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О ХАРАКТЕРЕ РОСТА КОРНЕЙ НЕКОТОРЫХ 
ПЛОДОВЫХ НА ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВАХ

Литература по плодоводству бедна данными, характеризующими 
отношение плодовых культур к засолению почвы и характер роста и 
развития корневой системы в зависимости от содержания солей в от
дельных слоях почвы.

Различные плодовые породы по-разному относятся к засолению. 
М. М. Мирзаев, Н. В. Ковалев, Д. И. Тупицын [6| считают, что боль
шинство плодовых переносят слабое засоление 0,2- О,3°/о хорошо, за
соление в пределах 0,3—0,5°/0—удовлетворительно, а засоление до 
1,0°/о является токсичным для большинства плодовых. Сравнительно 
полно освещены вопросы о солеустойчивости яблони.

В исследованиях Е. Г. Бистти |2], И. Л. Геруна |3| и В. А. Ко
лесникова [4] приведены данные по солестойкости яблони и характе
ре роста ее корневой системы на засоленных почвах.

Имеются также отдельные указания по солестойкости граната, 
груши и лоха (Г. X. Агаджанян |1|, А. А. Шахов |9|).

В условиях Приараксинской низменности Арм ССР, где имеются 
значительные площади засоленных почв, вопрос их освоения имеет 
важное значение. С этой целью нами весной 1954 г. были заложены 
опыты по освоению засоленных почв под виноградную лозу, а позд
нее, в 1955 году—под плодовые культуры.

Для выяснения вопросов солеустойчивости плодовых культур в каче
стве исходного материала были взяты саженцы различных сортов, а также 
сортовые и гибридные сеянцы яблони, груши, абрикоса, персика, айвы, 
сливы, алычи, граната, инжира, шелковицы плоха в двухлетнем возрасте.

Опыт был заложен на участке с сульфатно-карбонатно-хлоридно- 
натриевым характером засоления.

В табл. 1 (разр. 49) приведены данные водных вытяжек за
соленной почвы исследуемого участка.

Данные таблицы 1 указывают на прогрессивный характер засоле
ния всей толщи почвы с максимумом солей в верхнем горизонте. 
Грунтовая вода слабо минерализована и содержит 2,24 г солей в лит
ре воды. Наблюдениями установлено, что колебания уровня грунтовых 
вод обусловлены поливами, производимыми на соседних культурных 
полях. С прекращением поливов хлопчатника и озимой пшеницы грун
товые воды осенью опускаются до 200—225 см. Подъем грунтовых 
вод начинается с конца весны, вместе с началом полива хлопчатника. 
В течение летних месяцев (июнь, июль, август) грунтовые воды стоят
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Таблица 1

Рлзт> К՞ 49.
5/IX 5о г.

Данные анализа волной вытяжки засоленной почвы из 
междурядии плодовых деревьев

и м—экв. На 100 г абсолютно сухой почвы
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2.39 ,
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на уровне 120—140 см. Плохие фильтрационные свойства солончаков, 
обусловленные тяжелым механическим составом грунтов и содовым 
засолением исследуемого участка, исключают возможность их освое
ния путем одних промывок.

На опытном участке посадка плодовых растений производилась 
следующим образом: в зависимости от варианта опыта на глубину 
50—60 см были вырыты посадочные лунки размером 60x60 и 50X50 см. 
Засоленная почва заменялась привезенной из хлопкового поля не
засоленной культурной почвой, где количество легкорастворимых со
лей варьировало от 0,22 до О,26°/о. в том числе НСО3—0,074 %, СГ— 
0,070% и 8О4—0,028%. |

В зависимости от глубины замены засоленной почвы и применяе
мой агротехники создались различные условия для роста и развития 
плодовых растений. В течение 1955—56 гг. в полевых условиях про
водились работы по изучению роста и развития как надземной части. 
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так и корневой системы некоторых плодовых культур в зависимости 
от степени и характера засоления отдельных слоев почвы.

В настоящей статье приводятся некоторые данные, характеризу
ющие развитие корневой системы яблони, груши, граната, айвы и ло
ха в зависимости от засоления почвы.

