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0 некоторых особенностях почв н лесовозобновлении 
в папоротниковой бучине Fagetum dryopterosum

Папоротниковая бучнпа Fagetum dryopterosum, или очень близ
кие к нему типы букового леса распространены в пределах буковой 
формации по всему Закавказью.

В северной Армении тип леса Fug. dryopterosum встречается по 
северным склонам, в понижениях мезорельефа. Наибольшее распрост
ранение он имеет в пределах высот 1500 1700 я над уровнем моря, 
опускаясь языками по лощинам иногда до 1350м. По сравнению с 
общей площадью буковых лесов Армянской ССР папоротниковый 
букняк занимает значительный процент, ориентировочно 15-֊20°/о-

Тип леса Fagetum dryopterosum, в нашем понимании, понятие 
более узкое, нежели одноименный тип леса в понимании проф. 
Г. Д.Ярошенко [5]. Тип леса F. dryopterosum Г. Д. Ярошенко принимает 
более широко, включая сюда и субальпийский буковый лес. Мы же 
субальпийский буковый лес, характеризующийся более низким бони
тетом древостоя и наличием в покрове, помимо папоротников, эле
ментов типичного высокотравня (Campanula latifolia L., Valeriana 
tiliaefolia N. A. Troitzky, Senecio platiphyllos (M. B.) D. C., Aconitum 
orientale Mill., A. nasutum Fisch. Delphinium flexuosum M. B. Telekia 
speciosa (Schreb.) Baumg. и др.), относим к самостоятельному типу 
леса. F. subalpinum.

Особенности почв в типе леса F. subalpinum также иные, не
жели в типе леса F. dryopterosum.

Древостой в типе леса Fag. dryopterosum обыковенно имеет со
став 10 бука-Fagus orienalis Lipsky, единично ильм—Ulmus elliptica 
С. Koch, липа—Tilia cordata Mill., клен остролистый (Acer platonaides L.), 
граб (Carpinus caucasica Grossh). В некоторых случаях участие иль
ма может доходить до 20 ®/0. Бонитет колеблется от 1 II до III. Пол
ноты небольшие, обыкновенно 0,3-U,6. В подлеске изредка единич
но можно встретить бузину черную (S. nigra L.).

Травяной покров в основном представлен мужским папоротником 
(Dryopteris lilix mas (L.) Schott), имеющий отметку обилия не ниже 
сор3. Из папоротников, на высоте 1600—1700 х над уровнем моря, 
также изредка встречается женский папоротник Athyrium lilix fcnii- 
па (L.) Roth. В основном к папоротниковом покрове принимают не
значительное участие Impatiens noli tangcre L., Euphorbia macroceras,
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Geranium Robertianum L. и некоторые другие. Подстилка мощностью 
в 1 —2 см.

Почвы в данном типе леса сравнительно мощные (80 100 ел), 
богатые перегноем, с повышенным содержанием скелета к основании 
почвенного профиля (камни 5—8 ем н поперечнике).

Горизонт А обыкновенно мощностью в 13- 18 «т.н, темно окра
шенный благодаря высокому содержанию гумуса, зернистой струк
туры, по механическому составу глинистый или тяжело суглинистый, 
очень рыхлый.

Горизонт В мощностью в 30—50сл, темно буровато-серый, ком
коватой структуры, уплотненный суглинок, обильно пронизанный 
корнями деревьев.

Горизонт С более светло окрашенный в буровато-серый цвет, 
неясно комковатой структуры, уплотненный суглинок с большим со- 
сержанием скелета (до 40% камней).

Материнская порода обыкновенно изверженная, представленная 
в вице скопления обломков горных пород, размерами в 10—30гл в 
поперечнике.

Отличительной особенностью папоротниковой бучины является 
почти полное отсутствие естественного лесовозобновления. Впервые 
Г. Д. Ярошенко [6,7] обратил внимание на то, что появляющиеся 
всходы бука весной, иногда в массовом количестве, погибают почти 
все во вторую засушливую половину лета. Это явление было также 
подтверждено и нашими наблюдениями, с той лишь разницей, что 
нами наблюдалась массовая гибель не только всходов бука, но и 
других пород: ильма, граба, ивы. При этом исследования показали, 
что выживающие всходы бука с участием других пород приурочены 
исключительно с повышением микро-рельефа на старых опрокину
тых глыбах выкорчеванных ветром деревьев. А. Г. Долу ханов [3] 
сделал предположение, что возобновление отсутствует благодаря 
чрезмерной влажности почвы. Такого же мнения раньше были и мы. 
Н. А. Буш [1] также считал папоротниковую бу чип у наиболее влаж
ным типом букового леса в восточной Юго-Осетин.

