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В статье приводятся результаты исследования агропопуляций длиннокорневищного многолетника
Elytrigia repens (L.) Nevski s.l. (Poaceae) на спланированных вскрышных отвалах Кузнецкого уголь-
ного бассейна (Кемеровская область). На основании многолетних наблюдений (1990–2014 гг.) уста-
новлены проективное покрытие, плотность, морфометрические параметры, онтогенетическая
структура и фитомасса E. repens в 7 искусственных травяных сообществах и 2 сообществах, сформи-
ровавшихся при естественном зарастании в условиях лесостепной зоны. Установлено, что вид в
новых для себя экологических условиях относится к группе длительноживущих, продолжитель-
ность его жизни на разных типах отвалов превышает 25 лет. Среднее многолетнее значение воз-
душно-сухой надземной фитомассы на отвалах, сложенных четвертичными отложениями, со-
ставляет 2.3 ± 1.1 ц/га, пермскими отложениями – 0.9 ± 0.6 ц/га. Показано, что онтогенетические
спектры агропопуляций E. repens нормальные, дефинитивные, неполночленные, левосторонние с
максимумом на особях виргинильного и молодого генеративного состояний. Анализ эколого-фи-
тоценотических стратегий показал, что вид выступает в качестве патиента или стресс-толеранта
экотопического, а в оптимальные годы проявляет свойства виолента. Делается вывод о целесооб-
разности использования E. repens при восстановлении земель, нарушенных при открытом способе
добычи угля.
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Свыше половины объема добываемого и экс-
портируемого угля в России производится в Куз-
нецком бассейне, одном из крупнейших угольных
бассейнов мира. Добыча полезных ископаемых от-
крытым способом сопровождается уничтожени-
ем природных ландшафтов и возникновением
огромных площадей нарушенных земель. В связи
с этим весьма актуальны работы, связанные с
нейтрализацией загрязнения окружающей среды
и восстановлением биологической продуктивно-
сти техногенных ландшафтов, а также выявлением
и внедрением новых перспективных видов расте-
ний для восстановления растительного покрова на
нарушенных землях. Изучение искусственно со-
зданных растительных сообществ на отвалах пред-
ставляет значительный научный интерес в связи с
процессами адаптации растений к новым экологи-
ческим факторам техногенного происхождения и
имеет прикладное значение, связанное с рекульти-
вацией нарушенных территорий.

Группой сотрудников Центрального сибир-
ского ботанического сада (ЦСБС СО РАН, г. Но-
восибирск) была разработана и внедрена в произ-
водство методика, позволяющая создавать непо-
средственно на спланированной поверхности
отвалов без нанесения водоупорного и плодород-
ного слоев почвы, без внесения минеральных и
органических удобрений, как это рекомендуется
ГОСТом [1], высокопродуктивные и устойчивые
искусственные сообщества.

Настоящая статья продолжает серию работ,
посвященных изучению структурных особенно-
стей агрофитоценозов и жизненного состояния
агропопуляций на вскрышных породных отвалах
в лесостепной зоне Кузнецкой котловины [2, 3]. В
данной работе рассматриваются особенности аг-
ропопуляций пырея ползучего Elytrigia repens (L.)
Nevski s.l. (Poaceae).

E. repens – многолетнее травянистое поликар-
пическое растение с вневлагалищным типом воз-
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обновления побегов, образующее длинные плагио-
тропные гипогеогенные корневища. Вегетативные
побеги удлиненные корневищно-безрозеточные,
реже полурозеточные со слабо выраженной ро-
зеточной частью. Генеративные побеги безро-
зеточные и корневищно-безрозеточные, ози-
мые. Корневая система представлена придаточ-
ными корнями, формирующимися как в узлах
корневища, так и у основания ортотропных над-
земных побегов [4]. Высота стеблей 60–170 см [5].
Ареал обычно относят к голарктическому типу,
однако Н.Н. Цвелев [6] указывает на нахождение
этого вида в качестве заносного или интродуцен-
та во внетропических странах южного полуша-
рия. В связи с этим ареал пырея ползучего можно
считать семиглобальным.

Пырей ползучий морозоустойчив, легко пере-
носит суровые зимы. Хорошо растет на сухих поч-
вах и в то же время переносит длительное затоп-
ление и значительное засоление почв. Требовате-
лен к богатству почв азотом и достаточной их
аэрации. В хороших условиях на рыхлых, плодо-
родных почвах пырей размножается только кор-
невищами. Семена образуются в сухие годы при
уплотнении и иссушении почвы, при наличии за-
труднений развития корневищ [7]. Злостный сор-
няк полей и огородов, истощает почву и содей-
ствует массовому появлению ряда вредителей.
В то же время это ценное, высокоурожайное кор-
мовое растение, отлично поедаемое всеми вида-
ми скота. Злак сенокосного пользования, но удо-
влетворительно переносит и умеренный выпас.
Интенсивный выпас, уплотняя почву, способ-
ствует его вырождению. Считается молокогон-
ным и нажировочным кормом [8, 9]. Широко
распространен в поймах рек и на умеренно влаж-
ных лугах, встречается на солонцеватых, солон-
чаковых степных лиманах, на черноземах лесо-
степи и степи, а также на темно-каштановых поч-
вах степной зоны [10]. На орошаемых лугах и
залежах часто образует чистые заросли, или же
является одним из доминирующих видов. На тер-
ритории Южной Сибири входит в видовой состав
пойменных, суходольных лугов и их галофитных
вариантов.

Для восстановления растительного покрова на
землях, нарушенных в результате открытого спо-
соба добычи угля в Кузбассе, пырей ползучий ис-
пытывается впервые. Особенности его развития в
растительных сообществах на вскрышных отва-
лах в лесостепи Кузнецкой котловины ранее не
изучались. Имеются многочисленные работы, де-
монстрирующие важность изучения особенно-
стей развития популяций E. repens в процессе вос-
становления антропогенно нарушенных террито-
рий [11–14]. Однако информация о поведения
пырея ползучего в искусственно созданных рас-
тительных сообществах на отвалах горнодобыва-
ющей промышленности за рубежом практически

отсутствует, в нашей стране представлена ограни-
ченно [15, 16].

Цель данной работы – установить особенно-
сти развития и эколого-фитоценотической стра-
тегии E. repens в искусственных сообществах, со-
зданных на вскрышных породных отвалах разреза
“Листвянский” (Кемеровская обл.). В задачи ис-
следования входило определение продолжитель-
ности жизни и доминирования, проективного
покрытия, обилия, морфометрических характе-
ристик, онтогенетической структуры и фитомас-
сы пырея ползучего на разных этапах развития аг-
рофитоценозов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводили в 1990–2014 гг. на

отвалах разреза “Листвянский”, расположенного
в лесостепной части на юге Кузнецкой котлови-
ны в 15 км к юго-западу от г. Новокузнецка.