Раскопки корней производились скелетным методом, при этом из
мерялась: максимальная глубина проникновения корней, глубина зале
гания ее основной массы, подсчитывалось количество корней и дава
лась их общая характеристика.

Одновременно брались образцы почв до глубины уровня грунто
вых вод для определения степени засоленности почвы.

Изучение солевого режима засыпанной в лунки незасоленной 
почвы показывает, что в течение 2-х лет. в зависимости от глубины 
замены засоленных слоев почвы и режима орошения, исследуемая поч
ва накопила в себе различное количество легкорастворимых солеи. 
Различные породы плодовых по-разному реагировали на засоление 
поч вы.

Яблоня. Среди плодовых культур сравнительно хорошо изуче- 
чены вопросы роста и развития яблони на засоленных почвах. Иссле
дования условий произрастания яблони на засоленных почвах Волго- 
Ахтюбинской поймы проводил Е. Г. Бистти [2|. По данным автора вы
носливость яблони по сравнению с грушей почти в два раза меньше. 
Гак, содержание в почве растворимых солей в пределах 0,1 °/0 от ве
са почвы вызывает задержку роста яблони. Это же явление у груши 
наблюдается при содержании в почве 0,2% растворимых солей. В этих 
условиях корневая система яблони образуется на глубине не ниже од
ного метра от поверхности почвы. По данным проф. Лоуриджу [5] 
для яблони критической концентрации солей является (в процентах от 
веса абсолютно сухой почвы): \’а28О4— 0,089%, \О2СО5—0,004%,ЫаС1- 
0,008°/о, сумма щелочных солей—0,101%.

И. Л. Герун |3|, изучая отношение деревьев семячковых и аб
рикоса к солоицеватости, нашел, что процент поглощенного натрия 
не должен превышать для яблони и груши 10% от емкости поглоще
ния, для абрикоса—13%, для айвы—15—20%. Наши исследования по
казали. что яблоня, по сравнению с остальными плодовыми, являет
ся наиболее чувствительной к засолению почвы. При содержании в 
почве 0,258—0,357% легкорастворимых солей большинство саженцев 
погибает, а оставшиеся—подвергаются сильному солевому угнетению. 
При этом привитые деревья более сильно страдают от засоления поч
вы, чем сеянцы. Из общего количества посаженных нами привитых 
саженцев яблони сорта Пармен зимний золотой и Ренет Ландсберга 
$7,5% погибло в течение первого года и 12,5%—к середине второго 
года, при содержании в почве до 0,35% легкорастворимых солей. Го
раздо высокую солестойкость проявили сеянцы. От общего количест
ва посаженных саженцев в конце второго года 50% погибло. При со
держании в почве 0,20% солей саженцы яблони подвергаются слабо- 
Известия X, № 11—6
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мальная длина корней не

Рис. 1. Корни яблони (на фотоснимках 
корневая система обведена каймой, обоз

начающей границы замены засо
ленной почвы в лунках).

му солевому угнетению, а свыше 0,30% солей—рост побегов сильно 
задерживается; на листьях появляются солевые ожоги, которые посте
пенно занимают большую часть поверхности листа. Последние после 
длительного угнетения опадают.

Нами были произведены раскопки корней сильно угнетенных са
женцев яблони и, одновременно, анализы водных вытяжек почвенных 
образцов, взятых из корнеобитаемых слоев. Количество солей в слое 
О—50 см варьировало от 0,25 до О,35°/о, в отдельных слоях количест
во НСО3' доходило до 0,125%, СГ—0,05%. 80/'—0.08%. При таком 
засолении яблоня была сильно угнетена, годовой прирост побегов не 
превышал 5 16 см. Деревья были очень слабо облиственны, отмеча
лась суховершинность. Максимальная глубина проникновения корней 
не превышала 42 смл за два года после посадки новых скелетных кор
ней не образовалось. Корневая система была слабо развита, макси

ма 20—25 см.
Сравнительно лучше был раз

вит верхний ярус корней, который 
находился в слое почвы 10—30 см, 
где количество солей варьировало 
от 0,207 до 0, 288%. Нижний ярус, 
где количество солей доходило до 
0,350%, был почти совершенно ого
лен. Результаты двухлетних ис
следований указывают на нецелесо
образность кулынвирования яблони 
даже на слабозасоленных почвах.

