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Многолетние наблюдения. ироне денные над поведением культур, 
инны кавка «ской. произрастающей на песчаных почвогрунтам высоко 
горного озера Севан, показывают, что существует определенная зави 
снмость между энергией роста растении и их ох военностью. Интенсн 
ным ростом отличаются те экземпляры. на которых функционирует хве» 
1о 4-лгтиего возраста, тогда как деревья, носящие лишь однолетнюю 
мною, покатывают весьма слабый рост. Наличие такой зависимости * 
вызывает сомнения, имен в виду, что энергия роста определяется обшей 
фотосинтетической поверхностью и продуктивностью, которые, в своя 
очередь, зависимы от мощности и функциональной активности корневой 
системы (Ч. Искусственное сокращение массы корней или ухудшенж 
условий корисобнтаемой среды приводит к энергичному уменьшений 
как обшей поверхности листьев, так и жизнедеятельности последних, 
тогда как увеличение массы всасывающих корней способствует уси.1< 
нию роста, нарастанию числа листьев и повышению их фотоси и тстаче 
сков продуктивности (• Ч. На физиологическую активность листы1» 
• кз ։ывают существенное влияние н факторы корнеобитаемой средь* 
минеральное питание, аэрация и др. (Ч В этой связи примечательно г՝ 
՛ б. гинтелы । во. что средн многолетней культуры сосны с больше* 

хви» ннпк.тью и энергичным ростом отличаются экземпляры, провар» 
1эющие в более лучших почвенных условиях. В таких местообитанию 

12-л< тин< индивиды ежегодно показывают до 50—70 с.ч прироста *• 
как правило, носят 4-летнюю хвою. На бедных, каменистых и сучит 

гринах деревья аналогичного возраста носят лишь хвою по 
!• ни го года и отличаются весьма слабым ростом. Эти данные Лв® 
н 1н.ин!/ полагать, что главнейшим условием, определяющим энерго 

роста и продолжительность жизни хвои является МОЩНОСТЬ II функцн 
и., 1Ы1зя активность корневой системы, развивающейся интенсивно

и »аннснмостн от факторов корне обитаемой среды. Для чкеиер՛։՛ 
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ментального подтверждения «того предположения нами и течение 1%7 
(А гг были проведены некоторые исследования с целью выяснения м* 
авенмости энергии роста сосны от обшей охаоенностм. а «атем поэна 
ння внутренней причины степени охвих-нностн растений

Для решения первой задачи были подобраны различные экземпляры 
одновозрастной сосны, носящие двух-, трех- и четырехлетиюю зною, а 
адтем был тщательно измерен годовой прирост (табл И

Энергия роста сосны камы к «он п>- годам о ^анои^ 
от охво.-няоегя 1иочпри<хт>. яамерсикя 5 арвтвая)

Рас Iснлк

МИВ 1<МЗ !ПЬ| 1И5 1Ш5

и
 и

 1090

С д «лист ней \imhm м 31 40 46 'о 1В5
С (реялетней \hqlii 22 49 52 би 22'>

С четыре»летнеА хио.-А 2Н 49 61 73 б» 27»

Как показывают приведенные . данные, максимальной интенсивно
стью роста отличаются дерснья. нисяшие одно-, двух , трех и четырехлет 
нюя> хвою одновременно Общий линейный р<н֊г верхушечных побег©։ 
этих деревьев оказался в 1.4М рам больше, чем рост деревьев I группы 
н к 1,2 ржа больше, чем у деревьев II группы. Но всяком случае, не об 
нархжинается прямой пропорцией<։льностн меж ту обшей массой н«>н г 
ростом растений. Тут. несомненно, играет ьажную роль и функцноиаль- 
иан активность самой хвои. Ведь, как пика га но нами к специальных ап < 
тах (в), хвоя различного возраста существенно отличается по актнвн< 
стн фотосинтеза У растений последней грчппы. хотя *и«нг тенгельность 
четырехлетней хион н сохраняется, ни фотосинтетическая ее активность, 
разумеется, весьма слаба. Зависимость активности фотосинтез от во 
расга листа установлена ^есдмовратио ('

