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ИЗ-ПОД ВОД ОЗЕРА СЕВАН

В наших предыдущих сообщениях были изложены результаты обле
сения севанских грунтов и культивирования на них сосны, как наиболее 
перспективной для указа,иных грунтов [6, 7, 13]. В этой работе излагают
ся сравнительные данные о плодоношении и естественном возобновлении 
сохранившихся насаждений сосны посадки 1951 г.

Сосновые культуры на различных участках образовали изрежен-ные 
насаждения, из которых наибольшими являются Норадузский и Цови- 
нарский массивы, где местами деревья сомкнулись, образовав полноцен
ные насаждения. Травяной покров при густом стоянии деревьев отсут
ствует. В рединах травяное покрытие составляет 40—80% с преобла
данием Agropyron repens, Lactuca tatarica. Artemisia scoparia. A. absin- 
hium, Achillea micrantha. Показатели роста деревьев сосны на раз

личных типах севанских почвогрунтов, а также лесорастительные 
условия были охарактеризованы ранее [4].

В 1963—1965 гг. нами велись некоторые наблюдения за плодоноше
нием и естественным возобновлением сосны обыкновенной в Норадуз- 
ско.м, отчасти Мартунинском и Цовинарском лесничествах. Параллельно 
учитывалось плодоношение одновозрастных деревьев, произрастающих 
в орошаемых условиях Ереванского ботанического сада. Выяснилось, что 
деревья, произрастающие в крайне неблагоприятных почвенных условиях 
Иорадуза, начали плодоносить в возрасте 8—9 лет, в то время как на 
Мартунинском и Цовинарском участках, где лесорастительные условия 
сравнительно лучше, сосна вступает в пору плодоношения несколько 
позже, в возрасте И —12 лет. В Ереванском ботаническом саду на окуль
туренных почвах она начинает плодоносить еще позже, в возрасте 15— 
18 лет. Предварительные данные о качестве семян сосны обыкновенной 
приведены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что в Ереванском ботаническом саду шишки круп
нее и тяжелее, абсолютный вес семян и их выход выше по сравнению с 
аналогичными показателями для деревьев, произрастающих на донных 
грунтах Норадузского побережья: всхожесть же семян здесь выше на 
12%. Почему и можно сделать предварительное заключение о том, что 
на бедных сухих почвогрунтах Севана сосна вступает в пору плодоноше
ния несколько раньше, чем на окультуренных поливных почвах. На поч
вогрунтах Цовинарского участка, где лесорастительные условия несрав-
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Показатели плодоношения сосны обыкновенной, произрастающей
Табл иц а 1

Норадузское побе
режье (донные 
грунты)

Ереванский ботаниче
ский сад (поливная 

культура)

61,0

48,0

пенно лучше, сосна также начинает плодоносить позже, чем на Нора-՛ 
дузском участке.

Лет семян на севанских грунтах происходит в третьей декаде апреля 
и заканчивается в конце первой декады мая. Всходы самосева появля
ются в конце мая и первой декаде июня.

Предварительные наблюдения на .модельных деревьях показали
значительную разнородность их признаков — длины хвои, охвоенности,. 
продолжительности жизни хвой, формы кроны и т. д. Замечено, что с 
увеличением урожая шишек продолжительность жизни хвои уменьшает
ся, что резко ослабляет рост и охвоенность побегов.

Рост деревьев, ежегодно обильно плодоносящих (в среднем. 650 ши-
шек в год) и слабо плодоносящих

Рис. 1. Рост деревьев сосны в зависи
мости от обилия плодоношения, 

слабо плодоносящие,
-----------------обильно плодоносящие.

(в среднем 40 шишек в год), показан 
на рис. 1. Кривые хода роста пока
зывают, что с первого же года жиз
ни обильно плодоносящие деревья 
уступают в росте малоплодонося- 
щим, т. е. угнетенные в росте де
ревья раньше вступают в пору пло
доношения.

