
Зубцы чашечки почти равны трубке. Стебли 10—10 см выс. 
Однолетник ...........................................................G. leiraJiit L.
Венчик 20—30 мм кт., желтый с темно-пурпурным или фиолето
вым пятном на нижней губе; трубка его немного длиннее чашеч
ки или равна ей. Зубцы чашечки короче трубки. Однолетник 
40 — 100 см выс............................................................ G. ареста Mill.
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СЕМЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ БУКА В ЛЕСАХ АРМЕНИИ

Л' .4. ТЕР-ГАЗАРЯН, Р. С. ПЕТРОСЯН 

Инсгигу: ботаники АН ЛрмССР, Ереван

Показано, что максимум лесовозобновления бука нм-.ei место н средне- 
полногпых букьмках на высоте 1200—1400 м, причем в свежих условиях 
произрастания подрос։.։ бука больше, чем и сухих и влажных.

'7'"//? ■՛. Ш/ирчЛ, *{t •,<։/:',uiji/' /чиЪш/ц։ bl(iiiinijnict / tfpt-pXt
Р/’чЪ nc jfnbputLia tintZiH/ilintiiihliirnut HOD—140!) J jw.-J, /'

lorwZ/izli (hitpti up4phni>bt.;tntd Jtumtjnt’l' рЧ/ЪиНцг pizi.-z, /. /uz/V zztz«
at luiiinnil ч/utju lubbt/tnuii

.-.as been ՝li wii iIi.ji -he 0.51 ainounj ot the beech regeneration is 
marked in middle canopy stcciues and middle bonito) oi stands (at al
titude of 120(i 14-0 nt) J'ndej fresh conditions the amount of young 
beech growth .$ higher than undet dry and damp conditions.

Tieia Apxex.uu—<i։in селен/ч/е во.<обвов.1е/<:/'>—։;(:^poa

В научной .нпсрагур.е накоплено достаточно сведений о связи нолоб- 
новления с (акситюннымк показатезямн февостоя [4 — 8, 12. 13. 15 н 

>Ф-1 ^Н|; -зют основание утверждать, чк» естественное семенное воз
обновлен л.՛ ..рсвесных г.::|ю< в конкретны՝ ).'։։чво;[։!о-к.1им;:!ическнх vc- 
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•ловийх существенным образом зависит от лесоводствснцых факторов: 
типа леса, полноты и сомкнутости кроны материнского древостоя, его 
возраста и особенностей горизонтальной и вертикальной структуры 
лесных биогеоценозов.

Пестрота почвенно-климатического комплекса в горных условиях,, 
•обусловленная сильной расчлененностью рельефа ц высотной пояс
ностью растительных сообществ, иомямо формирования многообразных 

■ лесорастительных условий, оказывав։ многогранное влияние на про
цессы лесовозобновления. Изучение этих процессов-в юрах имеет са
мостоятельное значение, поскольку лесная растительность здесь явля
ется мощным фактором сдерживания эрозионных процессов.

• Что касается изучения есгественного возобновления бука в .Арме
нии, то оно особенно, актуально в связи с тем, что отвечает перспектив- 

՝ ним требованиям лесного хозяйства республики и способствует сбере
жению материнских и грудовых затрат, необходимых для создания ис
кусственных насаждений в сл\ чае неудовлетворительного, возобновле
ния леса. Рациональное использование лесных ресурсов,требует свре- 

< временного регулирования естественного возобновления и активизации 
.этого процесса посредством применения .определенного комплекса ле
сохозяйственных мероприятий (рубки, содействие возобновлению и

; др.). Правильный подход к применению этих мероприятий возможен 
лишь на основе шания закономерностей хода естественного возобнов- 

- ления и направленности смен древесных пород в различных леецрасти- 
։ тельных условиях.
•I С ’ / о

Материал и методики. Исследования приводили н: 1984— Р.)'86 гг. в буковых ле
сах Ноекберяпского и БагратЗшДнскбго лесхозов■ АрмСС Р. рйСНо'йЫснных в преде- 

՛ ла\ 1000— 18Ц0 м над ур. м н занимающих более 12 лыс. га. Букйякп этого.региона 
։ю.|СвоеГ։ экологии и тигюдотнихкому разнообразию нагзягтее типичны длк рсгпубли 

. к<< в.цедоц. . ։
В различных ле-Л/риспп единых усложнял были заложено свыше 1()0 пробных 

площадей рахтичнои» размера (I 2 га I и ;бсл-.- ..опадб՛՛.: I -.о ччрубак На проб
ных площадях закладывалн ленточные: (! ХИ) м:1 н нназрачные (10ХЮ м) унтныс 
площадки, на которых проязнодилн подсчет самосева и подроста.., фиксировали вы
соту:. диаметр, возраст и сосюхнис .вс՛ ■ Накшлешы. При лж иозобновдения соблю
дали общепринятые методические гребонаннн [3, 7 1п и др.] Успешность естествен
ного возобновления вы՛ ислйлн по ранге ралрлб .г.•■.иным показателям [11. 12].