Климат территории континентальный. Сумма
среднесуточных температур более 10 °C составля-
ет 1800–1900 °C. Годовое количество осадков –
450–600 мм. Зональными почвами района иссле-
дования являлись выщелоченные и оподзолен-
ные черноземы [17]. В результате проведения
вскрышных работ образовались отвалы, которые
по относительному возрасту почвогрунтов можно
разделить на две группы. При неглубоком залега-
нии угольных пластов отвалы сложены четвер-
тичными отложениями, которые представлены
лессовидными суглинками; при глубоком залега-
нии – пермскими отложениями, образованными
аргиллитами, алевролитами и песчаниками. Ха-
рактеристики гранулометрического и химическо-
го состава четвертичных и пермских отложений
приведены в ранее опубликованных работах [2].

Агрофитоценозы на отвалах разреза “Листвян-
ский” создавались нами в начале июля 1989 и
1990 гг. на производственных площадях каче-
ственно спланированных отвалов. Планировка
поверхности отвалов была проведена бульдозера-
ми, а затем обработана дисковым культиватором.

При создании злаковых травосмесей исполь-
зовались семена злаков Festuca pratensis Hud-
ers., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Dactylis
glomerata L. s.l., Phleum pratense L., Arrhenatherum
elatius (L.) J. et C. Presl, Agrostis gigantea Roth и Ag-
ropyron cristatum (L.) Beauv., полученные на произ-
водственных площадях ЦСБС. В состав злаковой
травосмеси с Onobrychis arenaria наряду с другими
злаками, входила Festuca arundinacea Shreb. Пы-
рей ползучий на отвалах семенами не высевался,
присутствие вида в составе агрофитоценозов мог-
ло быть связано с попаданием частей его корне-
вищ из ранее снятых с поверхности отвалов верх-
них почвенных горизонтов. На четвертичных от-
ложениях E. repens внедрился в состав злаковой



274

РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  том 58  вып. 3  2022

ШЕРЕМЕТ, ЛАМАНОВА

травосмеси, в посевы Medicago sativa, в посевы
Festuca arundinacea и на участок естественного за-
растания этих отвалов. На пермских отложениях
E. repens вошел в состав злаковой травосмеси,
клеверо-злаковой травосмеси с повышенной
нормой высева семян, злаковой травосмеси с Me-
lilotus officinalis, злаковой травосмеси с Trifolium
pratense и злаковой травосмеси с Onobrychis are-
naria. Последние три агрофитоценоза к 1999 г. об-
разовали единый агрофитоценоз с доминирова-
нием злаков и Onobrychis arenaria, некоторые виды
которого, в том числе и E. repens, позднее начали
внедряться в соседние с ним посевы Trifolium
pratense.

Ежегодно, начиная со второго года жизни со-
обществ, с целью определения общей величины
надземной фитомассы и доли участия отдельных
видов в июле–начале августа в 1990–2004, 2013,
2014 гг. на площадках размером 0.5 м2 в четырех-
кратной повторности проводили повидовой от-
бор надземной фитомассы. Кроме того, для выяв-
ления структурных особенностей агрофитоцено-
зов и жизненного состояния ценопопуляций в
каждом агрофитоценозе закладывалось по 10
учетных площадок размером 1 м2, на которых
определяли проективное покрытие, плотность,
онтогенетический состав, число генеративных
побегов всех видов, размеры дерновин у злаков, в
том числе и у E. repens. В 1990–1993 и 1998 гг. сбор
материала на учетных площадках проводился на
участках посевов злаковых травосмесей, посевов
Medicago sativa, посевов Festuca arundinacea и на
участках естественного зарастания; в 1991–1993 и
1999 гг. – на участке посевов клеверо-злаковой
травосмеси с повышенной нормой высева семян;
в 1991–1993 гг. – на участках посевов Trifolium
pratense, злаковой травосмеси с Trifolium pratense,
злаковой травосмеси с Melilotus officinalis, злаковой
травосмеси с Onobrychis arenaria; в 2000, 2013 гг. – на
участках посевов Trifolium pratense, злаковой
травосмеси с Onobrychis arenaria; в 2013 г. – на
участках посевов Festuca arundinacea, злаковой
травосмеси на четвертичных отложениях. Цен-
ность и оригинальность проводимых исследова-
ний заключается в регулярном долговременном
проведении наблюдений за структурой сооб-
ществ и всеми ценопопуляциями растений, сла-
гающих созданные фитоценозы.

Возрастное состояние особей E. repens уста-
навливали в соответствии с имеющимися реко-
мендациями [18]. Индекс возрастности популя-
ции определяли по формуле [19]:

где – ki численность каждой возрастной группы,
mi – “вес” возрастности одной особи i-й группы,
kj – 0.018, kim – 0.0474, k

v
 – 0.1192, kg1 – 0.06889,

Δ = 


,i i

i

k m

k

kg2 – 0.5, kg3 – 0.7311, kss – 0.8808, ks – 0.9526, kj –
0.03, kim – 0.08, k

v
 – 0.18, kg1 – 0.38, kg2 – 0.62, kg3 –

0.83, kss – 0.93, ks – 0.97. Количественные данные
обработаны с использованием методов описа-
тельной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ ежегодных наблюдений за агропопуля-

циями E. repens выявил отличия в поведении вида
в искусственных сообществах, созданных на от-
валах, и на зональных типах почв. На спланиро-
ванных вскрышных отвалах в лесостепной зоне
Кузнецкой котловины пырей ползучий присут-
ствует в посевах более 25–26 лет. Вид не только не
выпадает из состава травостоя, но в 2013 г. в злако-
вой травосмеси на четвертичных отложениях ста-
новится одним из основных доминантов (долевое
участие в сложении травостоя 44.7%) (рис. 1a).