При учете естественного возоб
новления в насаждениях посадки 
1951 г. выявлен обильный самосев 
1—4-летнего возраста. Преобладает 
самосев трехлетнего возраста, что 
объясняется благоприятными метео
рологическими условиями 1963 г. 
(около 800 мм осадков вместо 350; 
м.м).

Приуроченность массового возобновления сосны к влажным годам 
отмечают А. М. Якшина ,и А. Г. Гаель [16] и А. М. Якшина [17] на Нарыв- 
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еких бугристых песках Заволжья. На связь самосева сосны с метеоро
логическими условиями указывал также М. Д. Антипов [1]. Он наблю
дал, что на песках Камышина в сухие годы погибают не только всходы 
данного года, но и самосев прошлых лет.

В Норадузском массиве нами производился количественный и ка
чественный учет возобновления в насаждениях различной густоты. Под
считывалось количество всходов на пробных площадях размером 
100x1 = 100 м2 в трех повторностях (табл. 2).

1 а б л и ц з 2
Возобновление сосны обыкновенной в зависимости от густоты древостоя

Густота 
насаждения

Ко
ли

че
ст

во
 

де
ре

вь
ев

 на
1 га

пРаспределение самосева по возрасту в тыс. шт. 
на га (среднее из 3 повторностей) Всего 

возобновле
ния в тыс. 
шт. на 1 га

1-летние 2-летние 3-летние 4-летние

Редкое 812 10,76 8,91 5,02 2,31 27,00
Среднее 3226 28,70 12,85 2,09 2,05 49,50
Густое 6131 158,00 9,50 — 167,50

Наибольшее количество самосева (167,5 тыс. шт. на 1 га) наблюда
ется в густых насаждениях, однако в дальнейшем двухлеток остается 
очень мало, а самосев 3—4-летнего возраста отсутствует.

При редком стоянии деревьев общее количество самосева в 1,8 раза 
меньше, чем при среднем и 6,1 раза меньше, чем при густом стоянии. Зато 
в средних и редких древостоях со
храняются 3- и 4-летние сеянцы. Та
ким образом, хотя наибольшее ко
личество самосева появляется в гу
стых насаждениях, благонадежный 
подрост образуется только при сред
нем и особенно при редком стоянии 
деревьев.

Под отдельно стоящими соснами 
самосев встречается только под се
верной и восточной частями кроны 
(рис. 2), причем по мере удаления 
от ствола материнского дерева ко
личество сеянцев уменьшается, а 
бл а г он ад еж н ость у в сличив а етс я. 
Аналогичное явление наблюдается 
в насаждениях средней густоты, где 
встречаются единичные всходы низ- 
к и благонадежности и под запад-

® ОДНОЛЕТКА
0 ДВУХЛЕТКА 
Д ТРЕХЛЕТКА 
ф ЧЕТЫРЕХЛЕТКА

; ПРОЕКЦИЯ 
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СТВОЛ МАТЕРИН
СКОГО .ДЕРЕВА

Рис. 2. Распределение самосева сосны 
под отдельно стоящими деревьями.

ной и юго-западной частями кроны. Таким образом, возобновле
ние как у отдельно стоящих деревьев, так и в насаждениях ере՛;- 
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ней густоты происходит на тех " участках, где материнские де
ревья создают полуденную тень. Палящие лучи полуденного солнца, 
под южной и западной частями кроны сильно нагревают и иссушают 
почвогрунты, что ведет к гибели молодых неокрепших всходов. В. П. Ло
хов [5], исследуя возобновление сосны в ленточных борах Алтайского 
края, также отмечает приуроченность подростка к более затененным 
местам. О. В. Шахова [15] также заметила улучшение состояния подро
ста сосны по мере удаления от материнского дерева на песках среднего 
и нижнего Дона. Однако по данным этого автора наилучшее развитие 
подроста наблюдается не только на северной, но и на западной стороне- 
от материнских деревьев.