Хотя энергия роста деревьев • существенной степени ©пред, мете г 
мощностью листовой поверхности, как шмонали исследования, она ■ •։■ 
висит, кроме того, и от общей массы активных корней (՛ 1 I. Следова
тельно, мы в данном случае вправе полагать, что в соответствии с об 
Шей массой хвои подопытные деревья должны отличаться и по мощ 
ности активных корней, а значит и по степени обеспеченности хвои та 
ккмн корнями Для иллюстрации этого положении мы у опытных 
Деревьев произвели тщательную раскоокх корневой системы Подбирая 
•«а ржличных*по влажности песчаных грунтах о жовозрастныс эь «՛ ՝• 
лляры сосны, носящие одно-. ։вхх . трех- и четырех ле тнкпо хвоя» в<<р՝г 

ч волов. в диаметре от 5 до Я м. были выоыгы глубокие траншей, ши
риною | м По мере умубления траншей периферийные стенки закреяля 
•’иск досчатой перегородкой для предотвращения осыпания песка с на 
РУ*ной зоны траншей Песок же внутренней зоны траншей постепенно



высыпался в траншею и затем выбрасывался наружу. Таким обраюн, 
полностью обнажалась корневая система растении. Активные кориц р։з. 
чнчнон толщины по 0,5; 0.5—I и I 3 .и.м) тщательно удалялись я 
высушивались до постоянного веса. Одновременно срезалась вся мзо> 
опытных деревьев и определялся сухой вес с целью вычисления коэф 
финпента корнеобеспеченностн хвои (табл. 2). -

Коэффициент корнеобес11<ченност11 хвои сосни 
кавказской с различной ох военностью

Вес хвои И эк I инны X 
корней, *•

ХВОЯ,
корн *И

3 .им

Коэффициент՝" 
коркеобесне- 

। ценности 
(/активине корпи. .

\HOII
I

Растения

однолнухлстнен хвоей 2982,.? 165,31 0.055

с од но-трехлет не н хвоей 2953.։ 176.4 0.059

с олно-четырежлетнен хвоей 4957.8 245.3 0,049

Как видим из приведенных данных, максимальной корнеобеспечеи- 
костью хвои отличаются деревья, носящие одно-трсхлетнюю хвою Сле
дующее место занимают растения первой группы, носящие одно-двухле, 
нюю хвою Последнее место, как ни странно, занимают растения, но- 
сящне гораздо большую массу хвои. Данные по этой группе как бы про 
тнворечат нашим представлениям и трудно поддаются объяснению. Ес
ли, в действительности, на каждую единицу массы хвои приходится 
меньше активных корней, то почему тогда она сохраняет жизнедеятель
ность столь длите тыюе время (до 4-х лет)?

При раскопке корневой системы визуально была замечена сущее։- 
венная разница между степенью обеспеченности корней микоризой Вед» 
1-. процессе раскопки и срезки активных корней нами удалялись с них 
все грибные гифы, которых гораздо больше отмечалось у корней расте
нии, носящих хвою ц) 4-летнсго возраста. Это обстоятельство уже 
привело нас к мысли, что продолжительность функционирования хво։| 
растении зависит в первую очередь от обилия на корнях микориз. Под՜ 
՛ зеты их количественного распределения на корнях сосны крымской, 
обыкновенной и Банкса, различной охвоенностн привели к установи՜ 
иию следующей зависимости (табл. 3). Я

Приведенные данные с большой наглядностью выявляют определен 
ю зависимость между степенью охвоенностн растений и обилием 

кори на их корнях. Число микоризных корней, как следует из приведен- 
1111 данных, больше у растений, носящих 4-летнюю хвЛо. Например 

’ " 111,11 сосны обыкновенной, носящей 4-легнюю хвою, общее ։|11
•10 микоризных корней больше в 28,6 раз, у сосны Банкса в 6.3 раза, а У 
сосны крымской 1.2 раза, чем у растений, несущих более молодую 

՝"ниц и результате такого активного развития микорю 
корнях сосны обеспечивается нормальное функционирование ՛՛ 
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длительная жизнедеятельность столь обильной хвои. При этом. как мн 
свидетельствуем. наблюдается прямая зависимость между представлен
ностью на корнях микоризы и продолжительностью жизни хвои.