Продолжительность полного онтогенетиче-
ского цикла E. repens неизвестна. Л.А. Жукова [20]
относит его к группе видов со средней продолжи-
тельностью онтогенеза, у которых этот период в
составе посевов многолетних трав, предположи-
тельно, составляет 10–15 лет. На лугах с регуляр-
ным отложением рыхлых наносов пырей может
существовать неопределенно долгое время. На
черноземных залежах и в посевах на плотных
почвах он вырождается после четырех–семи лет
использования. Причинами вырождения явля-
ются уплотнение почвы, связанное с ухудшени-
ем аэрации, и самозагущение чрезмерно разрас-
тающихся корневищ. Доля участия пырея в ви-
довом составе травостоя на залежах изменяется
от 10 до 50% [8]. Изучая динамику самозараста-
ния вскрышных отвалов, созданных при угледо-
быче в Назаровской котловине Красноярского
края, Н.П. Миронычева-Токарева [15] отмечала,
что E. repens – это единственный вид, появив-
шийся в первые месяцы самозарастания отвала,
сохранившийся и зарегистрированный на 8–10, а
также на 26–28 годы зарастания. На гидроотвале
Шуралино-Ягодного россыпного месторождения
золота в таежной зоне Среднего Урала Т.С. Чиб-
рик и др. [16] отметили постоянство присутствие
пырея ползучего в экспериментальных посевах
Dactylis glomerata на протяжении 15 лет монито-
ринга.

Одним из существенных показателей жизнен-
ного состояния ценопопуляции является числен-
ность. На спланированных вскрышных отвалах в
лесостепи Кузнецкой котловины в разные годы в
разных агрофитоценозах средняя плотность E. re-
pens изменялась от 0.1 до 32.7 экз./м2 (табл. 1, 2).
Самые высокие показатели плотности и проек-
тивного покрытия за весь период наблюдений от-
мечены в 1993 г. в злаковой травосмеси на четвер-
тичных отложениях. Прирост плотности агропо-
пуляций пырея происходит за счет большого
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Рис. 1. Онтогенетические спектры агропопуляции Elytrigia repens в агрофитоценозах на вскрышных отвалах разреза
“Листвянский”.
а – злаковая травосмесь на четвертичных отложениях, b – посев Festuca arundinacea, c – злаковая травосмесь на перм-
ских отложениях, d – клеверо-злаковая травосмесь с повышенной нормой высева семян. По горизонтали – возрастные
состояния особей: j – ювенильное, im – имматурное, v – виргинильное, g1 – молодое генеративное, g2 – средневоз-
растное генеративное, g3 – стареющее генеративное, ss – субсенильное; s – сенильное; по вертикали – число особей
данного возрастного состояния, % от общего числа.
Fig. 1. Ontogenetic spectra of Agropyron cristatum agronomic populations on open-cut spoil banks in the forest–steppe zone of
Kuznetsk basin.
Agronomic phytocoenoses: а – cereal grass mixture on Quaternary deposits, b – Festuca arundinacea plantings; c – cereal
grass mixture on Permian deposits; d – clover–grass mixture with increased seeding rate X-axis – ontogenetic groups of indi-
viduals: j – juvenile, im – immature, v – virginal, g1 – young generative, g2 – mature generative, g3 – old generative, ss – sub-
senile, s – senile; Y-axis – number of plants in the age group, % of entire number.
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числа проростков, на долю которых приходится
почти 90% всех особей.

На пермских отложениях в клеверо-злаковой
травосмеси с повышенной нормой высева семян
показатель плотности постепенно растет с 0.7 ±
± 0.5. экз./м2 (второй год жизни) до 4.8 ± 1.6 экз./м2

(десятый год жизни). Проективное покрытие
E. repens к десятому году жизни в этом же агрофи-
тоценозе увеличилось с 0.02 ± 0.01 до 5.3 ± 3.4%.
В посевах злаков самые высокие показатели
плотности пырея ползучего на четвертичных от-
ложениях отмечены на второй год жизни этого
сообщества – 7.0 ± 4.9 экз./м2, на пермских отло-
жениях – на четвертый год – 6.1 ± 2.3 экз./м2.
В посевах злаков с разными видами бобовых на
четвертичных и пермских отложениях показатели
плотности пырея невелики (не более 2.7 ± 2.1 экз./м2).
Связи между плотностью особей и надземной фи-
томассой по годам наблюдений у пырея ползуче-
го не наблюдается, что свидетельствует о его спо-
собности в зависимости от условий года ограни-
чивать рост надземных частей, прочно сохраняя в
тоже время свое участие в составе травостоя –
свойство очень ценное в травосмесях длительно-
го пользования.

По имеющимся данным [15], плотность осо-
бей E. repens в первые годы самозарастания спла-
нированных отвалов Назаровского угольного раз-
реза возрастала из года в год и на третьем году жиз-
ни сообщества в среднем составила 263 экз./м2 при
проективном покрытии 20–60%.

Число генеративных побегов на единицу пло-
щади (генеративное обилие) можно рассматри-
вать как индикатор жизненного состояния, а
также возрастного состава популяции. На спла-
нированных вскрышных отвалах Кузбасса гене-
ративные побеги E. repens присутствуют на вто-
рой, третий годы жизни во всех посевах (табл. 1, 2).

Самые высокие числа генеративных побегов на
единицу площади отмечены в злаковой травосмеси
на четвертичных отложениях на втором (14.2 ± 8.7)
и пятом (17.4 ± 7.9 шт./м2) годах жизни агрофито-
ценоза. Резкое увеличение числа генеративных
побегов требует значительных энергетических за-
трат, растения уходят в зиму ослабленными и
ранней весной отмирают, из-за чего проективное
покрытие вида на следующий год снижается. На
отвалах, сложенных пермскими отложениями,
максимальные числа генеративных побегов явля-
ются более низкими, чем на четвертичных поро-
дах и отмечены на четвертом году жизни посевов
в злаковой травосмеси (4.7 ± 1.8) и в злаковой тра-
восмеси c Trifolium pratense (4.8 ± 3.9 шт./м2).

На зональных рыхлых плодородных почвах в
год посева пырей ползучий дает небольшое коли-
чество неплодущих стеблей, и всю силу роста на-
правляет на развитие корневищ, которые, разрас-
таясь и ветвясь, дают многочисленные побеги к
поверхности почвы. На втором году жизни пырей
образует сплошной сомкнутый травостой [8]. На
спланированных вскрышных отвалах Назаров-
ского угольного разреза на начальных этапах за-
растания отмечали постепенное увеличение чис-
ленности как вегетативных, так и генеративных
побегов пырея ползучего. При этом скорость про-
цессов не одинакова, со временем доля вегетатив-
ных особей уменьшается, а доля генеративных
возрастает. На третий год жизни из 263 побегов на
одном квадратном метре 66 приходилось на гене-
ративные особи и 197 на вегетативные [15].