Естественному возобновлению сосны в массиве Норадузского лесни
чества в некоторой степени способствовала травяная растительность, ко
торая здесь имеет следующий состав: A'elilotus officinalis, М. albus 
(редко) Agropyron repens, Bromus inermis, Rumex acetosa, Artemisia 
absinthium, Lactuca serrioia, Taraxacum officinalis.

На поверхности голых песков температура в середине лета часто 
доходит до 68°С, в то время как на участках с травяным покровом она. 
не превышает 30—40°С, причем влажность почвогрунтов здесь несколь
ко больше, чем на оголенных песках. Такие травянистые растения, как
Melilotus officinalis, Rumex acetosa, Lactuca serrioia благодаря своей 
глубокопроникающей стержневой корневой системе используют влагу 
глубокой ежащих слоев, не конкурируя с корневой системой молодых 
сеянцев сосны. Надземная масса этих трав выполняет роль мульчи, за
щищающей почвогрунты от потерь влаги, а молодые всходы сосны от
палящих лучей солнца, создавая

Рис. 3. Развитие однолетних и двухлетних 
сеянцев сосны при разной густоте дре
востоя. I—редкое стояние, И— средняя 

густота, Ш— густое насаждение.

сравнительно благоприятные условия 
для возобновления сосны.

Однако этого нельзя сказать об 
участках, где в травяном покрове 
преобладают А§горугит герепэ и 
Вготиэ теплив, которые своей силь
но разветвленной поверхностной 
корневой системой иссушают верх
ний слой почвогрунтов. Положи
тельное влияние травяного покрова 
на возобновление и культуру сосны 
в условиях песчаных территорий 
южных засушливых районов СССР 
отмечают также А. С. Хайло [12], 
А. М. Якшина [17]. К такому заклю
чению пришли и мы [14] при разве
дении сосны на '.севанских песках.

Сеянцы 1—2-летнего возраста, растущие при густом, среднем и 
редком стоянии деревьев, показаны на рис. 3. Как видим, в густом древо
стое (Ш) сеянцы мелкие, имеют слабую корневую систему. Размеры 
однолеток и двухлеток почти одинаковые, хвоя бывает желто-зеленая..
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С уменьшением густоты древостоя состояние подроста улучшается (II— 
Г). Различия з развитии всходов вызваны в основном разной интенсив
ностью освещения под кронами деревьев.

Влиянию света на возобновление, рост и развитие подроста посвя
щены многочисленные работы. Одни авторы—В. Г. Карпов [2], Л. П. 
Рысин [10] и др. основным фактором угнетения подроста сосны считают 
недостаток света. Другие—Фрике [11], М. А. Якшина и А. Г. Гаель [161, 
А. О. Рейнвальд [9], наоборот, фактором, вызывающим֊ угнетение под
роста, считают недостаток влаги, вызванный иссушением почвы корне
вой системой материнских деревьев.

Г. Ф. Морозов [8] пишет, что в различных географических районах 
отрицательное влияние на численность и рост подроста оказывают раз
личные факторы: в одном случае недостаток света, в другом—влаги.

Для выяснения влияния светового фактора в условиях песчаных от
ложений Норадузского побережья, нами весной 1964 г. удалялись ниж
ние ветки материнских деревьев в насаждениях разной густоты. До уда
ления нижних ветвей под кроной имелись только однолетки и единично 
угнетенные двухлетки, тогда как вне кроны встречался обильный благо
надежный самосев 1—4-летнего возраста. Через некоторое время после 
удаления веток, отходящих от комля, была отмечена массовая гибель 
всходов, вызванная, очевидно, усилением освещения и высыханием грун
та. Оставшиеся под пологом всходы приобрели темно-зеленую окраску л 
благополучно перезимовали, тогда как всходы, находящиеся под кон
трольными деревьями, почти полностью погибли. Следует отметить, что 
состояние оставшихся всходов под опытными деревьями улучшается по 
мере удаления от ствола. На второй год после удаления ветвей под кро
ной опытных деревьев наблюдалось массовое появление всходов сосны. 
В конце вегетации следующего года сохранившиеся старые сеянцы под 
опытными деревьями мало отличались от появившихся всходов в росте, 
и лишь вертикальный корешок у двухлетних сеянцев՛ несколько удли
нялся.