Груша. По сравнению с ябло
ней, груша переносит гораздо вы
сокие концентрации солей. При 
этом, также как у яблони, сеянцы 
обладают гораздо большей жизне
способностью на засоленных поч
вах, чем привитые саженцы. Из об
щего числа посаженных саженцев 
сорта Лесная Красавица и Бере Ли- 

геля 57°/։> погибло в течение первого года, а из сеянцев—всего 17,2%. 
Нами были произведены раскопки корней двухлетних саженцев груши 
(концы корней были оборваны при раскопках). За два года корни 
проникли до глубины 73 см. По сравнению с айвой, скелетные корни 
груши сильно оголены. Основная масса корней расположена на глуби
не 29—42 см. Отдельные корни доходят до глубины 71—73 см. Од
нако на глубине 58—73 см замечается отмирание концов мелких кор
ней примерно на 5—8 см длины. Корни на глубине 10-50 см за пре
делы лунки в сторону междурядий не выходят. Отмирание корней на 
глубине 64 — 72 см обусловлено гораздо высокими концентрациями со
лей. В слое почвы 10 60 см, где количество солей по плотному остатку
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варьирует от 0,207 до 0,441 °/0, отмирания корней не отмечается, а на глу
бине 60 70 см, где количество солей значительно возрастает и дохо
дит до 0,514%, в том числе 11СО'Я 0,155%. СИ — 0,101%, 8О"<
0,084% отмечается гибель корней. На наш взгляд, основной причи
ной гибели корней на данной 
глубине является не только вы
сокое содержание хлора в почве, 
но и высокая степень щелочно
сти бикарбонатами натрия. На
копление солей на глубине 60 
70 см связано с режимом ороше
ния. Изучение водного режима 
почвы перед и после поливов 
показало, что на данном участке 
оросительная вода проникает до 
глубины 61 63 см. При этом не
кою рая часть солей, которая в 
межполинном периоде находится 
н верхних слоях почвы, вместе 
с водой вмывается на глубину 
60—70 см. Ниже 80 см количе
ство солен резко уменьшается и 
варьирует в пределах 0,348 —

Рис. 2. Корни груши.

и-82%. Отсюда необходимость повышения поливной нормы для вмы
гания солей по всему почвенному профилю в грунтовые воды.

Однако отмирание некоторой части мелких корней на глубине 
60—70 см не оказало угнетающего действия на надземную часть де
рева. Высота надземного штамба 2-летних сеянцев груши доходит до 
116—127 см Годовой прирост побегов составляет 28—42 см. Крона 
хорошо облиственна, листья имеют нормальную зеленую окраску. Не
которое угнетение наблюдается в течение летних месяцев тюль—ав
густ), в условиях высокою стояния грунтовых вод, когда днем тем
пература воздуха очень высокая и происходит интенсивный процесс 
испарения влаги от поверхности почвы. В это время на некоторой части 
листьев появляются солевые ожоги, особенно в нижнем ярусе. В таб
лице 2 приводятся данные водных вытяжек почв из-под саженцев 
груши (разрез 79 5/1X 1956 г.).

Айва. По сравнению с яблоней и грушей, айва лучше переносит 
засоление почвы. И. Н. Рябов |8| указывает, что айва предпочитает 
почву влажную, глинистую, с примесью песка и может переносить 
небольшое засоление. На легких почвах она менее урожайна и дере
вья не долговечны. И. А. Герун |3], на основании проведенных ис
следований, пришел к выводу, что наиболее выносливой культурой к 
солонцена гости почвы является айва. По его данным для айвы процент 
поглощенного натрия от емкости поглощения не должен превышать 
15—20. Вместе с этим И. А. Герун указывает, что при оценке почвы
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Таблица 2

Разрез 79 Данные химического анализа потной вытяжки почвы
под плодовыми деревьями5. IX 1956 г.
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0,029
0,82

0,037 
0.77

0,006 
0.29

0,003 
0,25

2,90

2,06 0,282
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0,20
1 0’087 

1'42
0,037 
1,04

0,079
1,64

0,003
0,14

о.ооз
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о

В о

и м

Содержание в литре воды в - _.
М — ЭК В.