Высота побегов отражает благоприятность
почвенных условий в пределах размещения ак-
тивной части корневой системы. В агрофитоце-
нозах, созданных на отвалах разреза “Листвян-
ский”, высота генеративных побегов изменялась
от 17 до 155 см. Средние значения колебались от
29.7 см (естественное зарастание на четвертичных

Рис. 1. Окончание. / Fig. 1. Ending.
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отложениях) до 122 см (злаковая травосмесь на
четвертичных отложениях) (табл. 3, 4).

По данным К.А. Куркина [21], у видов поздне-
летнего цветения, к которым относится E. repens,
рост генеративных побегов протекает в два этапа.
Первый этап совпадает с периодом роста вегета-
тивных побегов, второй с фазой выхода в трубку
или колошения. Именно в эту фазу реализуется
высокая энергия роста генеративных побегов,
происходит усиленный рост верхних междоуз-
лий, благодаря чему генеративные органы выно-
сятся над травостоем. На генеративную фазу за-

трачивается большое количество влаги. Поэтому
в тех случаях, когда генеративная фаза роста сов-
падает с сильной атмосферно-почвенной засу-
хой, рост верхних междоузлий тормозится, и вы-
нос генеративных побегов над травостоем в пол-
ной мере не реализуется. Такие неблагоприятные
условия в районе исследования наблюдались в
1998 г., что повлияло на высоту генеративных по-
бегов E. repens. Так, в злаковых травосмесях, со-
зданных на отвалах, сложенных обоими типами
отложений, а также в посевах Festuca arundinacea и
при естественном зарастании отвалов на четвер-

Таблица 1. Характеристики агропопуляций Elytrigia repens в агрофитоценозах на спланированных вскрышных
отвалах, сложенных четвертичными отложениями, в лесостепи Кузнецкой котловины
Table 1. Characteristics of Elytrigia repens agronomic populations on the levelled open-cut spoil banks composed of Qua-
ternary deposits in the forest–steppe zone of the Kuznetsk Basin

Примечание: 1 среднее значение и его ошибка.
Note: 1 The mean and error of the mean.

Год наблюдений
(год после посева)
Year of observation
(year after seeding)

Проективное
покрытие, %

Projective cover, %

Плотность
особей, экз./м2

Density, ind./m2

Число генеративных 
побегов на м2

Number of generative 
shoots per m2

Индекс возрастности 
ценопопуляции (∆)

Age index
of coenopopulation (∆)

Злаковая травосмесь
Grass mixture

1990 (2) 6.1 ± 4.61 7.0 ± 4.9 14.2 ± 8.7 0.275

1991 (3) 0.3 ± 0.3 3.9 ± 1.7 1.5 ± 1.5 0.226

1992 (4) 0.2 ± 0.1 1.9 ± 0.7 1.3 ± 0.6 0.247

1993 (5) 12.0 ± 4.9 32.7 ± 32.4 8.7 ± 4.7 0.300

1998 (10) 0.5 ± 0.1 2.3 ± 1.6 1.9 ± 1.3 0.346

2013 (25) 0.05 ± 0.05 0.3 ± 0.3 2.3 ± 1.2 0.436

Посевы Medicago sativa

Medicago sativa plantings

1991 (3) 0.1 ± 0.1 1.4 ± 1.4 4.1 ± 4.1 0.318

1992 (4) 0.07 ± 0.07 0.9 ± 0.9 4.0 ± 4.0 0.180

1998 (10) 0.9 ± 0.5 0.1 ± 0.1 2.3 ± 1.4 0.236

Посевы Festuca arundinacea

Festuca arundinacea plantings

1990 (2) 0.4 ± 0.2 1.6 ± 0.2 4.0 ± 2.5 0.335

1991 (3) 0.5 ± 0.1 2.6 ± 1.5 2.8 ± 1.9 0.301

1992 (4) 0.2 ± 0.1 1.3 ± 0.6 0.8 ± 0.7 0.257

1998 (10) 0.4 ± 0.2 2.5 ± 1.4 2.5 ± 1.3 0.359

2013 (25) 0.01 ± 0.01 0.1 ± 0.1 0.1 ± 0.1 0.380

Естественное зарастание
Natural overgrowth

1990 (2) 0.2 ± 0.2 1.4 ± 0.8 1.1 ± 0.7 0.368

1991 (3) 5.9 ± 5.5 9.8 ± 5.6 1.4 ± 1.1 0.274

1992 (4) 0.4 ± 0.4 2.3 ± 2.1 5.6 ± 4.9 0.338

1993 (5) 0.1 ± 0.02 2.6 ± 0.9 1.2 ± 0.7 0.201

1998 (10) 9.4 ± 4.6 26.2 ± 8.3 3.5 ± 0.9 0.203
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Таблица 2. Характеристики агропопуляций Elytrigia repens в агрофитоценозах на спланированных вскрышных
отвалах, сложенных пермскими отложениями, в лесостепи Кузнецкой котловины
Table 2. Characteristics of Elytrigia repens agronomic populations on the levelled open-cut spoil banks composed of Perm-
ian deposits in the forest–steppe zone of the Kuznetsk Basin

Примечание: 1 среднее значение и его ошибка.
Note: 1 In the numerator – the mean and error of the mean.

Год наблюдений
(год после посева)
Year of observation
(year after seeding)

Проективное
покрытие, %

Projective cover, %

Плотность
особей, экз./м2

Density, ind./m2

Число генеративных 
побегов на м2

Number of generative 
shoots per m2

Индекс возрастности 
ценопопуляции (∆)

Age index
of coenopopulation (∆)

Злаковая травосмесь
Grass mixture

1991 (3) 0.4 ± 0.21 2.2 ± 0.7 1.9 ± 1.8 0.345

1992 (4) 1.6 ± 1.2 6.1 ± 2.3 4.7 ± 1.8 0.301
1993 (5) 0.6 ± 0.4 2.4 ± 1.2 3.2 ± 1.6 0.390
1998 (10) 0.5 ± 0.2 3.6 ±1.5 2.4 ± 1.1 0.314

Клеверо-злаковая травосмесь с повышенной нормой высева семян
Clover–grass mixture with increased seeding rate

1991(2) 0.02 ± 0.01 0.7 ± 0.5 – 0.166
1992 (3) 0.04 ± 0.03 0.3 ± 0.3 0.2 ± 0.2 0.313
1993 (4) 0.5 ± 0.2 0.9 ± 0.4 0.9 ± 0.4 0.360
1999 (10) 5.3 ± 3.4 4.8 ±1.6 2.6 ± 1.5 0.272

