е ж д е н и е  его  р ж а в ч и н о й  (в основном л и с т ь я ) . По 
мнению  сп ец и ал и сто в  (Л . С. Г а е в с к а я ,  3 .  Ш. Ш ам сутд и н ов ,  
М. А. С оснина,  1959), н аи л у ч ш и м  способом  б о р ь б ы  с к р а в ч и 
к а м и  и ч е р н о те л к а м и  я в л я е т с я  п рим енение в весеннее вр е м я  
(н а  ранних  ф а з а х  р а з в и т и я  м я т л и к а )  д у с та  гек с о х л о р а н а  из 
р ас ч е та  15— 25 к г /га .  Д л я  борьбы  с р ж а в ч и н о й  рек ом ен д уется  
п ри м ен ять  к а л и й н ы е  и ф осф орн ы е у д о б р ен и я  в виде в н е к о р 
невы х п о д к орм ок  на р ан н и х  ф а з а х  р а з в и т и я  растений ,
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выводы
1. М ятли к  луковичный —  хорош ее кормовое растение, 

питательный витаминны й корм на весенних п астб и щ ах  пус
тыни, отлично поедаемы й всеми видам и скота, особенно 
к ар аку л ьск им и  овцами.

2. М ятли к  луковичный ж и в ород ящ и й  в природе обычно 
встречается в сообитании с пустынной осокой. Он весьма 
отзы вчив на рыхление почвы: при уплотнении почвы м ятлик  
вытесняется осокой, а при разры хлении ,  наоборот, осока 
вытесняется мятликом.

3. М я т л и к  луковичный —  ксерофит со своеобразной  
организацией . Весь жизненны й цикл его —  прим ер хорош е
го приспособления к суровы м  условиям  аридного  к лим ата .  
Ж а р оустойч и вость  и засухоустойчивость  диаспор  м ятлика ,  
необычно быстрое в некоторы х случ аях  отрастание его л у 
ковичек (к а к  луковичек  соцветия, т а к  и прикорневых) — 
резко вы раж ен н ы е признаки  ксерофилии.

4. О п ти м ал ьн а я  те м п е р ату р а  отрастания  луковичек  м я т 
л и к а  зависит  от местообитания данного  вида, а т а к ж е  от 
времени сбора  и срока  хранения после сбора. П ри  хранении 
луковичек  в течение от 0,6 до  1,6 года она р ав н яется  15— 
16°С, а в течение 2,6 года 18— 2Q°C.

5. Л укович ки  м ятлика  горного типа отличаю тся  высоким 
процентом отрастания  (9 7 % ) только  при пониженной 
(6— 10°С) тем пературе.  П ри  этом растения имеют свойства 
«специализированного  типа приспособления». Л укович ки  
м ятл и к а  предгорного типа, отрастая  как  при пониженной 
(5— 6°С), т а к  и при повышенной (17°С ) тем пературе ,  имеют 
признаки «универсального  типа приспособления». Л у к о в и ч 
ки м ятл и к а  луковичного  предгорного типа, отр а ста я  более 
энергично при повышенной температуре ,  чем при п ониж ен
ной и умеренной, являю тся  примером перехода м ятли ка  от 
«универсального  типа  приспособления» к вторично спе
ц и али зи ров ан н ом у  типу приспособления.

6. Л укович ки  м ятли ка  луковичного  в конце вегетации 
(в конце апреля  —  н ач ал е  м а я )  переходят в состояние по
коя, во врем я которого они не отрастаю т д а ж е  при б л а г о п р и я т 
ных условиях  до конца мая —  н ач ал а  июня. Этот период 
явл яе тс я  периодом «послеуборочного дозревания» .  П р о д о л 
ж ительны й (7 —  8-месячный) летний покой луковичек  в 
естественных условиях  в пустыне и полупустыне является  
результатом  действия  летней ж а р ы  и засухи, и вместе с тем 
он явл яе тс я  хорош им  признаком  приспособленности рас те 
ния к  ксерическим условиям жизни.

7. По х ар а к тер у  развития  м ятли к  луковичный является  
растением озим ого  типа, •
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Весь жизненны й цикл его приурочен к осенне-зимне-ве
сеннем у периоду. Н а ч а л о  вегетации к а к  в условиях  п ред
горной полупустыни, так  и в полы нно-эфем еровой пустыне 
отм ечается  осенью (если она в л а ж н а я ) .  И ногд а  м ятлик  н а 
чинает вегетировать  зимой (если она м я г к а я ) .  Кущение 
н аб л ю д ается  в основном в середине м арта ,  вы брасы вание 
метелки —  в н ач але  первой декады  апреля ,  плодонош ение— 
в конце второй д е к ад ы  апреля ,  созревание —  в конце а п р е 
л я  —  н ач але  м ая ,  осы пание луковичек  —  с середины мая.