Грунт 
вода 
15!

3,016 следы 1 .025 
>6.81

0,69.3 0,617 0,035
18,01 13,5 1,755 11,05 35,590,135

пол айву 1՛ обходимо, чтобы%£ корнеоби аемом с.юс почвы не встр 
чалось прослоек, содержащих анноны легкорастворимых солей, вклю
чая и бикарбонаты больше, чем 0,1—0,2%. По его данным 20-лет
няя айва хороню развивается при общем содержании солен в почв- 
от 0,0701 до 0,1586%, в том числе 0,009% хлора, которые вредного 
действия не оказывают.

Результаты наших исследований указывают на сравнительно вы
сокую солестойкость айвы. Четырехлетние сеянцы айвы произрастали 
в почве, где количество солей в отдельных слоях варьировало от 0,675 
до 0,725%, в том числе НСО3'—0,164%—0,201%, СГ —0,081—0,094%, 
80*—0, 141—0, 162°/0. Сеянцы айвы выносят более высокую степень 
карбонатов и бикарбонатов натрия, чем сеянцы груши. При столь 
высоких концентрациях солей айна образовала сильно развитую двух- 
ярусную корневую систему, которая за два года достигла глубины 
79 см, т. е. ее корни прошли вниз за пределы засыпанной в лунки 
почвы на глубину 29 см. Мы отметили гибель корней при выходе 
за пределы стенок лунки в сторону сильно засоленных междуря-
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дий на глубине 10—50 см. 
жена на глубине 5—42 см, 
ний ярусы одинаково хорошо 
го яруса размещены на глубине

Основная масса корней рясполо- 
причем как верхний, гак и ниж- 
развиты (рис. 3). Корни перво- 

5—172см, а второго—23 42 см. Вто-
рой ярус корней образовался после посадки сеянцев. Корневая си
стема состоит из 18 скелетных корней, покрытых густой сетью корне
вых мочек. На направление корней сильно повлияло одностороннее 
действие благоприятных факторов роста. Почти вся корневая масса 
размещена в сторону, где имеются благоприятные почвенные условия, 
г. е. корни заняли всю массу засыпанной в лунки незаселенной поч
вы и до глубины 50 см в го риз։ мгальном направлении не вышли за 
пределы лунки в сторону междурядий. Кории первого 
от подземного штамба почти в го
ризонтальном направлении на 25 
50 см, затем, встречаясь с засолен
ной почвой междурядия, меняют 
свое направление и углубляются 
вниз. Отдельные корни достигают 
то 95 см длины. Благодаря хоро

яруса отходят

шо развитой корневой системе, над
земная часть в течение всего веге
тационного периода нормально рос
та и развивалась. Среднегодовой 
прирост побегов достиг 32—51 см. 
(рона пышно облиственна. Солевое 
угнетение отмечалось в течение ию- 
тя-августа, когда грунтовые воды 
поднялись до уровня 135 см. В это 
время на листьях нижнего яруса 
появились следы солевых ожогов. 
Приживаемость сеянцев айвы в те- 
чение двух лет составила 79,1% от 

Рис. 3. Корни айпь .

общего количества посаженных сеянцев. Отдельные деревья и л вто
ром году жизни зацвели, однако плодов не образовали.

Изучение показывает, что айва, наряду с лохом и гранатом, яв
ляется перспективной культурой для выращивания на слабо засолен
ных почвах.

Гранат. Для раскопок корневых систем граната и лоха нами бы
ли подобраны те экземпляры, которые росли при наиболее высоких 
концентрациях солей в почве. Для характеристики солевого режима 
почв, в которых росли гранат и лох, приводятся данные водных вытя
жек разреза 80 (таблица 3).

Как видно из приведенных данных, почва, засыпанная в лунки 
на глубину 50 см, за истекшие два года значительно засолилась. Од
нако как гранат, так и лох при этих концентрациях сочей нормально 
росли и развивались. Высота надземной части исследуемых растений
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Таблица 3

Разрез £■()

5. IX 1956г

Данные химического анализа водно՛։ вытяжки почвы 
под плодовыми деревьями

В %

И .1 >КВ.