Отсутствие естественного возобновления в папоротниковой бу- 
чине не дает возможности вести нормальную эксплоатацию буковой 
древесины, несмотря на наличие в нем зрелых и перестойных ство
лов. Это обстоятельство побудило нас более углубленно заняться 
вопросами причин гнбелн всходов в данном типе леса, чтобы выра
ботать мероприятия по возобновлению леса.

Для разрешения этого вопроса мы провели ряд исследований 
и, в том числе, проделали более 50 физических анализов почвы в 
различных горизонтах нескольких типов букового леса. Все анализы 
опубликованы в моей работе „Леса северной Армении11 [4]. Здесь 
же я привожу лишь некоторые средние данные по трем типам буко
вого леса. Исследование почвенных образцов производилось по ме
тоду Вигнера, прекрасно изложенного в книге В. 3. Гулисзшвили и 
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А.И. Стратоновича [2]. Данные, полученные по этому методу, не пре
тендуют на абсолютную точность и имеют лишь относительное значе
ние для сравнения почв отдельных типов леса и различных генетиче
ских, горизонтов.

взятие образцов анализов проводилось в период от ЗО/УП до 
ЗО/УШ 1940г. во время установившейся солнечной погоды н начала 
массовой гибели всходов в папоротниковом букняке.

В таблице 1 приведены средние данные основных показателей 
физических свойств почв по некоторым горизонтам трех типов буко
вого леса из Кпроваканекой лесо-опытно?, дачи.

Таблица /
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Fag dryopterosum. Почв. гор. Л. Средние 1: 
анализов.

0,9 103,10 83,44 24,45 63,04 
%

40,84% 22,20% |19,66 43,38 36,95 2,25 0834

Почв. гор. В. Средние 3-х анализов

12-21 107,70 85,60 25,86 63,40 
°/о

47,33% 16,07% 22,13 41,27 36,60 2,34 0856

Fag. asperulosuni. Почв. гор. Л. Средине 7 
анализов

0,9 128,27 96,58 33,04 61,69 
%

53,60% 8,03% 31,69 30,00 38,31 2,51 0966

Почв. гор. В. Образец № 30

12-21 122,70 96,10 27,70 46,90 
%

39,70% 7,20% 26,60 20,30 53,10 2.68 0961

F. poosum. Почв. гор. Л Средние 9 анализов е>

0,9 112,67 97,1 15,97 58,38 
%

42,64 % 15, /4 % 15,57 42,81 41,62 2,34 0971

Из таблицы 1 следует что: 1. Наибольший % влаги в почвен
ном горизонте А характерен для типа леса l ag. asperulosum, кото
рый, напомним кстати, является наилучше возобновляемым типом 
леса. Таким образом, тип леса Fag. dryopterosum не является самым 
влажным типом букового леса, как многие до того считали и, сле
довательно, фактором, губящим возобновление, не является избыточ
ное увлажнение.

2. Тип леса Fag. dryopierosuni характеризуется н отношении 
почвенного гор. А чрезвычайно высокой некапнЛляриой скважно
стью—в среднем 22,20%, при сравнительно низкой капиллярной 
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скважности. Ясно, что столь большая некапиллярная скважность спо
собствует пересыханию почвы благодаря высокой водопроницаемо
сти (при выпадении осадков), малой капиллярной влагоемкости я 
сильно сниженной капиллярной подачи воды из нижних горизонтов 
почвы, «{его не наблюдается в типе Bag. asperulosum.

3. Почвенный гор. А в типе леса Fag. poosum является наибо
лее сухим из всех типов букового леса (в среднем 15,97% влаги), 
но между гем, напомним, процессы естественного возобновления 
здесь могут протекать удовлетворительно.

4. Воздушный режим в почвенных гор. А и В папоротникового 
букняка вполне благоприятный и, следовательно, объяснять ги
бель всходов физиологической сухостью в связи с пониженной аэ
рацией, как это делает П. Д. Ярошенко [7], будет не вполне пра 
вильным.

Объяснить гибель всходов в папоротниковой бучине наличием в 
почве повышенной кислотности также нельзя, т. к. по нашим дан
ным пробы на отменную кислотность по всему почвенному профилю 
показали нейтральную, слабо-кислую или слабо-щелочную среду. Р. 
Н.=6,5—7,5 (29 7VII—1940 г.). В то же время в типах леса Fag. poosum 
н Е. festucosum реакция была кислая повеем горизонтам (РН=4,5- 
5,5), а возобновительные процессы в этих типах протекали удовлет
ворительно или хорошо.