Полученные данные об;.гывал.՛ ..агнлп՛. ехп [2, V 4]

Результаты и иб,//;.ч<л.иыс!. Ранее было показано [ 11. что на лесо- 
.. возобновление бука бо.налог влияние оказывает топография местно

сти, в частности, абсолютная высота, женозиция к крутизна склонов.
Наши нселедона1.н.л, проведенные в этом асиекю, также показали, 

-что в различных высотных поясах числсннос։ь подрос։а бука неоди
накова. В чи нности, на высоте 1000-1200 м в букняках. насчитывается 

. от 1630 до 16125 шт. подроста и самосева, на 1 га, что составляет 28 -
^.5% от обшей численности подрос։;.՛ всех дор՛՛ . В зпнюнмрстн от 
многочисленных факторов лесоводе (ненцого и тело графически։ л харак- 

. тера число самосева в бткняках нзрьярхе. в пределах 9—50%, а том
числе подроста высотой дс֊ 0,5 м—Н—50°0, 0.5—1.0 м—3—28%, 1— 
2м—9—25%. 2- 3 м—21 —25% от общего числа подроста бута Ха 
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рактерио, что самосев присутствовал па всех пробных площадках, .1 
более взрослый подрост, относящийся к тон или пион категории круп
ное ги. отсутствовал в среднем на 20% учетных площадок. Число по
врежденных । сухих особей не превышало 10% от общего числа под
роста.

На высоте 1200—1400 м численность подроста бука колеблется з 
пределах 1140 27500 шт/га, что составляет 47—100% совокупной чк«- 
ленности самосева и подроста всех пород. Таким образом, в этом по
ясе варьирование числа подроста бука почти вдвое выше, чем в преды
дущем высотном иоясс. Число всходов достигает 10 -63% от общей 
суммы возобновления бука, а подроста с высотой до 0.5 м, 0,5—1,0 м, 
1-2 м и 2 -3 м соответственно 10—43, 5—40. 10—39 и 5—40%. Отме
ченное явление «выпадения» подроста отдельных категорий крупности 
отмечается и здесь, хотя частота этого явления сравнительно ниже (до 
Ю%).

В пределах 1400 1600 м возобновление бука ухудшается и колеб
лется от 810 до 1250 шт/га, что составляет 67 83% От общего числя 
подроста всех пород. Причем из этого числа на самосев приходите» 
22—23%, на подрост с высотой 0,5—1.0 м—9—18%, 1—2 м—19 50$ 
и 2—3 ,м 4 50%. Следует отметить, что на учетных площадках з 
половине случаев буковый подрост высотой I -3 м отсутствовал, а 
в трети—отсутствовал самосев.

На высоте 1600—1800 м бук в качественном отношении возобнов
ляется еще хуже. В 90% случаев на учетных площадках отсутствовй 
подрост высотой 0.5 .м и больше. Количество самосева и подроста вы
сотой до 0,5 м в совокупности нс превышало 2,5 гыс. шт.га.

Таким образом, наиболее успешное возобновление бука пронсхО’ 
лиг в высотном диапазоне 1200—1400 м. па других высотах интенсив
ность этого процесса резко падает и в поясе 1600—1800 м сводится к 
минимуму.

Другим нс менее важным показателем, определяющим успешность 
естественного возобновления бука, является полнота древостоя, кото
рая обусловливает структурные и биометрические особенности де
ревьев.

Исследовании, проведенные в этом аспекте, показали (табл. 1), 
что наиболее успешно лесовозобновление бука протекает в средне- 
полистных бучииах. Однако здесь проявляется влияние типа лесорас- 
тительны.х условий (сухом, свежий, влажный). Если в свежих усло
виях общую численность букового подроста в срсднеполнотных древо
стоях Принять за 100%. то в сухих оно сокращается до 40%. а во влаж
ных к» 30%. При изменении полноты возобновление бука ухудшает-] 
ся. При этом в свежих и влажных условиях в древостоях с высокой 
полнотой подроста бука больше, чем с низкой (соответственно на 4 к 
43%), а в сухих условиях, наоборот, бук лучше возобновляется (на 
26%) при малой полноте материнского древостоя.

