
Вегетация у [чь^а ^ufjru^c<>sa ° условиях Ботанического сада 
начинается в начале апреля. Одновременно с появлением новых 
листьев в перезимовавших розетках наблюдается отмирание старых, 
осенних. Надо отметить, что главный побег, который несет розеточ
ные листья, растет моноподиально, оставаясь укорочепьтм. Верху
шечная почка всегда остается .вегетативной, а из боковых почек раз
виваются генеративные побеги Бутонизация наступает в конце ап
реля—на чале мая.

/•'. wtfnilicGSa цветет в мае. это։ процесс длится 20—25 дней. По
сле плодоношения розеточные листья вегетируют до наступления хо
лодов. Как в природе, так и в культуре размножается только семена
ми. При осеннем посеве всходы появляются весной следующего года. 
Цветет па втором или на третьем году жизни. Хорошо растет на пло
дородных почвах, нуждается ։г. умеренном поливе (I -2 раза в педе
лю) Пригодна для посадки на каменистых горках.

Из сказанного следует, что биологические особенности вышеупо
мянутых видов растений во многом схожи. Все они образуют стерж
невые корки, зимуют при наличии зеленых листьев и относятся к 
группе летие-зимке-зелеиых растений. После плодоношения у них 
наблюдается появление новых осенних листьев, которые вегетируют 
до холодов Размножаются только семенами. Однако н։.ри развитии 
побегов имеются существенные различия - у (Gluieocarpus vesicaria и 
Alyssum gehamense побеги ра нив л ют я симг. диалщю, у Fibigltisuf- 
fniticosa м< ноподяальво.

Опыты по выращиванию этих видов в Ботаническом саду показа
ли, что они хороню адаптируются к засушливому жаркому климату 
полупуст яп.'ной юны. Обладают высокими декоративным и достоин
ствами и весьма перспективны для оформления альпинариев, камени
стых горок.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ И РОСТА СОСНОВЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ В БАССЕЙНЕ РЕКИ АГСТЕВ
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Сосна (ли нов.՛ >'0֊с—особенности строений и роста—высота над уровне# моря.

В литературе, посвященной изучению лесных культур в горных 
условиях, недостаточно освещены особенности их строения [3, -1]. Оп
ределенный материал накоплен и по Армении [6, 7], однако в отиоше- 

161



нии Ссзерной Лр-мении, отличающейся сравнительно мягким клпма- 
гом, •подобные исследования проводятся впервые.

Для создания долговечных высокопродуктивных сосновых насаж
дений л горных условиях необходимо знание хода дифференциации 
этих деревьев по высоте и диаметру в зависимости от возраста н вы
соты мее^а произрастания.

Материал и методика՝ Для изучения влияния высоты на строение и рост сосны 
нОдбвра.и» характерные макросклбны с возможно болындй протяженностью. на ко 
торык черсч каждое 200 м абсолютной пысоты (ч«ач!՛ ;пя - 14С0 м нал ур, моря), 
закладывали постоянные пробные площадки размерам 50x20 м. ;■ 3-крзтн >* но- 
нториости.

Для лна.тнза хода роста молельные деревья брили но - у лр-»|.о|.чцч.н.? ьмо- 
• :у '-.пчатого прс.чстлвятсльстйз с учетом стеделл их рззплтл։: (х.-.ас^а роста) но 1- 
2см гтупснсм то. м՝:ны. Обработку дерезьеа ьглл ио |Д-щ.1п . г и::-:.* |2. 
5]. Для иыгокон точности измерен ։п с кажд^.': пробной ... н(.то
- и ••■ро?эл,։ пп 40—50 стволов.

/<■՛•՛ о. .՛•• и обсуждение. Исследования показали, чти на высо
те МОП м преобладающее число стволов Ю-летних деревьев сосны 
имеет ди а меч р у комля 3—4 см (45%), на высоте 1600 м—3—5 см 
(73%), а на высоте 1800 %։—6—7 см (48%). В верхней горной зоне 
на высоте 2000 м 44% деревьев имеют диаметр 2—3 см. а 35%— 3— 
•1 см. т. с. до I860 м по мере увеличения абсолютной высоты Числен
ность деревьев с. большим диаметром постепенно увеличивается, а 
затем на высоте 2000 м идет на убыль, что, по-видимому, является 
следствием ухудшения условии произрастания, в первую очередь тем
ператур.чего фактора, замедляющего рост деревьев.

Гипсометрическая отметка определенным образом влияет и на 
распределение деревьев по ступеням высоты. Так, на отметках 1400 
и 2000 м основная часть деревьев (соответственно 64,5 и 87,5%) име
ет высоту до 2 м, тогда как на промежуточных отметках 1600 н 
1800 м преобладают деревья высотой больше 2 м (соответственно 
61,5 и 85,7%). Причем в последнем случае деревья высотой менее 
1,5 м отсутствуют. Таким образом, на отметках 1600—1800 м рост де- 
ревм-.: в высоту протекает более интенсивно. Примечательно, что со
отнес шиле линейных размеров деревьев (высота, диаметр) также нэн- 
лучшее на отметке 1800 м.

i га ।нстичесжая обработ:.. риалов показала; что диамстр-И 
глйсота деревьев сосны Сосновского пропорционально взаимосвяза
ны. Так, на отметке 1400 м коэффициент корреляции между этими 
двумя показателями составляет 0,844±0.0095, 1600 м—0,978 ж 0.0014, 
i800 м—0,898-0,0019. На высоте 2000 м прямая связь нарушается, 
коэффициент корреляции снижается до 0,313±0,004. Таким образом, 
по диаметру стволов у основания можно судить о высоте деревьев с
достоверностью 95%.

В 25-летнем возрасте дифференциация стволов в насаждениях
усиливается. Кривые распределения деревьев по толщине имею: од
новершинный характер, причем на отметках 1400 и 2000 м деревьев 
большого диаметра значительно меньше, чем на отметках 1600 
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1800м Таким образом, различия, отмеченные в 10-летних насажде
ниях. в 25-летинх приобретают выраженный характер, что видно и 
ло высокому коэффициенту корреляции—0.904—0,980.

Анализ распределения деревьев по 2 м ступеням высоты свиде
тельствует. что на отметках 1400 и 2000 м преобладают деревья вы 
сотой 6—Юм (65 и 67,4% от общего числа), а на отметках 1600 и 
1800 м —12 16 м (соответственно 58,8 и 57.7%). Отсюда видно, что 
в диапазоне 1600— 1800 м деревья к 25-лет1.ч՝му возрасту в 1,5 2 ра
за выше, чем на других гипсометрических отметках. Аналогичные 
различия, но с убывающей тенденцией отмечаются и в диаметре ство
ла. который на отметках 1400 и 2000 .м в 2 3 раза меньше, чем в 
пределах 1300—1800 м.

Таким образом, высота местности является одним из основных 
лимитирующих факторов, определяющих интенсивность дифференци
аций стволов по высоте и диаметру, независимо от возраста насаж
дений. В частносчи, в условиях Северной Армении наилучшие пока
затели роста и дифференциации стволов у сосны Сосновского отмечи 
ются в пределах высот 1600 1800 м над уровнем моря.
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Л.’/Гбтг֊, ՝окика стебля тростника- инженерные конструкции.

Изу-н ике архитектоники стебля тростник;, кредставляетособый ин
терес. поскольку с инженерной точки зрения это травянистое растение 
имеет весьма рациональное а натомо-морфологическое строение, обес
печивающее его прочность и устойчивость к механическим нагруз
кам внешней среды. Достаточно отметить, что средняя величин։
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