Щелочное! ь

На 100 г абсолютно сухой помпы

0-10

10—20

20-30

30—0

40—50

50-60

СО ֊70

70 80

80-И 0

100—120

120 155

о

2,96

2,95

3,20

2,95

2.41

2.90

2,2)

2,01

0,227

0,471

0,023

0,865

0,837

0, 160

0,352

0,526

0,394

0,194

0,127

От норм
* III ■
Общая

карб. В 
п СО3" | НСО’

следы

нет

нет

0,038
0,62
0,51
0.81 
О,0)3

СГ 60 Са М2” ։ю рази.

0,051

0,006 
0.20
0.012 
0,39
0.025 
՛.<. 8 4

0,101 
I ,66 
0.125 
2.05 
0. 136 
2.24 
0,100

0.3 ) 
0 003
0.20

следы

следы 

о.006 
0,-0

0,087 
1.42 
0,050 
0.82
0-050 
0,82
0,038 
0,62

0,093 
2.։ О 
0,088 
2.17 
0,206 
5,81 
О, 195 
5,50 
(),> 8! 
2,26 
0,0о!
I ,72 
0,163 
4,59 
0,1 2 
3,16 
О. О 17

0,0?2 
0.ь2

0.02н 
0.58
0,1 Л
2,61
О,°75

О 38 
>.04 
0.345

0,005 
0,25
0,014 
0. О 
(',002 
о.ю 
0.0 2 
О ’О 
о.ою 
0.50 
0.005

о, 008 
О/ 6 
О,СОЗ 
(|,25 
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0.58 
(‘.007 
0,58 
0.0)3

8.55

11,83

14,00

0,0311 0.003

0,1561 О,(ОЗ

О,СО; 
0.08 ; 
о.001 
о ,о> 
п.001

0.07( 
1,58 
0.064

0.016 
0,33

0,2 >
0.< 01 
0.30 
0.001 
о,՛, о 
0.0 >4 
0.20

0 ,14 
0.016 
1.31 
О, ООО 
0. 4 
0,003 
0.25

3,95

2,25

1.12

Содержание к литре волы и
.м—экв.

Грунтов, 
вода 2,596 0,024 

ОДО
I .220 

20,0)

0,511 0,5081 0.031

4.,41 10,57 1,55
О 102 
8.39 35,08

граната в среднем достигла 91-105 см. Крона б ила пышно облист- 
венна, годовой прирост побегов составлял 22 35 см. Корневая п енка 
в среднем имела 2,3—2,5 см толщины. Максимальная глубина проник
новения корней—89 см. Корневая система хороню развита, имеет 7 
скелетных корней с многочисленными разветвлениями. Толщина ске
летных корней варьирует от 1.5 до 0,6 см. Основная масса корней за
легает на глубине 10—50 см и за пределы лунки на данной глубине в 
горизонтальном направлении не выходит (в сторону междурядий).

В отличие от других плодовых, горизонтальные корни граната не 
выходят за пределы лунок, в засоленные слои почвы, а меняют на
правление и располагаются во внутренних частях лунки. Корни, в боль
шинстве своем, расположены в пределах засыпанной в лунки неза
соленной почвы. Только отдельные корни идут вглубь до 80—90 см. 
Длина некоторых корней доходит до 102—105 см. При этом замечает
ся большая разница в характере роста корней, расположенных на глу
бине 10—30 см и 30—50 см. Корни, которые развиваются на глубине
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стержневого корня меняют свое 
10—15 см от поверхности почвы.

и к подъему в верхние слои

30—50 см, имеют вертикальный характер роста и выходят за пределы 
лунки. Совершенно иной'^характер роста имеют корни, которые обра
зовались на глубине 10—30 см. Так, отдельные корни на глубине 30— 
35 см., на расстоянии 10—152см от 
направление и поднимаются вверх до

Это, очевидно, обусловлено 
солевым режимом почвы на данной 
глубине. Как видно из таблицы 3, 
разреза 80, концентрация солей в 
слое почвы 30—40 см достигает 
0.865°/п и корни, расположенные на 
данной глубине, по всей вероятно
сти, стремясь найти для своего ро
ста более благоприятные почвенные 
условия, не углубляются в нижние 
слои почвы, где концентрация со- 
лей высока (в слое почвы 40—50 см 
содержится О,837°/о легкораствори
мых солей), а поднимаются в верх
ние, хорошо обеспеченные возду
хом слои почвы, где количество со
лей в 0—30 см слое варьирует? от 
0,227 до 0,623%

