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ВВЕДЕНИЕ 
Одним из наиболее актуальных про

блем хлопководства в Республике явля
ется повышение урожайности, которая 
является задачей стратегического значе
ния. Для того, чтобы увеличить урожай
ность хлопка необходимо применять 
научно-обоснованные приемы ухода за 
почвой и растениями, вести борьбу с 
неблагоприятными условиями произ
растания хлопчатника. Для решения 
этих задач необходимо последователь
ное и планомерное изучение всех пара
метров почв, составляющих плодородие 
почв и динамику роста и развития хлоп
чатника в условиях Южно-Казахстанской 
области.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились на терри

т о р и и  К а з а х с к о г о  н а у ч н о 
исследовательского института хлопко
водства Южно-Казахстанской области с 
новым районированным сортом хлоп
чатника ПА -  3044. Почва опытного учас
тка светлый серозем, среднесуглинистая 
по механическому составу. При изучении 
морфоструктуры хлопчатника использо
вались морфологические методы иссле
дований хлопчатника. При установле
нии закономерностей формирования, 
динамики развития и характера распрос
транения корневой системы использова
ли транш ейный метод постепенного 
обнажения корневой системы и метод 
раскопок в горизонтальном направле
нии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Используя морфологические и анато

мические методы, изучены морфогенез 
хлопчатников от фазы зародыша до пло
доношения видов в роде gossypium L. На 
основе этих данных изученные виды 
отнесены к шести жизненным формам. 
Наиболее древней жизненной формой 
среди них -  кронообразующие деревья, 
от которы х, в ер о я тн о  п р ои зош ли  
деревья саванного типа, от последних -  
древовидные кустарники. Трансформа
ция древовидных кустарников могла при
вести, с одной стороны, к возникнове
нию полупростертых, с другой древовид
ных малолетних кустарников. Из послед
них селекционеры вывели однолетние 
растения. Переход от деревьев к кустар
никам и затем к однолетникам совер
шался в роде gossypium постепенно в 
связи с ускорением прохождения фаз 
онтогенеза (все более раннее формиро
вание ветвей, ускорение их перехода к 
цветению и симподиальному нараста
нию). Но считать эти виды однолетними 
растениями неверно. Это особая жизнен
ная форма -  малолетние древовидные 
кустарники, которые произошли от мно
голетних древовидных кустарников -  G. 
Hirsutum, G. barbadense и G. herbaceum 
[1].

По Мауеру, введение хлопчатника в 
культуру началось в доисторическое вре
мя. В начале культивируемые формы 
сохраняли много признаков, сближаю
щих их с дикими: древовидность, сильно 
выраженную моноподиальность, долго
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вечность, коротко-дневность, мелкие 
коробочки и семена. Когда культура хлоп
чатника переместилась в более холод
ные горные районы, а также в районы, 
более удаленные от экватора, с более 
коротким вегетационны м периодом, 
отбор и их эволюция в целом приобрели 
новое направление -  возникло большое 
разнообразие скороспелых, симподиаль- 
ных, менее долговечных форм. С продви
жением культуры хлопчатника в более 
холодные страны усилились естествен
ный и искусственный отборы еще более 
скороспелых симподиальных форм с 
ослабленной фотопериолической оеак-

цией, способных плодоносить в условиях 
летнего дня субтропического пояса [2].

Так были выведены скороспелые и 
однолетние сорта древовидного хлоп
чатника, которые относятся к семейству 
Мальвовые -  Malvaceae Juss. gossypium 
hirsutum L. -  хлопок мохнатый.

Морфоструктура вегетативных орга
нов gossypium hirsutum - сорта ПА - 3044.

У хлопчатника в процессе его роста и 
развития в определенной последова
тельности формируется ряд органов [3] - 
корень, стебель, листья, ветви, цветки 
(рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема строения куста хлопчатника: 1 -  главный (осевой) стебель; 
2 -  моноподиальная (ростовая) ветвь; 3 -  симподиальная (плодовая) ветвь;

4 -  плодовые органы

Изучение функций и деятельности 
отдельных органов растений и возмож
ности их продуктивной работы при 
управлении факторами внешней среды 
играет определяющую роль в формиро
вании урожая.

Значительный резерв повышения 
урожайности хлопчатника -  научно
обоснованное использование при его воз
делывании всех факторов, способствую
щих образованию и сохранению плодо
вых органов, внесение органических и 
минеральных удобрений, правильная 
вегетационная междурядная обработка
-  мотыжение и культивация и своевре
менная оптимальная норма полива в про
цессе роста и развития растения, что спо
собствует рациональному использова
нию эдафической среды.

Выбор приемов обработки почвы, глу
бины междурядной обработки и ухода за 
хлопчатником в период вегетации, глу
бины заделки удобрений невозможен 
без знаний о развитии корневой системы 
[4] от характера развития и функцио
нальных проявлений корневой системы 
во многом зависит и урожайность [5, 6]. 
Поэтому знание закономерностей фор
мирования, роста и развития, в сложной 
цепи взаимоотношений корневой систе
мы с почвенными условиями и характера 
их распространения имеет исключи
тельно важное значение в агрономичес
кой практике.