Из всего изложенного вытекает, что почвы в папоротниковой 
бучине характеризуются хорошей аэрацией, отсутствием явно кис
лой реакции и, казалось бы, нормальным водным режимом. Вредных 
солей также обнаружено не было. Чем же объяснить гибель появ
ляющихся всходов?

Г. Д. Ярошенко [6] считает, что гибель всходов бука в дан
ном типе леса объясняется физиологической сухостью почвы, но не 
дает подробного объяснения этому явлению.

Допуская наличие физиологической сухости в папоротниковом 
букпяке вследствие удержания большого количества воды силами 
молекулярного притяжения (адсорбции.), силами повышенного содер
жания коллоидных веществ и пр. нами были определены величины 
молекулярной максимальной влагоемкости, которую можно принять 
равной мертвому запасу влаги, недоступному растениям. Определе
ние величины максимальной молекулярной влагоемкости было про
изведено по способу А. Ф. Лебсдева—прессованием. Определение 
этих величин производилось под руководством проф. А. С. Возне
сенского в водо-почвенной лаборатории Закавказского Научно- 
исследовательского института водного хозяйства.

В таблице 2 приведены отдельные почвенные горизонты 3-х 
типов букового леса.

Из таблицы 2 следует, что в папоротниковой бучине, в поч
венных горизонтах А в период с 30/V1I по 10/VIII, к которому при- 

рочивается начао массовой гибели всходов, величина максималь-



Таблица 2

Особенности почв и лесовозобновления в папоротниковой,бучине 569
— м ----------------------- .. - ■ :՜՜ |р— ---- ' ~ т—в

G
С
1

П
оч

в,
 

го
ри

з. Влажность в о/оо/(, 
от сую го ве

щества

Максимальная 
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в лаг. в % от 
сух. вещества

Доступная 
влага в % 
от сухого 
вещества

Fag. dryoplcrosum

12 А 29,87 29,87 0,00
21 А 24,60 25,11 0,51
18 Л 30,63 29,90 0,73
186 В 28,85 25,70 3,15
45 В 25,51 17,75 7,76
54 В 23,21 18,01 5,20

Fag. asperulosuni

10 А 49,61 28,08 21,53

Fag. poosum

15 А 19,90 14,09 5,81
33 А 20,02 14,70 5,32

ной, молекулярной влагоемкости оказалась почти равной фактиче
скому запасу влаги, а в некоторых случаях даже превышает его, т. е. 
имеющийся запас влаги растениям недоступен. В почвенном же гор. 
В папоротникового букняка и в других типах букового леса (гор. А) 
остается некоторый излишек влаги, доступный растениям.

Невольно возникает вопрос: почему же папоротник в этот пе
риод остается живым? Это объясняется тем, что папоротник, хотя 
н имеет корневища, залегающие в гор. Л, но многочисленные моч
коватые корни его в значительной своей массе проникают в следу
ющий горизонт почвы В. где водный режим вполне благоприятный. 
Нежные же всходы бука и тем более ильма имеют в первые меся
цы жизни слишком слабо развитые корни, проникающие в гор. В 
лишь в незначительной мере или вовсе его недостигающие.

По этой же причине взрослые деревья, имеющие более глубо
кое расположение корней, чувствуют себя прекрасно н могут иметь 
высокий бонитет.

Теперь также становится понятным, почему древесный подрост 
мы встречаем исключительно по повышениям микрорельефа—на глы
бах опрокинутых ветром деревьев: обнаженный второй или третий 
горизонт почвы имеет совершенно иные свойства, благоприятные для 
развития всходов.

Интересно также привести данные хода содержания влаги на 
определенных глубинах, по всему почвенному профилю, в отдель
ные сроки в типе леса Fag. dryopterosum и для сравнения в типе ле
са Fag. asperulosum.

Наблюдения были проведены нами в 1943 г. когда была замечена 
почти 100% гибель всходов в папоротниковом букняке (август ме
сяц). Образцы почвы для определения влажности брались в Кировакан- 
ской лесной даче. После взятия образцов с разных глубин в плот-
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но закрывающиеся цилиндры объемом в 200 куб. см (в 2-х повтори՛ 
стях) скважины засыпались. Последующие скважины закладывались 
на расстоянии 1 метра от предшествующей.