8. Интенсивный рост надзем ны х органов  м ятли ка  н аб л ю 
дает ся  в период от о б р а зо в а н и я  метелки до  плодоношения. 
Рост м ятлика ,  отросш его  из прикорневой луковички, проис
ходит более интенсивно и энергично, чем м ятлика ,  отросшего 
из луковички  соцветия.

9. П ро д о л ж и тел ь н о сть  ж изни дерновинных луковичек  
м ятлика  (к а к  в условиях  культуры , так  и в природе) к о л е б 
лется  от 1 до  2-х лет, в зависим ости  от метеорологических 
условий года.

10. Н а  первом году ж изни в к ультуре  в условиях  полын
но-эфем еровой  пустыни м ятлик  д а ет  незначительный у р о 
ж а й  —  до  1 —  1,5 ц  сухой м ассы с га, на втором году 
ж и зн и  у р о ж а й  является  м аксим альны м  д л я  этих условий и 
достигает  4 — 5 ц сухой массы с га, что в 3— 4 р аза  превы 
ш ает  у р о ж а й  на целине.

11. В условиях  предгорной полупустыни урож айность  
культивируем ого  м ятл и к а  значительно повы ш ается,  п рев ы 
ш ая  в благоприятны е годы у р о ж а й  на целине в 4 — 5 р аз  
у ж е  в однолетнем  возрасте.  Н а  второй год вегетации на 
пахоте м ак си м ал ьн ы й  у р о ж а й  (при благоприятны х услови
ях) со с та вл яет  32 ц  сена с га,  и д а ж е  в засуш ли вы е годы 
у р о ж а й  со с та вл яет  6— 7 ц/га.

12. Н а ш и  исследования  п о к азали  полную ц ел е со о б р аз 
ность улучш ения продуктивности  полы нно-эфем еровы х паст
бищ  путем введения в культуру  м ятли ка  луковичного ж и 
вородящ его . Н а и б о л ее  подходящ им  сроком посева является  
осень (октябрь , н о яб р ь) ,  глубина зэд ел к и  луковичек  —
1— 1,5 см. Н аилуч ш им  способом посева о к а за л с я  ш и роко
рядны й  (с б о р о з д к а м и ) ,  с шириной м еж д уряд и й  25— 30 см. 
при норме высева луковичек  7— 10 кг/га;  в засуш ливы е годы 
требуется  увеличение нормы высева до  15— 20 кг/га.

13. В благоприятны е годы м ятлик  луковичны й к ак  в у сл о 
виях  пустыни, так  и предгорной полупустыни после с р е за 
ния в ф а зе  н ач ал а  о б р а зо ва н и я  м етелки м ожет д а в а т ь  одну 
отаву ; в засуш ливы е годы он отавы  не дает.

14. С т равли ван и е  сеянных м ятликовы х п астб ищ  в усло 
виях пустыни реком ендуется производить  на второй год 
вегетации растения,
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Основное содерж ание диссертации наложено в следую щ их статьях 
автора:

1. Об экологической природе мятлика луковичного ж ивородящ его 
Роа bulbosa L. var. vivipara Koeler (совместно с соавтором). 
М атериалы  XX научной конференции профессорско-преподавательско
го состава СамГУ, Самарканд, 1963.

2. О трастание луковичек м ятлика ж ивородящ его — Роа bulbosa 
L. var. v lvipara K oeler в водяных парах. Труды  СамГУ,
том. I, вып. 158, Самарканд, 1966.

3. Некоторые вопросы биологии и культуры  м ятлика луковичного 
в условиях полынно-эфемеровой пустыни Карнабчуль. Материалы 
XX III научной конференции профессорско-преподавательского соста
ва СамГУ, Самарканд, 1966.

4. О периоде покоя луковичек м ятлика луковичного живородящ его 
(сдана в п ечать ).

5. О биологии отрастания луковичек м ятлика луковичного ж иворо
дящ его (сдана в печать).

6. Об экологической природе м ятлика луковичного живородящ его. 
Сообщение второе (сдана в печать).
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