Образовавшиеся на глубине 
40—50 см корни не проявляют тенд 
почвы, а, наоборот, вертикально углубляются вниз, где количество со
лей по сравнению с верхним слоем почвы (30—40 см) гораздо мень
ше. Так, в слое почвы 50—70 см концентрация солей варьирует от 
0,460° 0 до 0,352%. Вместе с этим нижние слои почвы богаты пи
тательными элементами, так как перед посадкой саженцев плодо
вых на дно лунок вместе с почвой было засыпано 10—12 кг навоза в 
смеси с суперфосфатом.

При раскопке корней граната нами не были обнаружены отмер
шие корни, что свидетельствует о сравнительно большей солеустой- 
чивости ее корни. ,

Столь высокие концентрации солей в корнеобитаемых слоях почвы 
(0,478—0,865% солей в плотном остатке, разрез № 80) не оказали губи
тельного действия на корневую систему граната, тогда как для осталь
ных плодовых (за исключением лоха и айвы) эти концентрации солей 
являются исключительно токсичными. При столь высоких концентра
циях солей в течение всего вегетационного периода не отмечалось 
признаков солевого угнетения. Саженцы граната нормально росли и 
развивались. На листьях не было следов солевых ожогов.

Из приведенных данных можно заключить, что среди плодовых 
гранат является одной из наиболее солестойких культур

Лох является засухоустойчивой культурой. В Армении в основном 
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распространен лох узколистный, культивирующийся с давних времен. 
Ряд исследователей относит лох к галофитам. В. А. Новиков |7] от

Рис. 5. Корни лоха, 

содержат гораздо больше воды, 
второго яруса развита лучше. 

При выходе за пределы лун

мечает, что лох при росте на засоленных почвах в своих листьях не 
накапливает легкорастворимых солей, что объясняется соленепрони- 
паемостью ее корней. Результаты наших наблюдений в течение 
двух лет за ростом и развитием лоха говорят о значительной соле- 
стойкости этой культуры. Для изучения корневой системы лоха были 
подобраны саженцы, которые росли в наиболее засоленных участках. 
Количество солей в корнеобитаемом слое почвы (10—50 см) варьиро
вало от 0,470 до 0.837°/0 (разрез 80). Однако, несмотря на столь вы
сокие концентрации солей, корневая система и надземная часть норма
льно росли и развивались. Высота деревьев в среднем доходила до 
141 см, годовой прирост побегов составлял 35—53 см, крона пышно 
облиственна. Толщина корневой шейки равна 3,1—3,5 см. Максималь
ная глубина проникновения в почву корней—98 см, т. е. корни про
никли вниз (от засыпанной в лунки почвы на 48 см) в слабо засо
ленную почву нижних слоев солончака.

Основная масса корней лоха 
размещена на глубине 10—56 см. 
11а этой же глубине размешены 10 
скелетных корней, которые покры
ты большим количеством тонких 
разветвлений. Корни состоят из двух 
ярусов. Несмотря на то, что коли
чество солей в зоне размещения 
корней верного яруса гораздо мень
ше (0,471 — О,623°/о), чем во вто
ром ярусе 10,865—О,887°/о), кор
невая система второго яруса гораз
до лучше развита. Примерно 70°/о 

% от общего количества корней нахо
дится во втором ярусе. Лох являет
ся водолюбивой культурой, а ниж
ние слои почвы в условиях близ
кого залегания грунтовых вод от 
поверхности почвы (120— 180 см), 
по сравнению с верхними слоями 
вследствие чего корневая система

ки, на глубине 10—30 см в сторону
сильно засоленных междурядий, корни гибнут. Одновременно с от
миранием корней идет процесс корнеобразования, при этом корни ме
няют свое направление и углубляются в более глубокие слои почвы, 
где количество солей значительно меньше.