Злаковая травосмесь с Melilotus officinalis

Grass mixture with Melilotus officinalis

1991 (2) 0.02 ± 0.02 0.1 ± 0.1 0.3 ± 0.3 0.280
1992 (3) 0.3 ± 0.2 1.9 ± 1.0 2.0 ± 1.2 0.319
1993 (4) 0.4 ± 0.2 2.7 ± 2.1 0.9 ± 0.5 0.232

Злаковая травосмесь с Trifolium pratense

Grass mixture with Trifolium pratense

1993 (4) 0.1 ± 0.1 0.2 ± 0.2 4.8 ± 3.9 0.380

Злаковая травосмесь с Onobrychis arenaria

Grass mixture with Onobrychis arenaria

2000 (11) 0.06 ± 0.04 0.7 ± 0.5 0.3 ± 0.2 0.266
2013 (24) 0.5 ± 0.5 0.5 ± 0.5 0.8 ± 0.8 0.380

Посевы Trifolium pratense

Trifolium pratense plantings

2013 (24) 0.4± 0.4 1.3 ± 0.4 1.4 ± 1.2 0.380

Естественное зарастание
Natural overgrowth

1998 (9) 0.05 ± 0.05 0.4 ± 0.4 2.5 ± 2.5 0.230

тичных отложениях в 1998 г. отмечены одни из са-
мых низких значений данного показателя за пе-
риод наблюдений – 45–48 см (табл. 3, 4). Генера-
тивные побеги E. repens на суходольных лугах
достигают высоты 50–80 см, на пойменных лугах
100–120, иногда до 170 см [10].

Диаметр дерновин E. repens является одним из
показателей жизненного состояния особей этого
вида. На отвалах в лесостепной зоне Кузнецкой
котловины вид, находясь в сложных экологиче-
ских условиях, не образует мощных дерновин

(табл. 3, 4). Формируются системы из 4–6 однопо-
беговых молодых генеративных парциальных ку-
стов, имеющих в большинстве случаев (70% осо-
бей) диаметр от 1 до 3 см. Увеличение средних
показателей диаметра дерновин происходит при
переходе E. repens в следующее возрастное состо-
яние. Самое высокое значение средней величи-
ны диаметра 14.5 ± 0.5 см отмечено у средневоз-
растных генеративных особей в клеверо-злако-
вой травосмеси с повышенной нормой высева
семян (1999 г.). По данным М.И. Ненарокова, в
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Таблица 3. Диаметр дерновин и высота генеративных побегов Elytrigia repens в агрофитоценозах на спланирован-
ных вскрышных отвалах, сложенных четвертичными отложениями, в лесостепи Кузнецкой котловины
Table 3. Diameter of turfs and height of generative shoots of Elytrigia repens agronomic populations on the levelled open-
cut spoil banks composed of Quaternary deposits in the forest–steppe zone of the Kuznetsk Basin

Год наблюдений 
(год после посева)
Year of observation 
(year after seeding)

Диаметр дерновин, см
Turf diameter, cm Высота 

генеративных 
побегов, см

Height
of generative 
shoots, cm

виргинильные 
особи

virginal idividuals

генеративные особи
generative individuals

молодые
G1

средневозрастные
G2

старые
G3

Злаковая травосмесь
Grass mixture

1990 (2) 10.0 –

1991 (3) – –

1992 (4)  . – –

1993 (5) –

1998 (10) – –

2013 (25) – 3.0 –

Посевы Medicago sativa

Medicago sativa plantings

1991 (3) – –

1992 (4) – – – –

1998 (10) – –

Посевы Festuca arundinacea

Festuca arundinacea plantings

1990 (2) –

1991 (3) 6.5 –

1992 (4) – –

1998 (10) 0.2 6.0 17.0

2013 (25) – 1.0 – – 75

±2.0 0.2
0.3–6.5

±4.3 0.6
0.5–7.5

±69.7  2.2
40–103

±1.1 0.2
0.1–2.5

±2.4 0.3
1.0–3.5

±47.4 15.0
25–95

±0.5 0.2
0.2–1.0

±1.1 0.4
0.3–2.5

±63.5 3.3
69–78

±3.4 0.4
1.0–10.0

±2.2 0.4
0.7–5.0

±7.1 0.9
3.0–14.0

±120.5 18.6
100–155

±3.5 0.6
0.2–6.0

±3.1 0.8
0.2–10.0

±44.7 2.0
26–59

±1.3 0.2
1.0–2.0

±122.0 6.1
90–140

±1.3 0.3
1.0–2.0

±2.3 0.4
0.5–4.5

±56.9 3.3
40–70

±0.8 0.1
0.2–2.0

±3.6 0.6
0.2–8.0

±3.4 2.3
0.2–8.0

±53.3 3.
38–64

±3.3 0.8
0.1–7.5

±2.8 0.9
1.0–6.5

±10.3 0.2
10.0–10.5

±55.6 1.6
28–87

±3.3 0.8
0.1–7.5

±1.5 0.2
0.3–2.5

±51.7 2.7
20–79

±0.9 0.3
0.2–2.0

±3.9 1.1
2.0–8.0

±56.3 5.5
40–65

±0.9 0.5
0.2–5.0

±51.6 2.9
25–83
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Примечание: в числителе – среднее значение и его ошибка, в знаменателе – диапазон величин, прочерк – особи данного он-
тогенетического состояния отсутствуют.
Note: The numerator is the mean and error of the mean, the denominator is the range of values, the dash means the absence of individuals
of this ontogenetic state.

Естественное зарастание
Natural overgrowth

1990 (2) 5.5 –

1991 (3) – –

1992 (4) 7.0 –

1993 (5) – –

1998 (10) – –

Год наблюдений 
(год после посева)
Year of observation 
(year after seeding)

Диаметр дерновин, см
Turf diameter, cm Высота 

генеративных 
побегов, см

Height
of generative 
shoots, cm

виргинильные 
особи

virginal idividuals

генеративные особи
generative individuals

молодые
G1

средневозрастные
G2

старые
G3

±0.3 0.05
0.2–0.3

±2.1 0.7
0.3–6.5

±29.7 1.6
23–41

±0.8 0.2
0.2– 2.0

±1.5 0.1
0.3–3.5

±63.9 1.7
33–90

±0.5 0.1
0.2–1.0

±2.1 0.3
0.3–4.0

±61.1 2.3
37–92

±1.5 0.5
1.0–3.0

±1.5 0.2
1.0–2.0

±63.3 4.0
52–70

±1.3 0.2
0.2–7.0

±2.0 0.5
0.2–19.0

±48.3 1.9
17–72

Таблица 3.  Окончание / Table 3. Ending

степной зоне на Павловском опытном поле в чи-
стых посевах одиночные кусты E. repens к чет-
вертому году жизни образовывали куртины до
2–3 м в диаметре [8].