В таблице 3 приведены показатели содержания влаги на раз 
личных глубинах в определенные сроки для двух типов буковое 
леса.

Таблица 3

Глубина 
от по
верх։։, 
почты

Fag.- dryoptcrosum Fag. asperuiosum
Влажн. в % от сух. вещ. Макс, мо- 

лек влаго- 
см. а <70 от 
сух. вещ.

Влажя. в % от сух. вещ. Максим, 
модск, 
пл.
сух. ВСЩ.

12. VI 25. VI 19.V1I 5.V11I 12 VI 25 .VI 19.V1I 6.VIII

0,4 50,81 37,38 41,86 12,15 25,18 66,10 — 70,20 39,10 7.10
8-12 46,51 34,62 28,47 13,00 — 60,20 — 46,14 39,12 —

16-20 37,52 28,63 27,00 — — — — — — —
31-35 23,70 20,88 24,75 20,50 17,86 27,00 — 28,40 25,14 18,67
46-50 17,78 13,94 14,35 15,28 13,97 24,10 — 21,60 23,01 22,39
65—70 12,94 — 13,11 — —. 23,70 — 22,40 23,18 —
75-80 11,20 — 13,51 — — 23,00 — — — —

Из таблицы 3 следует, что: I. Иссушение верхнего горизонта 
почвы в типе леса Fag. dryopterosum протекает значительно интен
сивнее, нежели в типе F. asperuiosum, что объясняется особенно
стями физических свойств этих почв.

2. Наличный запас влаги в папоротниковом букняке может спус 
кат вся даже значительно ниже величины максимальной молекулярной 
влагоемкости.

Как показали наши исследования» в очень дождливый 1944 г. 
запас влаги в почвенном горизонте А папоротникового букняка ни
же 36,0% не спускался (4/IX.) К сожалению, в 1944г. в этом лесном 
урочище совершенно не были плодоношения бука и, следовательно, 
проследить поведение всходов бука не удалось. Не исключена возмож
ность, что в отдельные благоприятные годы всходы частично могут 
выжить

Разбирая особенности почв папоротниковой бучины, нельзя 
обойти молчанием роль папоротников в их почвообразовательном 
процессе Все особенности почвенного гор. А в сущности обязаны 
жизнедеятельности папоротников. Остановимся вкратце на этом во
просе. По данным Г. Д. Ярошенко [б], папоротниковая бучина про
исходит из типа леса Fag. impatiosum после интенсивных выборочных 
рубок в последнем.

Развивающийся папоротник достигает степени покрытия 0,4֊ 
0,7. Почва на глубине 8—12 с. к сильно пронизана горизонтальными 
толстыми корневищами папоротников, достигающими в диаметре 
5—6 см.
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Благодаря росту верхушечной почки, корневище прокладывает 
себ ход, задняя же часть корневища ежегодно отмирает на протя
жении 3— бгл и отгнивает. В результате разрушения задней части 
корневища, осыпающаяся почва засыпает эго пространство.

Этот процесс может быть сравнен с деятельностью землероев. 
Ежегодно, в общей сложности, отмирает значительный объем корне- 
вищ и, следовательно, большой объем почвы находится в смещении. 
Вот почейу в папоротниковом букияке мы никогда не замечаем мощ
ной лесной подстилки, тогда как, казалось бы, в таких затененных, 
прохладных местах должна бы скопляться мощная подстилка, анало
гично другим типам букового леса на затененных склонах.

Таки образом, благодаря жизнедеятельности папоротников, 
образующаяся на поверхности подстилка, от ежегодно отмирающей 
массы лнсчьев папоротников, древесной листвы и пр., постепенно, 
непрерывно смешивается с почвенным горизонтом, вследствие обра
зующихся пустот на некоторой глубине.

Принимая во внимание это обстоятельство, фактическая нека- 
пиллярная скважность и, следовательно, аэрация, в среднем будет 
значительно выше той цифры, которую мы получили в результате 
наших анализов, г. к. при взятии почвенных образцов и вбивании 
цилиндров в почву, эти большие пустоты от отмерших корневищ 
могли бы засыпаться, поэтому при взятии образцов почв мы избега
ли таких случаев, и многие образцы браковали.

