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В ХОДЕ СУКЦЕССИЯ НА РЕЧНОМ АЛЛЮВИИ 

П. Л. Горчаковский, Н. В. Пешкова 

Сукцессии растительных сообществ принято характеризовать главным образом 
показателями изменения их флористического состава и структуры. Лишь в последнее 
время для этих целей привлекаются также критерии изменения ЩJ_одуктивности (Ми
рошниченко, Тогызаев, 1972; Булатова, Горчаковский, 1974; Periпo, Risser, 1972; Golley, 
1974; Melliпger, McNaughtoп, 1975). 

В одной из наших предыдущих публикаций (Горчаковский, Пешкова, 1970) опи
саны общие закономерности формирования травянистых растительных сообществ на 
первоначальных этапах зарастания молодого аллювия в долине р. Урал на южной 
окраине степной зоны. Зарастание аллювия здесь осуществляется по двум сукцесси
онным рядам - галомезофитному, связанному с илисто-глинисто-мелкопесчаными нано
сами, и псаммоксерофитному, связанному с песчаными наносами. Галомезофитный ряд 
включает две стадии: гигромезофитноразнотравные группировки и скрытницевые (до
минант скрытница лисохвостовидная Crypsis alopecuroides) заросли, а псаммоксеро
фитный - три: гигромезофитноразнотравные группировки, скрытницево-верблюдковые 
(доминант верблюдка Маршалла Corispermum marschalli, кодоминант скрытница лисо
хвостовидная) и кумарчиково-верблюдковые (доминант верблюдка Маршалла, кодо
минант кумарчик песчаный Agriophyllum arenarium) заросли. Эти слабосомкнутые тра
вянистые сообщества существуют недолго (12-20 лет) и затем сменяются пойменны
ми ивняками (Salix alba ass.) и тополевниками (Populus nigra ass.). 

Интересно проследить, как в ходе сукцессий на речном аллювии изменяется про
дуктивность травянистых растительных сообществ. Для этого в среднем течении 
р. Урал близ пос. I<ушум (51° с. ш.) в первой декаде сентября 1974 г. в период мас
сового плодоношения растений и максимального запаса их биомассы были проведены 
специальные исследования. В пяти растительных сообществах, представляющих разные 
стадии сукцессий двух рядов развития - галомезофитного и псаммоксерофитного, 
было заложено по 9-10 учетных площадок (всего 48) размером по 1 м2 каждая для 
определения запаса надземной и подземной биомассы. Размер и число площадок под
бирались опытным путем с таким расчетом, чтобы статистическая ошибка определения 
запаса надземной биомассы не превышала 20%, а подземной 25-28%. 

Надземная и подземная биомасса доминирующих растений разбиралась по видам. 
Биомасса прочих травянистых растений учитывалась суммарно, но также с разделе
нием на надземную и подземную. Не учитывалась биомасса всходов и подроста Salix 
alba и Populus nigra, так как эти растения ценотически чужды исследуемым травяни
стым сообществам и лишь предваряют переход к последующим стадиям сукцессий. 
Взвешивание биомассы проводилось в воздушно-сухом состоянии на технических (над
земная часть) и аналитических (подземная часть) весах. 

Основные результаты оценки запаса и структуры биомассы растений в травяни
стых растительных сообщест.вах речного аллювия приведены в таблице. 

В первой стадии галомезофитного ряда более половины общего запаса биомассы 
приходится на долю мари красной Chenopodium rubrum, а четверть - на долю скрыт
ницы лисохвостов·идной. Роль других компонентов сравнительно невелика ( 16 % от об
щего запаса биомассы). Надземная биомасса по запасу в 9 раз превышает подземную. 
Особенно высокое отношение надземной массы к подземной (21 1) характерно для 
скрытницы. 

При переходе ко второй стадии того же ряда значительно снижается общий запас 
биомассы (от 92 до 48 г/ м2). Этот переход сопровождается выработкой монодоми
нантности: доля участия мари красной значительно уменьшается, а почти безраздель
ное господст.во приобретает скрытница (92% от общей массы). О11ношение надземной 
массы к подземной здесь возрастает до 15 1, что связано с преобладанием скрытницы. 

Первая стадия псаммоксерофитного ряда, в отличие от аналогичной стадии гало· 
мезофитного ряда, характеризуется несколЬ1Ко большим запасом биомассы (! 07 г/ м2). 
Состав компонентов здесь более пестр, в роли основного доминанта выступает скрыт
ница (38% общей биомассы), а марь красная занимает позицию кодоминанта (16% 
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общей биомассы). Суммарный запас двух доминирующих видов в этом сообществе ни
же по сравнению с инициальной стадией галомезофитного ряда, а участие прочих ви
дов - выше. В этом сообществе в связи с преобладанием скрытницы отношение надзем
ной массы к подземной довольно высокое - 10: 1. 

