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О ЕСТЕСТВЕННОМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДУБА В ЛЕСАХ 
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Аннотация Установлено, что семени՛.՜? возобновление дуба сравнительна 
лучше протекает в верхней горной зоне, чем в нижней. Анализируются 
ход этого процесса в различных тип;. ՛ л-.•;. я причины его ухудшения.

ԱքւՈ1ՈԱ1<յ|:ւԱ Հաստատվեք (է որ կագեր։։ սերմնային վերականգնում ր համԼմա- 
տարար .ավ Լ րնքէ անում i/i/'/’b յեոնային գոտում. րս։ն ներրքէնւսմւ ք՛ննարկվեք 
է՜ է կագնոլ վերականգնմ ահ րնթայյրր ան։ոա-։ք< տարրեր աք-պերո։մ և նրա վա- 
տարման ւգսոոճաո-սերրր

Abstract Խ :< settled that oak ր enrod action on tipper forest border goes 
on much better .h. n on lower ones. The causes changing the oak repro
duction i •; the worse are analysed.
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Естественное возобновление дуба в Армении, по мнению ряда исследо
вателей [3—9, 13 15], протекает неудовлетворительно. Среди причин, 
препятствующих нормальному ходу ы■ ^обновлении. указываются различ
ные факторы: климатические [14, 15] и антропогенные [3—8]. Одна
ко данных о лесовозобновлении в дубравах пока недостаточно. Край
не скудны сведения о ходе возобновления различных видов дуба в ниж
ней и верхней горной зонах в зависимо., тн от типологических и таксаци
онных признаков древостоя.

Цель настоящей работы заключалась в уточнении хода естествен
ного возобновления дуба на нижней и верхней границе распростране
ния лесной растительное ги в Зангезуре (Юго-Восточная Армения), а. 
также выявлении его особенностей в различных типах леса.

.Материалы и методики. Неспело- ани лубовые, дубово-грабовые н дубово-граби»- 
инковие лесные формации Зэнгезура на высотах 800—1200 и 2200—2500 и над УР- 
моря.

В лесу закладывали пробные площалю/размером 50X20 м. из которых вели гео- 

бо;аничеа<ое и таксационное ormc.ain:e древостоя, учет самосева и подроста. В процессе 
работы исследовали отечественные методические руководства [I, 2, 10—12].

Результаты и обсуждение. В нижнем горном поясе Зангезура а 
основном распространены сухие и сложные дубравы с участием дуба 
грузинского (Quercus pefraea ssp. iberica) (Stev.) Krasslln). Площа
ди сухих дубрав в настоящее время сильно сократились, они при
урочены главным образом к склонам малодоступных ущелии (право
бережье р. Мегрн, бассейн р. Цан и др.). В нижиегорьях в результате 
усиленного выпаса скота на значительных территориях они деградиро
вали в кустарниковые заросли фриганоидного типа, а местами—в шиб- 
ляк. В связи с этим лесовозобновление дуба здесь почти полностью 
прекратилось, а имеющийся молодняк потравлен скотом и кустится.
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Наиболее характерна для нижнегорнй Зангезура группа сложных 
дубрав, занимающих полосу от «800 до 1200 .м, реже поднимаясь до 
1400—1500 м. Эта группа делится на три основных типа леса: боярыш
никовая дубрава V бонитета, кизиловая IV бонитета и грабинниковая 
дубрава V бонитета.

Естественное возобновление в различных типах дубрав протекает 
неодинаково (табл. 1). В боярышниковой дубраве (пробная площадка 
№!) общая численность подроста возобновления составляет в среднем 
1340 шт./га. из коих более 40% — дубовый подрост. Однако из лого ко
личества лишь около трети составляют жизнеспособные особи, 52% — 
нежизнеспособные я 18%—поврежденные. Из общего количества под
роста дуба 73% приходится на особи высотой до 0,5 м. а содержание 
крупного подроста (высотой более 1,5 м) составляет всего 13%. причем 
резко сокращается число жизнеспособных особей

В общей массе возобновления число подроста дуба но ступеням 
высоты колеблется от 27 до 47%, т. с. естественное возобновление сопут
ствующих пород в боярышниковой дубраве протекает сравнительно 
лучше.

В кизиловой дубраве (пробная площадка № 2) естественное возоб
новление протекает более интенсивно. Гак, здесь общая численность 
подроста всех пород достигает 4460 шт./га, что в 3,3 раза больше, чем в 
предыдущем типе леса, причем содержание дубового подроста состав
ляет 56%. Но и здесь участие жизнеспособных особей в общей массе 
подроста не превышает 40% (минимум 10%). Почти 60% подроста ду
ба представлено мелкими особями (до 0,5 м), а крупные составляют 
всего 19%.

В грабиннпковой дубраве (пробная площадка № 3) возобновление 
дуба резко ухудшается, хотя и остается на несколько более высоком 
уровне, чем в боярышниковой дубраве Здесь подрост дуба, очевидно, 
испытывает конкурирующее влияние грабинника и ясеня, возобновле
ние которых протекает намного интенсивнее. Так,в этом типе леса в 
пересчете на 1 га имеется 400 мелких, 90 средних и 110 крупных особей 
подроста дуба, а совокупное число подроста грабинника и ясеня боль
ше соответственно в 4.8, 5,2 и 4.4 раза.

