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В силу наличия корреляционных отношений между отдельными 
органами и частями растений всегда ветви или побеги, занимающие 
в морфологическом отношении доминирующее положение, в той или 
иной степени подавляют рост нижележащих ветвей (г« 2). Аналогич
ные корреляционные взаимоотношения между различными почками . 
выявлены и в процессах онтогенетического развития растении (3). 
Исследования, проведенные нами в низкоствольных дубовых лесах 
ряда районов Армянской ССР в 1952 г. привели так же к установле
нию наличия таких корреляционных связей между многочисленными 
порослевыми побегами, образовавшимися от пня срубленного дерева. 
Эти внутренние взаимоотношения, как показывают специальные на
блюдения, являются, с одной стороны, фактором, определяющим энер
гию роста отдельных порослевых побегов, с другой — господство од
ного из них над другими.

Известно, что после срубки того или иного дерева ог пня воз
никает обильная поросль, которая в дальнейшем постепенно изре- 
живается и к периоду возмужалости остаются лишь два-три эк
земпляра. Как общее правило, поросль, образующаяся ог возрастно 
молодого высокого пня, располагается на его верхних ярусах. Среди 
этих побегов господствующий всегда образуется непосредственно у 
торца. Аналогично тому, как верхушечный (главный) побег всегда 
в той или иной степени подавляет рост нижерасположенных боко
вых побегов и тем самым отличается от них интенсивным ростом, 
также и верхушечная поросль (образующаяся раньше всех) в значи- 
тельной мере подавляет рост остальной поросли.

Степень корреляционных связей между порослевыми побегами 
изменяется в связи с возрастом и диаметром пня: у поросли, обра
зующейся от молодых, и обычно тонких пней, корреляция выра
жается сильнее, нежели у поросли, образующейся от более старых и 
толстых пней. У очень молодых пней число господствующих поро
слевых побегов не больше одного, в то время как нами неоднокра.но 
наблюдалось наличие четырех и больше господствующих порослевых 
побегов, образовавшихся от более старого пня. В результате наших
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исследований мы собрали и некоторые данные, которые иллюстри
руют вышеуказанные положения. Данные приведенной таблицы, как 
отмечалось выше, свидетельствуют о том, что число господствующих 
порослевых побегов увеличивается в зависимости от возраста пня 
и его диаметра. Это можно объяснить лишь тем, что господствующие 
порослевые побеги отходят от различных участков пня, расположен
ных более или менее далеко друг от друга. В данном случае степень 
корреляции прежде всего зависит от общего расстояния между кор- 

Измснение числа господствующих порослевых побеюв у дуба в зависимости 
от возраста пня

п/п.

П е н 1>

воз- дном, 
раст в см

Поросль

1
2
3
4
о
6
7
8
9

10
II
12
13
14
15
16

I
I

120 40
но 34
105 34
103 36
80 24
60 16
57 20
55 18
42 14
42 15
40 14
.0 13
30 12
28 11
26 10
24 11

возраст средн, диам. 
в см

Средняя 
высота 
в м

Общее 
число

В т. ч гос
подствующ.

Господствующая

8 3,1 2,9 2,17 5
8 4,5 3.9 39 3

8 2.7 2,1 . 11 3
20 7.4 3.1 17 5
14 9 5.0 7 4

10 5 2,9 12 2
9 4 2.7 19 2

11 3,5 3,15 16 2
8 11 1,9 10 2

14 / 4,0 7 2
8 3,5 2.5 6 9 **

8 5,5 2.65 11 1
1

/ 3,0 2.1 12 1
10 5,5 2,2 14 1
11 3,5 2,4 17 1
11

1
4.0 9 О 9 1

релирующпми побегами. Если корреляционные взаимоотношения меж
ду отдельными порослевыми побегами, образовавшимися от молодых 
пней, выражены усиленно, что обычно приводит к доминированию 
лишь одною верхушечного побега, то корреляция у поросли ста
рых пней имеет место в пределах близко расположенных соседних 
порослевых побегов. В последнем случае корреляционные взаимоот
ношения в основном осуществляются между порослью, расположен
ной в отдельных очагах.

После срубки старого, еще сохранившего способность образовы
ваю поросль дерева вокруг пня, на уровне почвы, появляется обиль
ная поросль. Среди нее ранее образующиеся мелкие порослевые 
побеги £ще не проявляют достаточной способности подавлять обра
зование и дальнейший рост вновь появляющихся рядом расположен
ных побеюв. Эю приводит к тому, что вокруг пня образуется много
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численная разновозрастная поросль, у которой отдельные более круп
ные побеги, энергично развиваясь, подавляют рост и развитие рядом 
расположенных побегов.

Таким образом, в различных очагах, расположенных вокруг воз
расти© старого и толстого пня, более интенсивно растут отдельные 
господствующие побеги, между которыми корреляционная связь вы
ражена весьма слабо. Это является основной причиной образования 
ряда господствующих порослевых стволов у возрастно старых пней.

Причина массовой гибели угнетенной поросли, по всей вероят
ности, связана с тем, что основная часть питательных веществ и вла
ги, поступающая от корневой системы, усваивается преимущественно 
главными доминирующими побегами. Этому, в частности, способствует 
и то,, что угнетенные порослевые побеги, располагаясь в нижней зоне 
порослевого дерева, попадают в условия наименьшей интенсивности 
света. Вышерасположенные порослевые побеги проявляют преимуще
ство как в отношении восприятия более интенсивного света, так и 
питательных веществ и влаги.