Запас биомассы растений в воздушно-сухом состоянии 
и структура биомассы травянистых сообществ на разных зтапах сукцессий 

Ста- Биомасса, г/м2 Отношение 

Сукцессион- дни Основные компоненты надземной 

ный ряд сук- сообществ над- l под-

1 

биомассы к 

цессий земная земная 
общая подземной 

Галомезо- 1 Chenopodium rubrum • 49 (59)* 6 (67) 55 (60) 8 :1 
фитный Crypsis alopecuroides . 21 (25) 1 (11) 22 (24) 21 :1 

Прочие виды . . . . . 13(16) 2 (22) 15 ( 16) 6 :1 
Всего • . • • • • . . . 83 (100) 9 (100) 92 (100) 9 :1 

11 Crypsis alopecuroides . . 42 (93) 2 (67) 44 (92) 21 :1 
Прочие виды . . . . 3 (7) 1 (33) 4 (8) 3 :1 
Всего . • • . . . • . . 45 (100) 3 (100) 48 (100) 15 :1 

Псаммоксе- 1 Crypsis alopecuroides • . 39 (40) 2 (20) 41 (38) 19 :1 
рофитный Chenopodium rubrum • • 14 (15) 3 (30) 17 ( 16) 5 :1 

Прочие виды . . . . . 44 (45) 5 (50) 49 (46) 9 :1 
Всего •.••••• 97 (100) 10(100) 107(100) 10 :1 

11 Crypsis alopecuroides . • 44 (33) 3 (25) 47 (33) 15 :1 
Corispermum marschalli 42 .(32) 2 (17) 44 (30) 21 :1 
Прочие виды . . . . . 46 (35) 7 (58) 53 (37) 7 :1 
Всего . . . • • • . • 132 (100) 12 (100) 144 (100) 11 :1 

ш 
Corispermum marschalli 34 (83) 4 (80) 38 (83) 8 :1 
Agriophyllum arenarium 
и прочие виды . . . 7 (17) 1 (20) 8 (17) 7 :1 
Всего . . . , • . • • 41 (100) 5 (100) 46 (100) 8 :1 

• В скобках-% от суммарного запаса в каждой стадии. 

При переходе ко второй стадии общий запас биомассы возрастает до 144 г/м2 . 
Участие доминирующих видов - скрытницы лисохвостовидной и верблюдки Маршал
ла - в сложении биомассы почти одинаково (соответственно 33 и 30 % ) . На долю 
остальных видов приходится 37% биомассы. В сообщеспJах этой стадии у скрытницы 
более развиты подземные органы (отношение надземной массы к подземной 15 : 1), 
чем в предыдущей стадии. Суммарное отношение (для всех компонентов) надземной 
биомассы к подземной остается приблизительно таким же, как в первой стадии. 

В третьей стадии господство переходит к верблюдке Маршалла (83% общей мас
сы). В связи с тем, что грунтовые воды в сообществах этой стадии находятся на боль
шей глубине, корневая система у верблюд1ш здесь развита сильнее (отношение над
земной массы к подземной равно 8 : 1, в то время как во второй стадии 21 : 1). Уча
стие кодоминанта Ag·riophyllum arenarium и немногих других видов составляет 17 % 
общей биомассы. Суммарное для всех видов отношение надземной массы к подземной 
равно 8 : 1. Общий запас биомассы в ЧJетьей стадии значительно ниже ( 46 г/ м2), чем 
во второй. 

Нельзя не обратить внимания на знаЧ'ительное преобладание надземной массы над 
подземной у скрытницы лисохвостовидной и верблюдки Маршалла. Скрытница - одно
летний злак, подземная часть ее слабо развита, состоит из МОЧ'КИ тонких корней, рас
полагающихся в самом верхнем гор·изонте почвы. Верблюдка Маршалла - однолетник 
из семейства маревых, имеет стержневой корень, из которого отходит несколько тон
rшх ответвлений. Имеются указания, что у многих культурных однолетников надземная 
фитомасса значительно больше подземной (Евдокимова, Гришина, 1971). У зерновых 
культур при максимальной теоретически допустимой урожайности отношение надзем
ной фитомассы к подземной равно.10: 1 (Базилевич, Родин, 1971), в обычных посевах 
озимой пшеницы - до В: 1 (Сох, Wright, 1975). В пойме р. Вахш, в Таджикистане, у 
злака lmperata cy/.indгica (в ассоциации Populus diversifolia - Imperata cylindrica) 
отношение надземной фитомассы к подземной достигает 15:1 (Станюкович, 1971). 

Исследование продуктивности пойменных лугов среднего течения р. Урал (Агеле
уов, 1968; Агелеуов, Шуйншалиев, 1973) показало, что общий· запас биомассы (под
земная и надземная часть) в пырейных лугах составляет 2250-2650 г/м2, в жит
няковых - 1240 г/м2• Таким образом, проду1ктивность изученных нами травянистых 
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растительных сообществ, характеризующих инициальные стадии сукцессий, в 10-50 
раз ниже продуктивности пойменных лугов. 

Сукцессии первичных растительных сообществ на молодом речном аллювии сопро
вождаются и в какой-то мере обусловлены разработкой и углублением русла реки, 
понижением уровня грунтовых вод, а в псаммоксерофитной стадии и увеличением под
вижности субстрата (ветровая эрозия). По мере сукцессий растительных сообществ 
обеспеченность растений водой ухудшается. В галомезофитном ряду в ходе сукцессий 
наблюдается снижение продуктивности сообществ и возрастание отношения надземной 
массы к подземной (в связи с тем, что позицию доминанта занимает скрытница, слабо 
развитая поверхностная корневая система которой приспособлена к перехвату дожде
вой и конденсирующейся влаги). В псаммоксерофитном ряду продуктивность сообществ 
в ходе сукцессий сначала возрастает, но затем уменьшается, отношение надземной био
массы к подземной снижается, так как в связи с понижением уровня грунтовых вод 
растения развивают более глубокие и мощные корневые системы. На последующих 
этапах сукцессий, по мере понижения уровня грунтовых вод, травянистые сообщества 
сменяются сообществами древесных растений (Salix alba, Populus nigra и др.), способ
ных извлекать своими корнями влагу из более глубоких горизонтов и лучше закреп
лять подвижный субстрат. 
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