Таким образом, и сложных (убравах инжнегорнй Зангезура естест
венное возобновление дуба в первую очередь зависит от типов леса, ко
торые по степени убывания численности дубового подроста можно рас
положить в следующем порядке; кизиловая, грабинниковая, боярышни- 
ковая дубравы.

На верхней границе лесной растительности к Зангезурс в основном 
распространены высокогорные дубравы из ;уба крупнонылышкового 
{Qtiercus macrantheru Fisch; el Мёу.). В типологическом отношении 
здесь выделяются три типа дубрав: разнотравно-злаковые, злако
вые и пшрокотравные. отличающиеся главным образом по увлаж- 
ненности местообитаний. Первые встречаются в основном в сухих мс- 
стообитаинях, а последние—в наиболее влажных, в мостах понижения 
рельефа.
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Табл тит а 1. Естественное птобновленне п сложных дубратмх Зянгсзурп. •и т./га

Количество полроста по ступеням лысели

№ 
п. и. Лоро.՝ л до 0.5 ч (мелкий) 0.5 1.5 м (средний > свыше 1.5 м (крупный) пссго

1 II III IV 1 II III IV 1 II III IV 1 II III IV

1 Луб 120 200 80 400 20 50 10 Ю 10 50 10 70 150 300 100 550
Ясень 150 100 50 310 ко 50 50 ։«о 50 50 50 ГЛ) 250 200 150 600
Яблоня 40 10 1СО 150 к .1 10 23 2 5 10 77 50 20 120 190
Итого 310 310 230 850 10 1 105 70 293 32 105 70 '.4)7 :5о 520 370 1340

2 Луб (?0 300 ООО 1500 100 125 с ОО 525 г.о 125 ЛОЛ 475 750 550 1200 2500
Ясень •<оо 200 100 500 50 50 50 150 50 50 50 150 300 300 200 КОО
Клен 370 200 2(4) 720 70 5') 75 195 50 .’0 75 175 420 300 350 1070
Рябина 16 10 30 50 3 3 10 16 2 2 10 14 20 20 50 90
Итого ИЗО 710 930 2770 223 228 435 886 152 227 435 814 1490 1170 1800 4460

3 Дуб 150 150 100 400 50 ГО 10 90 20 40 110 200 200 200 боо
Грабинник 300 400 200 900 100 50 70 220 1(0 50 80 230 500 5Г0 350 1350
Ясень 500 400 100 1000 100 100 50 250 1(4) 1С0 50 250 7 СО 600 200 1500
Итого 900 950 450 2300 250 180 130 560 250 170 170 590 1400 13С0 750 2450

Примечание. 1-Исндксспособный подрост. II — нежизнеспособный, 111 —поврежденный. IV—суммарное тесло.



В разнотравных дубравах чаще всего встречаются древостои V бо
нитета, полнота которых достигает 0.65. возраст 150—200 лет. В со
ставе древостоя преобладает дуб, к которому примешиваются граб, 
клен, ясень. Травяной покров занимает 50—60% поверхности, высота 
40—50 см.

У верхнего предела леса этот тин обычно сменяется злаковыми дуб
равами, отличающимися преимущественным участием злаков в траво
стое. низким бонитетом (V—Vе), «парковым» характером простран
ственного размещения деревьев.

Разнотравно-злаковые дубравы приурочены к правобережью р. Мег- 
ри и занимают в основном притененные склоны на высоте 2300 2400 м. 
Полнота древостоев 0.4 0,6. возраст 180—200 лег. бонитет IV -V. В их 
составе преобладает луб. которому сопутствуют граб. клен, ясень, а по 
верхней опушке—береза и рябина, Проективное покрытие травяного 
-покрова достигает 80—90 j. а в среднесомкнутых частях древостоя со 
кращается до 40%,

Реже других типов встречаются шнрокотравные дубравы, занима
ющие наиболее увлажненные местообитания на высотах до 2300 м (уро
чища Вагравар, Бугакяр). Древостой IV или V бонитета, средняя пол
нота 0,5—0,6. Травяной покров в отличие от предыдущих типов леса 
характеризуется большой продуктивностью, но видовой состав его ску
ден. Основную массу травостоя составляют широколиственные травы, 
в тем числе элементы субальпийских высокогорий.