Явление корреляции имеет решающее значение для увеличения 
густоты насаждения в низкоствольных лесах. Так, например, наблюде
ния показывают, что если в порядке рубки ухода за порослевым 
лесом вырубить всю поросль толстого пня, за исключением одного 
господствующего побега, прирост последнего заметно не увеличи
вается и он ничем не отличается от главных порослевых побегов 
растений, не подверженных очистке участков. В результате такого 
прореживания господствующий побег не обеспечивает нормального 
питания пластическими веществами огромную корневую систему сруб
ленного дерева, так как после срубки дерева резко изменяется со
отношение вегетативной массы надземных и подземных органоз и их 
частей. Вследствие этого старая мощная корневая система сначала 
остается без источника пластических питательных веществ. Затем, в 
дальнейшем, по мере появления и энергичного роста порослевых 
побегов, несколько усиливается жизнедеятельность корневой системы. 
Следовательно, если на пне оставляются все порослевые побеги, то 
этим самым в значительной мере ускоряется восстановление прежнего 
нормального соотношения вегетативной массы надземных и подзем
ных органов. При оставлении же на пне лишь одного порослевого 
побега энергия его роста ослабляется вследствие того, что вся кор
невая система остается на питании единственного порослевого побега.

Таким образом, подобная рубка, вызывая развитие массы новых 
побегов, нс достигает нужной цели повышения прироста главного 
побега и, следовательно, прироста насаждения. Повторное удале
ние вновь появляющейся поросли приводит к прекращению раз
вития мощной корневой системы растений, так как она не обеспечи
вается питательными веществами, поступающими от наземных частей. 
С другой стороны, вновь появляющаяся мелкая обильная поросль — 
явление нежелательное, так как она в значительной мере препят-
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ствует нормальному развитию сообщества, а так же и семенному во- 
зобновлению. Это может иметь место даже в высокополнотных 
древостоях с большим количеством пней на единицу площади. 
Наглядным примером таких неудачных рубок ухода могут послужить 
прочистка дуба, проведенная на небольшой площади в Степанаван- 
ском лесничестве в районе „Малого сосняка". Отрицательные резуль
таты показали так же опытные рубки ухода в порослевых дубово-гра
бинниковых молодняках первого класса возраста, в повторностях с 
интенсивной рубкой, проводившиеся Л. Б. Махатадзе в лесах Атенского 
ущелья (Восточная Грузия) в 1935—1937 гг., результаты которых до 
настоящих исследований не имели теоретического объяснения. Сле
довательно, на основании вышеизложенного, рубки ухода в поросле
вых древостоях I и отчасти II классов возраста необходимо црово- 
дить, убирая лишь угнетенную поросль в очагах пня, где подавляю
щее влияние оказывает главный порослевой побег. Таким образом, 
на возрастно старых пнях необходимо оставлять несколько главных 
побегов (в количестве 3—4), в зависимости от возраста и диаметра 
пня. Предлагаемый нами режим рубок одновременно повышает теку
щий прирост древостоя, хотя при этом порослевой древостой кон
центрируется в отдельных небольших очагах, вокруг старых пней.

Ч. I. ՂԱՋՍՐՅԱՆ ԷՎ Լ Р- ՄԱԽԱՏԱՋե

Կաղնու. շխւ|այխն Տյոսղերի ւքխքև Цпրե|ւսցխոն կսւսյերխ ւքսւսին; 

կապված կււճղի սւարիբի հեւո

հնապես հայտնի է» ան տ ա ոն ե ր Д շիվային ե ри/1էսն ւյնւք ան ժամանակ ամեն մի -ъшню 

կոճդի վրա աոաքանում են շ /ւ վ եր է որոնց միՀև փոխադարձ կորև քացիոն կ տպե րի
աոկայոէ թ յան հետևանքով, ամե՛հիդ շուտ աոււվաւյորյ և մ ո ր ֆ ո լո դ ի ա կան տեսակետից դոմի
նանտ • անդիսացոդ Հավերը ճնշում են հարևան մյուս քիվերի աճր։ Դրա հետևանքով
նրանց թ ի վն աստիճանս» քար կրճատվում է և ամեն մի կոճդից ստացվում է 3---- 1 րուն:
Այն դեպքում, երր հատվում է տարիքով երիտասարդ և րարակ բունր» նրա վրա աոաՀա-
ցած րտդմաթիվ շիվերից վերքում ւ/Լու մ է .քիաքն մեկր» որր և փոխարինում է կտրված
մայրական բնին։ Տվյալ դեպքում ծիվերն ի ր ա ր մոտ դտնվեչու հետևանքով դլխավոր 
շիվր ճնշում է մյուսների աճր։ Համեմատաբար մեծ տրամադիծ ունեցոդ ու ծեր կոճղի
վր ա բազմաթիվ միքև կորելադիոն կ ա սլե րն ավելի թույլ են արտահայտվում
իրարից հ ե ո ու դասավորված լինելու պատճառով։ Այս դեպքում կորելադիոն փոխհարա-
րե ր ութ յու ե ն ե ր ր չիմեականում իրականացվում են կոճդի տարրեր 
շիվերի •քիջև։

դտնվ ող

խնայած այն հանդամտնքին, որ կոճդի բազմաթիվ շիվերից միայն մի քանիսն ես
նորմալ աճում և փոխարինում մայրական 
չէ կատարել թույլ աճոդ շիվերի մաքրում։

ծառին» այնուամենայնիվ նպատակահարմաք
Ա յ и դե պ ք ո ւ մ ք է մի կոդմիզ

կտրված ծաոի վերերկրյսյ և ստորերկրյա մասերի խախտված հ ա րա ր ե ր ո ւ թ յան վերականղ- 
նումրք մյուս կ ո դ մ ի д — Ա կ Ш յ ա կ ան արմատաքին սիստեմի մատակարարումը սննդտրէԱք՝ 
պլաստիկ նյութերով» որոնք սինթեդվում են տերևներում։
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