Для установления закономерностей 
формирования, динамики развития и 
характера распространения корневой 
системы, наиболее приемлем траншей
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ный метод с постепенным обнажением 
корневой системы, методом раскопок их 
в горизонтальном направлений, предло
женные J.E. Weaverom [7] и М.С. Шалытом 
[8], которые в совокупности дают досто
верную картину состояния корневой сис
темы, что позволяют оценить ее качес
твенно и количественно, а также влия
ния агротехнических воздействий на раз
витие корневой системы хлопчатника. 
Следовательно, сроки, количество и 
характер проведения агротехнических 
приемов могут обусловить различия в 
развитии корневой системы, а это несом
ненно должно отразиться на надземной 
части растения, несущей урожай. Поэто
му знание строения и закономерностей 
развития корневой системы хлопчатни
ка имеет исключительную важность для 
разработки правильной системы агро
техники с целью получения максималь
ных урожаев хлопка -  сырца [3, 9].

Корневая система хлопчатника -  стер
жневого типа. Главный корень начинает
ся у корневой шейки, имеет в этом месте 
у взрослого растения в орошаемых усло
виях толщину 16 мм с красновато - 
коричневым оттенком. Первый боковой 
корень на главном корне произрастает 
на глубине около 20 см почвы, отходит в 
сторону под углом 300О. Главный корень 
постепенно утончаясь растет вглубь 
почвы углубляясь до 98 см. На концах

корни имеют толщину около 1 мм (рису
нок 2).

Первые боковые корни произраста
ют в количестве 10 шт, и они распростра
няются в стороны под углом от 20 до 400. 
Глубина проникновения последних от 40 
до 80 см почвы и распространяются в сто
роны от 40 до 50 см (рисунок 2).

Большое значение имеет высота 
закладки на главном корне первого круп
ного бокового корня и количество круп
ных боковых корней первого порядка в 
верхнем горизонте почвы. Чем выше рас
положен первы й крупны й боковой 
корень первого порядка и чем больше 
таких корней в верхнем горизонте, тем 
обильнее будет плодоношение [3].

На боковых корнях первого порядка 
образую тся боковые корни второго 
порядка, на корнях второго порядка -  
корни третьего порядка и т.д. Таким обра
зом, образуется сеть корневых развет
влений (рисунок 2).

У корней взрослых растений боковые 
ответвления низших порядков, обычно 
бывают одревесневшими и поверхность 
их покрыта пробковой тканью. Ответ
вления более высоких порядков -  тон
кие, нежные, они несут на себе корневые 
волоски. Эти тонкие корни и корневые 
волоски всасывают питательные вещес
тва и влагу из почвы. И поэтому называ
ют их деятельными или сосущими [3].

Рисунок 2 -  Корневая система хлопчатника
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Таким образом, характер равития кор
невой системы хлопчатника под влияни
ем внешней среды в начале его жизни, 
когда организм растения наиболее плас
тичен, оказывает огромное влияние на 
его дальнейшее развитие и в конечном 
счете на величину урожая хлопка -  сыр
ца. Исследованиями ученых [3, 9] уста
новлено:

- влияние определенных свойств и 
особенностей почвы на развитие под
земных органов растений;

- влияние подземных органов расте
ний на направление и интенсивность 
почвообразовательных процессов, в час
тности на накопление органического 
вещества, на распределение и миграцию 
солей, на структуру и сложение почвы и 
т.д., а также влияние подземных частей 
растений на процессы эрозии и влияния 
различных агротехнических мероприя
тий на подземные органы, а через 
последних -  на растения в целом, в связи 
с разработкой рациональных приемов 
агротехники.

Результаты изучения морфологичес
ких особенностей развития подземных 
органов в течение вегетационного пери
ода хлопчатника важны как для позна
ния биологии роста и развития растения 
в пространстве и времени, так и для про
изводственных целей.

Главный стержень корня верхней 
своей частью, через корневую шейку, 
переходит в главный стебель (осевой 
моноподий).

Высота главного стебеля взрослого, в 
полне сформировавшегося растения, дос
тигает 105 см. Диаметр куста 39 х 40 см. 
Фаза плодоношения (коробок). На кусте 
сформировалось 6 крупных, 7 средних и 
17 очень мелких коробочек, а в одном 
погонном метре -  от 41 до 70 штук (рису
нок 1).

Из пазушных почек листьев главного 
стебля хлопчатника развиваются ветви. 
Ветви у хлопчатника бывают двух родов: 
ростовые, называемые моноподиальны- 
ми и плодовые, называемые симподи- 
альными (рисунок 1).

Моноподиальные ветви развиваются 
в нижней части главного стебля. Симпо- 
диальные ветви, являющиеся по сущес
тву соцветиями (цветоносами), появля
ются выше ростовых [3].