Сопоставляя численность букового подроста в древостоях разной 
полноты, можно заметить, что темп ухудшения лесовозобновления наи
более высок во влажных лесорастктел։.вых условиях (в 3.7 7.7 раза
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Таблица I. Численность букового подроста н различных условиях произрастании 
тв зависимости от полноты древостоя.

Показатели

.Условия произрастании

Сухие Свежие Влажные

1 II 111 1 II 111 1 II III

X. тыс. пгт,-а 3,81 5.16 2.83 5 94 12.71 6.19 1.02 3.81 0.37
з, тыс. шт/га о. isi 0.492 0-122 0 622 2.401 0.514 0.051 0.286 0.03
V. % 4.8 8.1 4 3 10.5 18.9 8.3 5.0 7.2 4.8
ДХ, тыс. шт/га 0.111 0.182 0.093 0.071 0.244 0.133 0.021 0.113 0.032
Р. % 2.9 3.5 3.2 1.2 1.9 2.1 2.0 2.9 5.3
В 11-21 21-34 9 — 16 20-31 28 62 18—33 2-3 4-9 1-2

Примечание: 1— полнота до 0,5; 11—0,5—0.7; III—свыше 0,7, X—среднее число 
•полроегг, о— среднеквадратические отклонение. V коэффициент вариации. ДХ—пре
дельная ошибка средней. Р—точность опыта, В—успешность естественного возоб
новления к относительных единицах.

против максимума). А в сухих и свежих условиях сокращение числен
ности возобновления параллельно изменению полноты древостоя про
текает не столь интенсивно (в 1,4—2,2 раза).

Обращает на себя внимание тот факт, что вариабельность числен 
нрети подроста в свежих условиях произрастания в среднем вдвое 
больше, чем в сухих и влажных. Это говорит о том. что в сравнитель
но благоприятных условиях произрастания численность подроста ко
леблется в более широком диапазоне, а в худших .местообитаниях она 
•стабильнее.

Существенное влияние на возобновление бука оказывает также 
бонитет древостоя. Как видно из приведенных данных (табл. 2). мак 
Таблица 2. Численность букового подроста в различных условиях произрастания 
« зависимости от бонитета древостоя.

Показатели

Условия произрастания

Сухие Свежие Влажные

II III 1 11 111 1 II Ш

X. тыс. шт;Та 3.32 2.93 9.17 10.46 8.44 3.31 2.11 О 92
s. тыс. шт;га 0.279 0.219 1.567 1.391 0.852 0.195 0.144 0.003
V. % 8.4 7.5 17.5 13.3 10.1 3.6 6.7 4.9
ДХ. тыс. шт га 0.141 0.092 0.352 0.594 0.443 0.111 0.072 0 012
Р. % 4.0 3.0 4 0 6.0 5.0 3.0 4 0 10.0
R 11-25

Смотри примечание

10֊ 20

к табл

21 -38

1

29-55 18 33 2-3 1-2 1-2



симум подроста сконцентрирован в среднебоннтетных свежих букня- 
ках. При этом в сухих и влажных условиях произрастания влияние 
бонитета насаждений на возобновление намного значительнее, чем в 
свежих. Так, н последних число подроста бука изменяется только на. 
12—19%, тогда как в сухих и свежих условиях этот показатель в 3— 
4 раза выше.

Таким образом, максимум естественного возобновления бука отме
чается в среднсчюлнотных и среднебоннтетных букняках, причем в све
жих условиях произрастания подроста бука больше, чем в сухих и 
влажных. Учитывая, что букняки исследуемого региона имеют в ос
новном полноту 0,4—0,6 г 11- 111 класс бонитета следует прийти к вы
воду, что в буковых лесах имеются большие резервы для расширенно
го воспроизводства основной породы.
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МЕЙОЗ У РАСТЕНИИ ПАСЛЕНА ДОЛЬЧАТОГО.
ВЫРАЩЕННЫХ НА ОТКРЫТОЙ ГИДРОПОНИКЕ И ПОЧВЕ

А, Г. АРУТЮНЯН
Инсипут агрохимических проблем и гидропоники АН ДрмССР. Ереван—Порагю?

ИсслсЯоващв^1 мелозз у՛ растений поедена дач^чатого, bift-pswi.- npoBe.ieif- 
нои на oiKpij-.ои гидропонике, показало, что условия выращивания н ос- 
ионном не оказывают цлилнни ца его прохождение.

а.ъ7,.,я' Гю.? Г1!,п.л,31,ч;г /„мръи.1,1,(1^1'-}Г>ле
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