Онтогенетическая структура – одна из суще-
ственных характеристик состояния ценопопуля-
ции, от которой зависит способность популяци-
онной системы к самоподдержанию и ее устойчи-
вость. Онтогенетические спектры агропопуляций
E. repens на отвалах разреза “Листвянский”, начи-
ная с первых лет жизни агрофитоценозов, нор-
мальные, дефинитивные, неполночленные, лево-
сторонние с максимумом в абсолютном большин-
стве случаев на особях виргинильного и (или)
молодого генеративного состояний (рис. 1a–d).
Согласно Л.А Жуковой [20], такой тип спектров
характерен для длиннокорневищных злаков, про-
израстающих на зональных почвах, при этом ло-
кальные максимумы могут приходиться практи-
чески на любую группу. C увеличением возраста
агрофитоценозов на отвалах разреза “Листвян-
ский” максимумы в онтогенетических спектрах
E. repens постепенно смещаются вправо. В спек-
трах на протяжении всего изучаемого периода со-
хранялась неполночленность: отсутствуют субсе-
нильные и сенильные растения. Пропуск воз-
растных состояний может являться элементом

общей стратегии выживания растений в техно-
генных экотопах.

Возрастность популяции является оценкой
воздействия ее на среду [19]. Если индекс воз-
растности близок к 0.05 (ценопопуляция пред-
ставлена преимущественно молодыми особями)
или к 0.95 (преобладают старые, следовательно,
ослабленные особи), влияние ценопопуляции на
среду будет являться низким. Индекс возрастно-
сти большинства агропопуляций E. repens был
низким, в разные годы значения показателя на
отвалах, сложенных четвертичными отложения-
ми, изменялись от 0.180 до 0.368, на пермских от-
ложениях – от 0.166 до 0.390 (табл. 1, 2). Значение
индекса, близкое к 0.5 (преобладают наиболее
жизнедеятельные особи, находящиеся в молодом
и средневозрастном генеративном состояниях)
отмечено только в злаковой травосмеси на четве-
ричных отложениях (0.436) на двадцать пятом го-
ду жизни агрофитоценоза (табл. 1).

За 25 лет наблюдений вклад в надземную фи-
томассу E. repens в агрофитоценозах разреза
“Листвянский” значительно колебался по годам:
0.2–44.3% – на четвертичных отложениях, 0.5–
21.9% – на пермских отложениях. Высокие пока-
затели отмечены нами в те годы, когда генератив-
ная фаза роста растений совпадала с обильными
атмосферными осадками. В тех случаях, когда не-
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Таблица 4. Диаметр дерновин и высота генеративных побегов Elytrigia repens в агрофитоценозах на спланирован-
ных вскрышных отвалах, сложенных пермскими отложениями, в лесостепи Кузнецкой котловины
Table 4. Some vitality indices of Elytrigia repens agronomic populations on the levelled open-cut spoil banks composed of
Permian deposits in the forest–steppe zone of the Kuznetsk Basin

Год наблюдений (год 
после посева)

Year of observation 
(year after seeding)

Диаметр дерновин, см
Turf diameter, cm Высота генеративных 

побегов, см
Height of generative 

shoots, cm
виргинильные особи

virginal idividuals

генеративные особи
generative individuals

молодые
G1

средневозрастные
G2

старые
G3

Злаковая травосмесь
Grass mixture

1991 (3) – 2.5

1992 (4) – –

1993 (5) – 3.5 –

1998 (10) – –

Клеверо-злаковая травосмесь с повышенной нормой высева семян
Clover–grass mixture with increased seeding rate

1991(2) – – – –

1992 (3) 0.3 – – 75

1993 (4) 1.0 – –

1999 (10) –

Злаковая травосмесь с Melilotus officinalis

Grass mixture with Melilotus officinalis

1991 (2) – 5.0 –

1992 (3) 5.5 –

1993 (4) – –

Злаковая травосмесь с Trifolium pratense

Grass mixture with Trifolium pratense

1993 (4) – – –

±2.1 0.8
0.3–7.0

±1.1 0.2
0.3–3.0

±53.9 4.1
28–90

±0.7 0.1
0.2–2.0

±1.9 0.2
0.3–5.0

±65.4 2.1
37–84

±1.4 0.1
0.2–3.0

±57.3 2.1
35–88

±1.0 0.4
0.2–6.0

±0.4 0.2
0.2–5.0

±45.1 3.1
23– 65

±0.3 0.06
0.2–0.5

±1.3 0.2
1.0–1.5

±1.1 0.2
0.5–2.0

±95.5 9.6
55–120

±1.1 0.3
0.2–3.0

±1.5 0.3
0.2–6.0

±14.5 0.5
14.0–15.0

±50.0 2.8
22–81

±0.2 0.04
0.1–0.5

±40.7 7.1
27–51

±1.1 0.2
0.5–1.5

±1.5 0.2
0.5–2.5

±56.0 2.6
40–76

±0.7 0.2
0.5–3.5

±1.5 0.4
0.2–3.5

±76.8 1.3
73–85

±2.8 1.2
1.5–4.0

±95.7 0.4
95–98
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благоприятные условия осени предшествующего
года и весны данного года сменялись затем благо-
приятными условиями лета, у поздноцветущих
трав нередко закладывается дополнительная
(летняя) серия генеративных побегов, которая
резко отличается повышенной мощностью гене-
ративных органов и высотой, по сравнению с по-
бегами основной (осенней) закладки [21].

Следуя [22], условимся называть вид содоми-
нантом, если его вклад в надземную фитомассу
составляет 10% и более. На отвалах четвертичных
отложений E. repens становился содоминантом в
злаковой травосмеси на второй и двадцать пятый
годы, а среднее многолетнее значение его воз-
душно-сухой надземной фитомассы составило
2.3 ± 1.1 ц/га (рис. 2a). В посевах Medicago sativa
пырей ползучий вошел в число содоминантов на
восьмой и девятый годы, среднее значение сухой
фитомассы за все годы исследований 2.9 ± 2.0 ц/га
(рис. 2b). В посевах Festuca arundinacea пырей пол-
зучий был содоминантом на двенадцатый и че-
тырнадцатый годы, среднее многолетнее значе-
ние сухой надземной фитомассы составило
1.3 ± 0.6 ц/га (рис. 2c). При естественном зарас-
тании четвертичных отложений E. repens был
содоминантом на четвертый и десятый годы,

среднее многолетнее значение сухой надземной
фитомассы 1.0 ± 0.4 ц/га (рис. 2d). На отвалах чет-
вертичных отложений максимум абсолютной и
относительной сухой надземной фитомассы
(12.1 ц/га и 44.7%) E. repens наблюдался в злако-
вой травосмеси в 2013 г. (на двадцать пятом году
жизни агрофитоценоза), когда генеративная фаза
роста у пырея ползучего совпала с обильными
летними осадками. Вследствие этого рост верх-
них междоузлий ускорился, вынос генеративных
побегов над травостоем реализовался в полной
мере, и высота генеративных побегов пырея пол-
зучего за весь изучаемый период была макси-
мальной (122.0 ± 6.1 см). В качестве содоминан-
тов в 2013 г. отмечены Bromopsis inermis и Arrhen-
atherum elatius.