Обобщая наши исследования можно сделать следующий вывод:
Мощный почвенный горизонт А (до 14 —18 си) в типе леса На£. 

|куор1сго8йш в силу особенностей своих физических свойств: сильная 
водопроницаемость, повышенная аэрация и низкая капиллярность, нз- 
ча чего понижена подача влаги из нижних горизонтов почвы, бы
стро высыхает я доводит запас влаги до уровня мертвого запаса, 
недоступного древесным всходам, удерживаемый силами адсорбции, 
силами коллоидных веществ и пр., причем этот недоступный запас 
влаги очень высокий —до 29,87%- Следовательно гибель всходов не
обходимо объяснить физиологической сухостью верхнего горизонта 
□очвы.

На основании проведенных исследований, вскрывающих причи
ны гибели исходов в папоротниковой бучине, можно применить мери 
для воспособленпя естественному лесовозобновлению. Для этой це
ли мы провели следующий опыт:

В 19-13г. в папоротниковом букияке полнотой 0,5 в урочище 
еШннговори-Гала1* Кироваканской десной дачи были заложены опыт
ные площадки, на которых велся учет возобновления.

Площадка № 1 Площадь 7,5кем. Оставлена в качестве конт
роля.

Площадка № 2. Площадь в 6,0 кв м. Здесь был выкорчеван 
и удален весь папоротниковый покров и оставлены лишь мелкие ред- 

[ кие травы 2-го яруса.
। Иэвесшя 1П, № 7-37
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Площадка № 3. Площадь 7,5 кем был удален весь папорот
никовый покров и верхний слой почвы толщиною в 10гж. Затем по
верхность почвы была прикрыта гонким слоем (примерно 1 см) лес
ной подстилки.

В апреле на всех трех площадках были высеяны семена бука 
(хранимые во влажном песке под снегом). В конце мая, начале июпн 
были получены всходы бука и ильма, последний появился от са
мосева.

Результаты отпада всходов по отдельным срокам приведены п 
таблице 4.

Таблица •/

Месяц и 
число про

вел, на блюд.

Площадка (контр): Площадка № 2 Площадка № 3

бук ильм бук ильм бук ильм

15.V1 26 5 22 — 19 2
20. VII 24 4 21 — 19 2

4ЛХ 2 — — — 11 2

Из таблицы 4 видно, что на площадке № I н № 2 наблюдалас 
почти полная гибель всходов, тогда как на площадке № 3, где был 
удален и верхний почвенный слой, сохранилось более полови։ 
всходов бука.

Таким образом, по предварительным данным, снятие 10 с.« верх
него слоя почвы дало положительный результат.

В дальнейшем необходимо поставить опыт в более широком 
масштабе и с расчетом исключительно на естественное обсеменение. 
Невидимому, наиболее положительный результат даст снятие верх
него слоя почвы полосами шириною в 1расположенными по гори
зонтали склона с интервалами в 1,0—2,0 метра.
Ботанический Сад Академии Наук Арм ССР.

Кировакаяское отделение Поступило 18 V 1950
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IL Մ Փ fl Փ fl Ի 1Г

Զարխոտային հաճարի անտառր (ԲՅ^ՇԽրՈ Ճ^ՕթէՇրՕՏԱւՈ/» '•['ը ղրա- 
•թւմ է Հայկական ԱՍՌ հաճարի անտառների ատ րած ութ յան մինչև 
20^'^-ր, բնորոշվում է բնական ան ու աստնորոդման դրեթե լիակատար բա֊ 
յակայւս թ յամբ, որը թույլ չի աալիռ նորմալ կերպով չահադործել 
անւոսրորւ

Հետո/զոաո։ թյուններր դույց են տվել, որ երևան եկած ծիլերի ոչրն- 
չա/յոէմր բա ր ա տ ր վ ու մ I; '•••ղի ֆիզիոլոգիական հո բութ յամ բ, որր հողի 
Ա հորիզոնականի չորանալու հետևանքով *քրսւ է հասնում ամաովա երկ
րորդ չոր կեսին (բնորոշվում Հ ի/իսւ/ւ ջրա թ ափան ցութ յա մ ր, բարձրազած 
ւււերազիայով, լյածր կա պի լա րու թ յա մ ր, որի պատճաոոկ իջած կ ջր ի մա
տակարարումը ստորին հորիզոններիս), մի"էւչև իւսնավսւթյան պաչարր 
բույսերին չհասնելու մեոյալ մակարդակը, որը սլահւքու մ Լ ադսորրւյիայի 
ոճերով) կոլոիզային նյութերի բարձր ււլարա նս/կությամբ և է"յէն1 ըն ղ 
սրոէմ խո^/ավության այդ անմատչելի սլաչարր չոր հոդային նյութերիդ 
չա/ո բարձր է' մինչև 29,87 0 օւ
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