Учет естественного возобновления в высокогорных дубравах раз
личных типов нанлучшне показатели выявил в разнотравных дубравах 
(пробная площадка №5). далее в разнотравно-злаковых (№4) и наи
более неудовлетворительные—в широкотравных дубравах (№6). В 
разнотравных дубравах содержание подроста дуба в обшей массе его со
ставляет 44%, разнотравно-злаковых—50%, а широкотравных—всего 
30%. В абсолютном отношении больше всего дубового подроста в разно 
травных дубравах (в среднем 4,5 тыс. шт./га), причем из этого числа 
жизнеспособный подрост составляет только 27% (в том числе 5%֊ круп
ные особи). В разнотравно-злаковых дубравах численность дубового 
подроста сокращается более чем и 2 раза, а в шнрокотравных достигает 
минимума (500 шт./га), причем з последнем случае лишь пятая часть 
его представлена жизнеспособными особями. Очень мало здесь и круп
ных особей (всего 20 шт. на 1 га).

Таким образом, в количественном отношения естественное возоб
новление на верхней границе леса протекает сравнительно лучше, чем 
на нижней. Это в первую очередь обусловлено более сильной расстро- 
еиностью дубрав ннжнегорий, их порослевым характером, низким каче
ством плодов, сильной пораженностью последних вредителями и болез
нями. К этому следует прибавить нерациональную хозяйственную дея
тельность человека (самовольные вырубки, нерегулируемая пастьба, 
сенокошение и т. д.).

На верхней границе леса в Зангсзурс возобновление дуба в настоя
щее время протекает интенсивно, однако носит локальный характер. 
Кроме того, имеющегося в высокогорных дубравах подроста дуба пока
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Габлица 2. Численность подрос га в высокогорных дубравах Зангезура, шт./га

Количество полроста по ступеням высоты

Порядок до 0 5 м (мелкий) 0,5—1,5 м (средний) свыше 1,5 м (крупный) всего

1 11 111 IV 1 11 III IV 1 11 111 IV 1 II 111 IV

4 Дуб 500 400 200 1100 150 200 100 450 150 100 300 5-50 80) 700 600 2100
1 рлб 1250 60Л 300 2150 1000 350 300 1650 500 3.00 400 1200 2750 1250 1000 5000
Ясень 2500 Г5«1 1200 5430 1000 500 20) 1700 500 250 100 850 4000 2500 1500 8000
Итого 4250 2750 1700 8700 2150 1050 600 3800 1150 550 800 2600 7550 4450 3100 15200

"| Луб 600 700 71.0 2000 400 300 900 1600 200 300 400 900 1200 1300 2000 4500
1 паб 2800 2000 2000 6800 юои 1000 500 2500 701 ЮОО ЮОО 2700 4500 4000 3500 12090
Ясень 5000 2700 25(0 10000 2000 ЮОи 1000 4000 юоо 500 500 2000 8000 юоо 4000 16С00
Итого 840) 5200 5200 18800 3400 2300 2400 8100 1900 1800 1<Ю0 5600 13700 8300 9500 32500

6 Луб 40 200 ЮО 340 40 25 25 90 20 25 25 70 100 250 150 590
Клен 100 100 |ЬО 300 5» 50 50 150 50 50 50 150 200 200 200 600
Итого 140 зон 203 640 90 75 75 240 70 гы 75 220 ЗОп 450 350 1100

I— IV—см. примечание, к табл, !.



недостаточно для формирования полноценного и продуктивного дре- 
ностоя.

Таким образом; интенсивность естественного возобновления в дуб
равах на нижйек и верхней границе леса в 3; -иезурс тесно связана с 
типологическим разнообразием насаждений. Этот процесс намного ин
тенсивнее протекает у дуба крупнопыльникового ; верхняя граница ле 
са), чем у дуба грузинского (пнжияя граница леса). Неудовлетворн 
тельное семенное возобновление дуба прежде всего обусловлено силь
ной расстроенностью дубрав, в частности, низким качеством древосто
ев. незначительным числом плодоносящих деревьев, интенсивной по
вреждаемостью желудей вредителями и болезнями Для улучшения 
качества дубрав и активизации лссовозобновнтельных процессов исоб 
ходима разработка комплексной программы лесохозяйственных и лесо
культурных мероприятий с учетом особенностей типов леса, видового и 
таксационного состава древостоев, специфичности лссорастительных 
условии в нижнегорьях и высокогорьях.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АЗОТНЫХ ПОДКОРМОК озимой ПШЕНИЦЫ 
НА МЕЛИОРИРОВАННЫХ СОЛОНЦАХ-СОЛОНЧАКАХ

С М. АРАЗЯН, г. П. ПЕТРОСЯН

Институт почвоведения и агрохимии Госагроирома Армян, -.й ССР, Ереван

Аннотация— Установлено, что в условиях мелиорированных содовых со
лонцов-солончаков Араратской равнины комплексная диагностика мине
рального питания озимой пшеницы приемлема для определения оптималь
ных доз азотных удобрений при ьссенких подкормках.

ււնոտացիա — Լ, որ Արարատյան հարթավայրի մեյիորա ցված ԱՈւյա֊
յին արյուսւ-ալկայի հողերի պայմաններում աշնանացան ցորենի հանրային սնուց
ման 1քոմպ/1րսային դիագնոօտիկան կիրաոէ/ի Լ ա էյ ուր ական պարարսւան յութերի 
«սյտիմալ րանակը որոշեյու համար գարնանային կերակլւմ ան յամանակէ
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