На отвалах пермских отложений E. repens ста-
новился содоминантом в злаковой травосмеси на
шестом году жизни агрофитоценоза (рис. 3a).
Среднее за годы исследований значение воздуш-
но-сухой надземной фитомассы пырея в этом аг-
рофитоценозе составляло 0.9 ± 0.6 ц/га. В клеве-
ро-злаковой травосмеси с повышенной нормой
высева семян вид являлся содоминантом на деся-
тый и двенадцатый годы (рис. 3b). Среднее мно-
голетнее значение сухой надземной фитомассы:

Примечание: в числителе – среднее значение и его ошибка, в знаменателе – диапазон величин, прочерк – особи данного он-
тогенетического состояния отсутствуют.
Note: The numerator – is the mean and its error, the denominator – is the range of values, the dash – means the absence of individuals
of this ontogenetic state.

Злаковая травосмесь с Onobrychis arenaria

Grass mixture with Onobrychis arenaria

2000 (11) – –

2013 (24) – – –

Посевы Trifolium pratense

Trifolium pratense plantings

2013 (24) – – –

Естественное зарастание
Natural overgrowth

1998 (9) 0.2 8.0 – – 55.0

Год наблюдений (год 
после посева)

Year of observation 
(year after seeding)

Диаметр дерновин, см
Turf diameter, cm Высота генеративных 

побегов, см
Height of generative 

shoots, cm
виргинильные особи

virginal idividuals

генеративные особи
generative individuals

молодые
G1

средневозрастные
G2

старые
G3

±5.5 5.2
0.2–16.0

±0.5 0.2 ±69.0 15.9
43–98

±1.8 0.7
1.0–5.0

±79.3 6.3
63–104

±0.3 0.1
0.2–1.0

±52.1 3.9
34–70

Таблица 4.  Окончание / Table 4. Ending
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Рис. 2. Динамика воздушно-сухой надземной фитомассы Elytrigia repens в агрофитоценозах на четвертичных отложе-
ниях.
а – злаковая травосмесь, b – посевы Medicago sativa, c – посевы Festuca arundinacea, d – естественное зарастание. По
горизонтали: год наблюдения; по вертикали слева – ц/га, справа – % от общей фитомассы.
Fig. 2. The dynamics of air-dry abovеground phytomass of Elytrigia repens in agronomic phytocoenoses on Quaternary deposits.
а – grass mixture, b – Medicago sativa plantings, c – Festuca arundinacea plantings, d – natural overgrowth. X-axis – observation
year; left Y-axis: kg 102/ha, right Y-axis: % of the total phytomass.
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0.6 ± 0.3 ц/га. В злаковой травосмеси с Melilotus of-
ficinalis пырей ползучий вошел в число содомини-
рующих видов на седьмой и восьмой годы (рис. 3c).
Среднее многолетнее значение его сухой надзем-
ной фитомассы: 1.8 ± 0.9 ц/га. В злаковых траво-
смесях с Trifolium pratense, с Onobrychis arenaria и в
посевах Trifolium pratense вид не входил в число со-
доминантов в годы исследований (рис. 3d, e, f).
Его многолетняя средняя воздушно-сухая над-
земная фитомасса составляла не более 0.3 ц/га.
При естественном зарастании пермских отложе-
ниях E. repens выступал в качестве содоминанта
на двенадцатый и тринадцатый годы (рис. 3g).
Средняя за годы исследований величина надзем-
ной фитомассы: 0.4 ± 0.2 ц/га. Максимальную
фитомассу (4.2 ц/га) и долю участия вида в общей
фитомассе (21.9%) на отвалах, сложенных перм-
скими отложениями, отмечали в клеверо-злако-
вой травосмеси с повышенной нормой высева се-
мян на одиннадцатом году жизни агрофитоцено-
за (2000 г.). В качестве содоминантов в этом году
отмечены Dactylis glomerata и Festuca arundinacea.

Таким образом, участие E. repens в сложении
травостоя невелико: чаще он выступает в качестве
ассектатора, но в отдельные годы ведет себя как
содоминант созданных искусственных сооб-
ществ. Следует отметить высокую активность ви-
да, который внедрился в состав сообществ, что не
могло не сказаться на улучшении кормовых ка-
честв травостоя.

Биологическая продуктивность пырейных лу-
гов в лесостепи колеблется в значительных преде-
лах: на залежах урожай сена – 8–12 ц/га, на пой-
менных лугах и лиманах 20–25 ц/га, при благо-
приятных условиях доходит до 60 ц/га [10].
В культуре вид чаще всего используют при созда-
нии долголетних сеяных лугов на влажных и сы-
рых местообитаниях, где пырей ползучий явля-
ется одним из основных доминантов на четвер-

тый–шестой и даже на тринадцатый год [8].
Продуктивность посевов пырея ползучего на лу-
гах поймы Дона с регулярным мощным (3–5 см)
отложением наносов составила 115 ц/га, с уме-
ренными наносами – 35 ц/га [8]. Попытки со-
здания чистых посевов пырея ползучего на крат-
кий срок, предпринятые в черноземной полосе
России, не получили широкого развития из-за
сильного засорения им последующих культур.

При самозарастании спланированных отвалов
Назаровского угольного разреза в лесостепи На-
заровской котловины (Красноярский край) про-
дуктивность пырея ползучего на втором году жиз-
ни растительного сообщества составила 2.9 ц/га,
при вкладе его в фитомассу 8% [15].