Таблица 3

лн
ых До обрезки, 1964 г. После обрезки, 1965 г.

:= *

Густота 
стояния

еоО- \О Общее количество самосе- Общее количество самосе- ш
ип

 
ую

ш
 

эл
ет

ва тыс. шт. на га ва тыс. шт. на га ” =деревьев о
О СО
3 £>֊. 1-летние 2-летние итого 1-летние 2-летние 3-летние

с “

Редкое 1 12 11 23 8 10 18 83,3
9 11 9 30 6 9 15 81.8
3 13 5 18 6 9,5 15,5 73,0

Среднее 1 29 18 47 22 21 43 72,4
2 22 20 42 21 19 40 86,3
3 31 25 56 27 29 56 93,5

Гхстое I 117 17 134 112 32 144 27,3
2 103 15 118 101 29 130 28,1
3 128 17 145 105 39 144 30,4-
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Данные опыта по осветлению (табл. 3) показывают, что лучший ре
зультат получается при удалении трех нижних мутовок в насаждениях 
средней густоты, где некоторое увеличение количества света способству
ет более нормальному развитию молодых сеянцев.

Исследованиями Л. П. Рысина [10] установлено, что под полог де
ревьев проникает 2—4% освещенности, что недостаточно для роста всхо
дов светолюбивых пород. Недостаток света, вызывая слабое развитие 
корневой системы (рис. 3) и ослабление растений, в целом приводит их 
к гибели. Кроме того, материнские деревья своей мощной корневой си
стемой расходуют почвенную влагу верхних горизонтов, а молодые всхо
ды, не имея возможности использовать влагу глубинных слоев, попада
ют в неблагоприятные условия. В. Г. Карпов [2, 3]. также отмечает, что 
малое количество подроста клена и сосны непосредственно под пологом 
тесно связано с недостатком света, вследствие чего подрост образует 
слабую корневую систему, неспособную максимально использовать поч
венную влагу.

В условия?; песчаных почвогрунтов Севана приуроченность сосново
го подроста к более затененным кронами микроучасткам, а также повы-

Рлс. 4. Развитие трехлетних сеянцев сосны 
на различном отдалении от материнского 
дерева. 1— у проекции кроны, II— на рас
стоянии 1 м от проекции кроны, Ш — на 

расстоянии 2 м от проекции кроны.

шение благонадежности подроста по мере удаления от материнских де
ревьев (рис. 4) связано в основном с увлажненностью грунта. Влияние 
.этого фактора особенно проявляется вследствие высокой водопрони- 
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ыаемости песчаных отложений и низкого залегания уровня грунтовых 
вод (более 16 м).

Весной, когда почвогрунты влажны, наблюдается обилие самосева 
сосны как под кроной, так и в отдалении от нее. Однако в начале лета 
с усыханием верхнего слоя происходит массовая гибель всходов, кото
вая наиболее сильно проявляется под кроной, в зоне максимального 
распространения корней материнских деревьев и на участках сильно за
росших травянистой растительностью, с преобладанием компонентов, 
имеющих поверхностную корневую систему.

Гибель всходов в первой половине лета под пологом и на участках 
с сомкнутым травяным покровом, когда сосна нуждается еще в прите- 
нении, следует объяснить конкурирующей деятельностью корневой си
стемы взрослых деревьев и травянистой растительности, максимально 
использующей запас влаги с поверхностных слоев. Наибольший выпад 
всходов наблюдается под сильно освещенными частями материнских де
ревьев, ибо, помимо света и почвенной влаги, решающую роль здесь 
играет также тепловой режим. На открытых площадях причиной гибели 
всходов является повышенная температура поверхности песков, обжи
гающая нежные всходы сосны.