Численное распределение микориз на корнях некоторых видоя сосн^'""" ' 

отличают к \ с я ох нпе нностыо

Сое ня Ьанкса Сосна крымская Сосна обыкно
ненная

Возраст, лет 1 15 18

Охвоенность
С 1-лет

ней
С 4- 

летней
( 1 

летней
С 1- 
летней

С 1-лет
ней

• 1- ’ 
летнейхвоей хвоей хвоей хвоен хвоей хвоей

Су он яес корней, и/ 400 3650 3250 2480 ЬЗКО 50230

Число микориз геев 11603 10570 12820 18054 517571

В т. ч. Светлых 151 1279 89У 411 7140 252559вильчатых 216 4935 1162 2*90 3։»21 162822
корлллонп 1НЫХ 15 869 316 636 381 27441
исеиломикорп л 441 166] 1196 1734 1809 58031

Число микориз на 1 ,нг 5.6 3.8 3,3 5.2 2,8 6.4
с\.\. неся корней

В г. ч. светлых 0.5 0.4 о.з 0.2 1.1 3.2
инльчапде 0.7 1.2 1.3 ’..2 0.5 2.1
коралловидных 0.1 0.2 0.1 0.3 0.6 0.3
нсеиломнкориз 1.5 0.5 0.4 0.7 О.з 0.7

Чем больше различии в длительности жизни хвои у одновозрастных 
растений, тем больше и соси ношение между их мнкорнзообеспеченно- 
стью Так, у растений сосны обыкновенной с 4-летней хвоей, по срав 
нению с растениями, несущими однолетнюю хвою, это соотношение со
ставляет 28,6. Если же различие в охвоенностн небольшое, то соотно
шение в обилии микориз также незначительное, как это имеет место у 
сосны крымской (всего 1,2|. Подобная закономерность проявляется и » 
отношении числа микориз, приходящихся на 1 иг сухого веса активных 
корней.

Все эти данные дают полное основание объяснять внутреннюю при 
чину интенсивного роста сосны, носящей 4-летнюю хвою. Повышенная 
корнеобеспечснность растений, как показали опыты приводит к уве
личению как количеств.։ пасоки, поступающей в листья, так и аминокис
лот и белкового азота в ней. Если ко всему этому добавить и обилие 
микоризы на корнях, которая увеличивает всасывающую поверхность 
корней в 10 14 раз, улучшает усвоение растением воды, минеральных 
элементов почвы, особенно труднорастворимых соединении (*• ), а
также, возможно, и некоторых органических соединении азота ( )
•• ауксинов (|в), то становится вполне понятной столь длительная жизнь 
и обилие хвои на растении. С другой стороны, большая листовая массд 
направляет к корням соответствующее количество ассимнлятов для
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роста, метаболической деятельности и развития микориз. Связь мико- 
рнзообразовання с фотосинтетической деятельностью растений была об
наружена рядом исследователей (*-' ’’ '21). Эти авторы степень развития 
микоризы связывают с наличием подвижных углеводов в корнях дере
ва-хозяина. 1

Уровень метаболических процессов в микоризных корнях выявлен 
опытами Роутнена и Доусона (-а) и Мак Комба (2‘). которые отметил.; 
повышение энергии дыхания микоризных корней в 2 4 раза по сравн՛ 
кию с немнкоризнымн. - ՝ * 1

Об обилии поступления ассимнлятол в корни свидетельствует боль
шая представленность элементов флоэмы в стволе сосен, носящих боль
шую массу хвои. В исследованиях В. А. Паланджян (։։) показано, что 
в срезе ветки лишь с однолетней хвоей толщина функционирующего слоя 
луба составляет 24 мк, а ветки с четырехлетней хвоей 16 .ик. Число 
тангентальных рядов в данном слое у первого доходит до 7, а у второго 
до 10. Далее, на 250 мк- площади луба у первого функционирующие 
слой состоит из 20 ситовидных трубок, а у второго—из 32. Таким обра 
зом большая охвоенность, развитая корневая система и активная пред
ставленность микоризы на ней обеспечивают повышенный обмен ве
ществ между корнями и листьями, что и способствует развитию и увели
чению продолжительности жизни хвои у сосны.

Ьотаннческпи пне титул
Ака 1емш1 наук Армянском ССР
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