Тип стратегии популяции того или иного вида
выступает показателем степени его стабильности
в техногенной экосистеме и, в итоге, отражает
устойчивость системы к воздействию антропо-
генного фактора [23]. Анализ стратегий E. repens
на участках естественного зарастания отвалов и в
агрофитоценозах, созданных в лесостепной зоне
Кузнецкой котловины, показал следующее. Вид
чаще проявляет себя как патиент или стресс-то-
лерант экотопический, отличающийся выносли-
востью к неблагоприятным условиям произрас-
тания. Стратегия вида не является константной,
экотопические патиенты, приспособленные к
жизни в местообитаниях с постоянным абиотиче-
ским стрессом или в условиях ограничения ре-
сурсов, при снижении нагрузки и улучшении фи-
тоценотических условий могут становиться вио-
лентами. Пырей ползучий, как и многие луговые
растения, обладает свойством пластичности
стратегии и в оптимальные годы на отвалах, про-
являет свои виолентные качества, в то время как
на зональных почвах отличается эксплерентно-
стью [24]. В условиях техногенных экотопов из-
менение активности вида может служить показа-

Рис. 2. Окончание. / Fig. 2. Ending.
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Рис. 3. Динамика воздушно-сухой надземной фитомассы Elytrigia repens в агрофитоценозах на пермских отложениях
a – злаковая травосмесь, b – клеверо-злаковая травосмесь с повышенной нормой высева семян, c – злаковая тра-
восмесь с Мelilotus officinalis, d – злаковая травосмесь с Trifolium prаtense, e – злаковая травосмесь с Onobrychis are-
naria, f – посевы Trifolium prаtense, g – естественное зарастание. По горизонтали: год наблюдения; по вертикали слева –
ц/га, справа – % от общей фитомассы.
Fig. 3. The dynamic of air-dry abovеground phytomass of Elytrigia repens in agronomic phytocoenoses on Permian deposits.
а – grass mixture, b – clover-grass mixture with increased seeding rate, c – grass mixture with Melilotus officinalis, d – grass mix-
ture with Trifolium prаtense, E – grass mixture with Onobrychis arenaria, f – Trifolium pratense sowing, g – natural overgrowth.
X-axis – observation year; left Y-axis: kg{102/ha, right Y-axis: % of the total phytomass.
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Рис. 3. Продолжение. / Fig. 3. Continuation.
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телем его адаптивного потенциала, устойчивости
к антропогенным нагрузкам.

Если учитывать оптимум экологических и фи-
тоценотических условий произрастания E. repens,
то виолентные качества вида, т.е. способность к
энергичному захвату территории, полнота исполь-
зования ресурсов, конкурентное подавление со-
перников, в большей степени должны проявляться
на отвалах, сложенных четвертичными отложени-
ями, что и показали результаты выполненного ис-
следования. Пермские отложения из-за высокого
процента крупнообломочной фракции в составе
почвогрунтов, отсутствия гумусового слоя менее
благоприятны для произрастания данного вида.

Таким образом, включение E. repens в качестве
дополнительного компонента в состав злаковых и
бобово-злаковых травосмесей на отвалах, сло-
женных четвертичными и пермскими отложени-
ями, является перспективным для использования
его в Кузбассе при восстановлении земель, нару-
шенных при открытом способе добычи угля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение особенностей поведения агропопу-

ляций пырея ползучего Elytrigia repens (L.) Nevski.
s.l, проведенное в течении 25 лет в сообществах,
созданных на спланированных вскрышных по-
родных отвалах разреза “Листвянский”, располо-
женных в лесостепной зоне Кузбасса (15 км к
юго-западу от г. Новокузнецка), позволяет отме-
тить следующее.

В новых для себя экологических условиях вид от-
носится к группе длительноживущих. Более 25 лет
встречается в составе растительных сообществ
как на отвалах сложенных четвертичными, так и
пермскими отложениями, которые по ГОСТу [1]
относят к малопригодным для рекультивации.
Участие E. repens в сложении травостоя невелико:

чаще является ассектатором, в отдельные годы
ведет себя как содоминант. Плотность в разные
годы в разных агрофитоценозах и на участках
естественного зарастания изменяется от 0.1 до
32.7 экз./м2, проективное покрытие соответ-
ственно от 0.01 до 12%. Генеративные побеги по-
являются на второй, третий годы жизни во всех
изучаемых сообществах, высота их варьирует от
17 до 155 см. Не образует мощных дерновин, чаще
всего формирует систему из 4–6 однопобеговых
молодых генеративных парциальных кустов. Он-
тогенетические спектры агропопуляций E. repens,
начиная с первых лет жизни агрофитоценозов,
нормальные, дефинитивные, неполночленные,
левосторонние с максимумом на группах вегета-
тивных или молодых генеративных особей. Сред-
нее многолетнее значение воздушно-сухой над-
земной фитомассы E. repens составило на четвер-
тичных отложениях 2.3 ± 1.1 ц/га, на пермских –
0.9 ± 0.6 ц/га. Проявляя в основном патиентные
качества, вид достаточно стабилен, устойчив и
способен длительное время присутствовать в со-
ставе агрофитоценозов, становясь в оптимальные
годы виолентом.

Включение E. repens в качестве дополнитель-
ного компонента в состав злаковых и бобово-зла-
ковых травосмесей на породах разного геологиче-
ского возраста является перспективным для ре-
культивации земель, нарушенных при открытом
способе добычи угля в Кузбассе.
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State of Elytrigia repens (Poaceae) Agronomic Populations
on Spoil Banks in the Forest–Steppe Zone (Kemerovo Region)

N. V. Sheremeta, *, T. G. Lamanovaa
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Abstract—The article presents the results of an original research on long-rhizomed perennial Elytrigia repens (L.)
Nevski (Poaceae) agronomic populations on the levelled spoil banks of the Kuznetsk Basin. Based on long-
term observations (1990–2014), E. repens projective cover, density and morphological parameters, ontoge-
netic structure, and phytomass were determined for seven artificial and two spontaneous plant communities.
It was established, that under new environmental conditions, the species is a long-living one, with lifespan
exceeding 25 years. The average above-ground phytomass reaches 230 ± 110 kg/ha on spoil banks with Qua-
ternary deposits, and 90 ± 60 kg/ha on Permian deposits. Ontogenetic spectra were found to be normal, de-
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finitive, incomplete, left-sided with maximum at the generative stage. The analysis of eco-phytocoenotic
strategies shows that E. repens acts as an ecotopic patient or stress-tolerator and, in the optimal years, as a vi-
olent as well. The research demonstrates the efficiency of E. repens for reclamation of open-cut spoil banks.

Keywords: Elytrigia repens, agropopulations, projective cover, density, ontogenetic structure, phytomass,
open-cut spoil banks, Kuznetsk Bazin
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