Исследование влажности почвогрунтов под северной и южной ча
стями кроны материнских деревьев (рис. 5) показывает различие содер-

Рис. 5. Влажность почвогрунтов на расстоянии 1 м от 
проекции кроны у северной и южной части дерева.

екания влаги в верхнем 20 см слое. Так, например, у северной части на 
расстоянии 1 м от проекции кроны влажность слоя 0—5 см в пять раз 
больше, чем в том же слое у южной части кроны. В слое 5—10 см вдвое, 
а в слое 10—20 см влажность выше в 1,7 раза. В более глубоких гори
зонтах различие во влажности сглаживается.

Итак, гибель самосева под кроной происходит в первую очередь от 
?;едостатка света, проникающего сквозь полог материнских деревьев. 
Вне кроны гибель сеянцев сосны происходит под воздействием как силь
ного освещения, так и конкурирующей деятельности корней взрослых

“■ алогический журнал Армении, XX, Лб 6—5
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деревьев и травянистой растительности,, обладающей поверхностной кор
невой системой. С другой стороны, материнские деревья, притеняя ка
кую-то часть земли от полуденных лучей солнца, создают благоприятные- 
условия для роста и развития молодняка.

Исследование корневых систем показало, что однолетние сеянцы, 
расположенные непосредственно под кроной деревьев, образуют корот
кий вертикальный корневой тяж без боковых ответвлений (рис. 3). Дли
на корня не превышает 10 см. Пробивая подстилку на глубине 5—6 см, 
корень зачастую искривляется и идет горизонтально, между подстилкой 
и почвогрунтом. Сеянцы, не получая достаточного света под кроной, по
гибают. Однолетние сеянцы, находящиеся вне проекции кроны, во вто
рую половину лета образуют тонкие, короткие боковые корневые ветвле
ния — будущие горизонтальные корни. Длина главного корня здесь до
ходит до 13—15 см. На второй и последующие годы рост как подземных, 
так и надземных частей протекает вполне нормально. Формируется стер
жневой корень с хорошо развитым боковым ветвлением. У четырехлет
ней сосны длина вертикального корня достигает 30—40 см, т. е. он до
стигает более увлажненных слоев. При этом, на тех почвогрунтах, где 
микориза хорошо развита, общая длина и расчлененность горизонталь
ных корней меньше, чем на крупнопесчаных отложениях, где развитие 
микоризы слабое.

Выводы

1. В неблагоприятных условиях произрастания, какими являются 
обнаженные озерные отложения Норадузского побережья оз. Севан,, 
сосна раньше вступает в пору плодоношения, чем на .иловатых песчаных, 
отложениях (Цовинарский участок). В насаждениях сосны обыкновен
ной, заложенных в 1951 г., существует естественное возобновление 1— 
4-летнего возраста. Вследствие отрицательного влияния сильного осве
щения и недостатка влаги в поверхностном слое песчаных грунтов во
зобновление приурочено к более затененным микроучасткам.

Однако сильное затенение также отрицательно сказывается на ро
сте молодняка.

Наилучший рост самосева наблюдается в насаждениях средней гу
стоты и при редком стоянии деревьев, под северной и восточной частями 
кроны, где всходы защищены от целящих лучей солнца.

2. Взрослые деревья своими корнями иссушают верхний слой грун
та, тем самым препятствуя нормальному развитию подроста, а поэтому՝ 
благонадежность последнего увеличивается по мере удаления от мате
ринского дерева. Таким образом, взрослые деревья, с одной стороны, 
препятствуют развитию подроста, с другой,— защищают՜ его от сильного, 
освещения и перегрева,

3. Травянистая растительность слабой сомкнутости выполняет как 
бы роль кулис или зеленой мульчи, оберегая нежные всходы от. ожогов,. 
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а поверхностный слой почвогрунтов, от потерь влаги на (испарение. Эту 
функцию особенно хорошо выполняют травы со стержневыми корнями, 
в частности донник.
Ботанический институт 
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11 մ փ ո Փ ո ւ մ
Հո դված ում համառրւտակի քննության են առնված Սևանա լճի Հ[*եթի9 ա~ 