Так, если на глубине 40—50 см количество солей доходит до 
0,83/п/0. то в слое почвы 50—60 см количество их уменьшается и со-
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ставляет 0,468%. Ниже 60 см содержание солей еще меньше. Поэто
му, если на глубине 10—30 см корни при выходе из лунки в между
рядия гибнут, то ниже 50 см отмерших корней не было обнаружено. 
Рост корней при содержании в почве 0,865% легкорастворимых со
лей указывает на высокую солестойкость лоха по сравнению со все
ми остальными плодовыми. Этим только можно объяснить отсутствие 
солевого угнетения у саженцев лоха. Только на незначительной части 
листьев отмечены слабые следы солевых ожогов. Высокая солестой- 
кость лоха создает возможность для его выращивания на засоленных 
почвах, где количество солей варьирует в пределах 0,5—9%. В таб
лице 4 приводятся данные, характеризующие приживаемость и сред
негодовой прирост исследуемых плодовых пород.

Таблица 4

Название культур

(Количество 
посаженных 
саженцев и 

сеянцев

Количество 
приживших
ся растений

Прирост 
побегов за 
1955 г. в см

Прирост 
побегов за 
1956 г. в с.м

Яблок я—саженцы .
Яблоня -сеянцы . .
Груша—саженцы . 
Груша—сеянцы . . 
Айва—сортов, сеян. 
Гранат—сеянцы . .
Лох—саженцы

8
8
8

16
24
24

6

19
21

6

5-8 
10-16 
12-15

12-19
27-36

Погибли 
13-18 
13-22 
28-42 
32 -51 
22-35

3

Данные таблицы указывают на гораздо высокую приживаемость 
и жизненность сеянцев яблони и груши по сравнению с их привитыми 
стандартными сортами. Это объясняется тем, что сеянцы стадийно бо
лее молодые организмы и легко приспосабливающиеся к окружаю
щей среде. Привитые же саженцы, имея консервативную наследст
венность, гораздо хуже приспосабливаются к неблагоприятным поч
венным условиям (к засолению), чем и объясняется низкий процент 
приживаемости.

Выводы

Изучение солевого режима засоленных почв, раскопки корневых 
систем, а также наблюдения, проводимые за ростом и развитием над
земной части некоторых плодовых культур, позволяют сделать ряд 
предварительных выводов об их солестойкости.

Из всех плодовых наиболее чувствительной к солям является яб
лоня. При содержании в почве свыше 0,3% солей саженцы яблони 
Пармен зимний золотой и Ренет Ландсберга, привитые на дикой 
яблоне, погибли вследствие сильного солевого угнетения. Сравнительно 
солеустойчивыми оказались гибридные сеянцы яблони. Корни как са
женцев, так и сеянцев в течение двух лет не вышли за пределы за
сыпанной в лунки незасоленной почвы.
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Гораздо высокую солеустойчивосгь проявили саженцы и сорто
вые сеянцы груши. Приживаемость саженцев груши „Бере-Лигеля* и 
„Лесная красавица*, привитые на дикой лесной груше, при содержании 
в почве 0,4—0,5°/0 солей составила 43°/О, а сеянцев ֊82,8° 0.

Корни груши к концу второго года углубились вниз и вышли за 
пределы засыпанной в лунки незасоленной почвы.

Наиболее солестойкими оказались саженцы и сортовые сеянцы 
лоха, граната и айвы. При содержании в почве 0,5—0,8° 0 легкораст
воримых солей сеянцы айвы подвергались слабому солевому угнете
нию. Саженцы граната и лоха при указанных концентрациях солей не 
подвергались солевому угнетению и в течение всей вегетации нор
мально росли и развивались. Корни айвы, граната и лоха, углубляясь 
вниз» выходят за пределы засыпанной в лунки незасоленной почвы. 
Корни перечисленных плодовых до глубины 50—60 см в горизонталь
ном направлении не вышли за пределы лунки в сторону засоленных 
междурядий, где количество легкорастворимых солей является для 
них токсичной. Двухлетние наблюдения за ростом и развитием неко
торых плодовых культур позволяют утверждать, что наиболее перспек
тивными для культивирования на засоленных почвах являются такие по
роды, как лох, гранат и айва.
Армянский сельскохо1яй- 

стпенный институт.
Поступило 14 II 1937.
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