Моноподиальная ветвь, развиваясь 
из главной пазушной почки, отходит от 
главного стебля под острым углом и удли
няется непрерывно в результате разви
тия верхушечной почки роста. По мере 
роста моноподия на его поверхности 
появляются листья в очередном порядке 
по спирали. Из пазухов листьев монопо- 
дия могут появиться ветви второго 
порядка.

Симподиальная ветвь коренным обра
зом отличается от моноподиальной, как 
по характеру своего образования, так и 
по морфологическому строению. Она 
отходит от главного стебля под прямым 
углом.

Итак, симподиальная ветвь в отличие 
от моноподиальной развивается преры
висто из нескольких почек путем после
довательного их развития; при этом каж
дое междоузлие ветви является продук
том развития отдельной почки [3].

Листорасположение на симподиаль- 
ной ветви очередное с двух сторон, а ось 
си м п одиальной  ветви  оказы вается  
более или менее коленчатой т.е. зигзаго
образной.

В связи с такими особенностями в раз
витии симподиальной ветви она всегда 
заканчивается плодовым образованием 
(рисунок 1).

Лист хлопчатника состоит из листо
вой пластинки, черешка и двух прилис
тников в основании черешка. Листовая 
пластинка цельной и рассеченной на 
лопасти [3].

У форм хлопчатника с рассеченной 
листовой пластинкой обычно несколько 
первых листьев, чаще 2-3, на главном 
стебле имеют пластинку цельную, а 
последующие - рассеченную. Общая 
форма листовой пластинки хлопчатника 
сердцевидная, как при отсутствии рас
члененности на лопасти, так и при ее 
наличии. Форма лопастей (долей) листо
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вой пластинки бывает треугольной, 
когда основание шире середины (рису
нок 3).

В пределах каждого растения хлоп
чатника величина листовой пластинки

неодинакова: в нижних частях его она 
крупнее, в верхних -  мельче. Корме 
того, листья главного стебля крупнее 
листьев боковых побегов.

Рисунок 3 -  Лист с крупной листовой 
пластинкой

При этом листья симподиальных вет
вей чаще мельче листьев моноподиаль- 
ных ветвей и имеют меньшее число 
лопастей.

Общая величина листовых пластинок 
всех листьев на одном растений хлопчат
ника составляет S = 5185 см2; из них круп
ных листовы х пластинок на одном 
экземпляре -  15 штук; с величиной 
одной листовой пластинки в среднем рав
ной 102 см2; (рисунок 3) средних листо
вых пластинок (рисунок 4) на одно расте
ние 55 штук с величиной одной листовой 
пластинки в среднем равной 44 см2; и мел-

Рисунок 4 -  Лист со средней листовой 
пластинкой

ких листьев и прилистников 87 штук с 
величиной одной листовой пластины 
14,2 см2 (рисунок 5, 6).

В период наиболее интенсивной дея
тельности корней значительная часть 
ассимилянтов, синтезируемых в листьях, 
транспортируется прямо в корни.

А.Л. Курсанов [10] считает, что из лис
тьев в корни транспортируется значи
тельная часть всех продуктов фотосин
теза в виде сахарозы, которые там, в про
цессе дыхания окисляются до органичес
ких кислот.

Рисунок 5 -  Мелкие листья с 
прилистником и рассеченной 

листовой пластинкой 
Таким образом, работа корневой сис

темы и листьев строго скоординирована 
и взаимообусловлена. Для того, чтобы 
корневая система могла нормально функ
ционировать и беспрерывно осуще
с т в л я ть  п оглощ ен и е п и тател ьн ы х

Рисунок 6 -  Мелкий лист с цельной 
пластинкой

веществ из почвы, необходим постоян
ный приток углеводов из листьев, выра
батываемых в процессе фотосинтеза. 
Углеводы, окисляясь в корневой системе 
в процессе дыхания, образуют ряд про
межуточных продуктов дыхания -  орга-
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Казахстан. Чем выше расположены пер
вые боковые корни к дневной повер
хности, тем выше урожай хлопка -  сыр
ца. Весьма существенна -  общая облис- 
твенность хлопчатника, зависящая от 
услови й  п р о и зр астан и я , которая  
характеризуется суммой листовой 
поверхности и их распределением на 
растений, что дает представление о раз
мерах основного ассимиляционного и 
транспирационного аппарата расте
ния.
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Туйш
Макал ада мактаныц морфогенез! карал ады. Оцтуспк К^азакстан облысында мацтаныц 

тамырлары мен вегетативтж мушелершщ тузш у ерекшелжтер1 керсетыген.
Resume

In clause, it is considered morphogenesis cotton. Features of formation of root system and 
vegetative bodies of cotton in conditions of the South-Kazakhstan area are shown.

нические кислоты, последние весьма 
реактивны, включают их в обмен, эти 
продукты первичного синтеза в кор
нях, транспортируются затем в сосуды 
и по ним поступают с пасокой в назем
ные органы [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты исследований показали 

важность и необходимость изучения 
морфологических особенностей хлоп
ч а т н и к а  в у с л о в и я х  Ю ж н о 
Казахстанской области Республики

84