զատված հոդագրունտնեըում 1951 թվականին ստեղծված սովորական սոճու 
տնկարկների պտղաբերման ու նրանք բնական վերականգնման հարցերը։ 
Մասնավորապես- ուսումնասիրված են սոմու ա՛ճի և պտղաբերմ ան միջև եղած 
կապը, լույսի ազդեցությունը մ ա տ ղաշի զարգացմ ան վրա, մա գրական ու մատ֊ 
ղաշ բույսերի փոխազդեցությունը, ինչպես նաև խոտածածկույթի ազդեցու
թյունը բնական վերականգնման վրա։

Ս ւսումնասիրութ(ուններից հեղինակները հանգել են հետևյալ եզրակացու
թյունն ե ր ին է

1 * Ամման անբարենպաստ պայմաններում, ինչպիսիք հանդիսանում են 
նորադուզի առափնյա մերկացած ավազուտները։ սոճին համեմատաբար վաղ 
է անցնում պտղաբերման, քան այն ծառերը, որոնք աճում են Ծովինարի ավա
զատիղմ ային նստվածքներում։

հԼ Հ?թի& ազատված հողագրունտներում 1951 թվականին ստեղծված սոճու 
տնկարկներում ամենուրեք նկատվում են 1— 4 տարեկան հ ասակի սերմնա
բույսեր, որոնք հողամասերում բաշխված են անհավասարաչափ։ Ւնտեսիվ լու
սավորության և հողի վերին շերտում խոն Արվության անբավարար քանակի բա
ցասական ազդեցության հետևանքով սոճու բնական վերականգնումն ընթացել 
է համեմատաբար ստվերոտ հողակտորներում։ Սակայն ուժեղ ստվերը նույն
պես բացասաբար է ազդել մատղաշ բույսերի ա՜ճման վրա։ Խիտ տնկարկներում 
անբավարար լույսի հետևանքով ամ ենուրեք նկատվում է միամյա սերմնաբույ
սերի մասսայական չորացում: Երկամյա սերմնաբույսեր այստեղ հանդիպում 
են հազվադեպ, սակաւն դրանք իրենց ա՛ճով չեն տարբերվում միամյա բույ
սերից։

/հնական վերականգնման ճանապարհով ստացված սերմնաբույսերի մոտ 
առավել աճ ու զարգացում նկատվում \Է միջին և նոսր խտության տնկարկնե
րում , որտեղ նրանք աճելով սաղարթի հյուսիսային և արևելյան մասերում, 
պաշտպանված են արևի կիզիչ ճառագայթներից։

3. Սոճու մաւր ծառերն իրենց արմատային սիստեմով չորացնելով հողի 
վերին շերտը, խոչընդոտ են հանդիսանում մատղաշ բույսերի նորմալ աճին։ 
Այդ իսկ պատճառով, որքան սերմնաբույսը հեռու է գտնվում մայր ծառից, 
աւնքան լավ է ա՜ճում; Աւսպիսով, մայր ծառերը մի կողմից խանգարում են 
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մատղաշի նորմալ աճին, մյուս կողմից' ստվերացնելով որոջ տարածություն, 
նրանց պաշտ պան ո ւմ են արևի կիզիչ ճառագայթներից:

4. Տնկարկներում թույլ զարգացած կենդանի ծածկոցը որոշ չափով կա
տարում է կուլիսի կամ կանաչ մուչչի դեր' պաշտպանելով սոճու մատղաշ, նուրբ 
բոււսերր այրվելուց, իսկ ավազային հողագբունտնեըի վերին շերտը' խոնավու
թյան գոլորշիացումից: Այդ դերն առանձնապես րսվ են կատարում առանցքա
յին արմատ ունեցող խոտաբույսերը, մասնավորապես, իշառվույտը;
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