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Растение в биогеоценозе не существует изолировано от своего окружения, оно взаимодействует 

как с факторами окружающей среды, так и с другими организмами. Биологическое взаимодей-

ствие, способствующее росту и выживанию обоих видов-партнеров, является одним из главных 

типов взаимодействия, т.е. симбиозом. Наиболее экологически важным примером симбиоза явля-

ется микориза [1].  

Роль микоризообразующих грибов в симбиозе разнообразна: грибы, имея разветвленный мице-

лий, увеличивают всасывающую поверхность корней растения, поставляют минеральные веще-

ства и воду; переводят труднодоступные соединения фосфора в растворимые и транспортируют их 

в корневую систему растения. Грибы же производят активные биологические вещества, являющи-

еся для растений необходимыми соединениями, которые способны повышать устойчивость расте-

ний к болезням, устранять патогенные организмы путем синтеза антибиотиков. Растения при этом 

обеспечивают грибы энергетическими веществами, а также витаминами, необходимыми для раз-

вития [2]. На бедных почвах хорошо растут растения семейства вересковых, чему способствует 

наличие микоризы на корнях растений. 

Цель исследования состояла в изучении микоризной инфекции на корнях аборигенных и инро-

дуцированных видов представителей семейства вересковых.  

Для исследования на микоризную инфекцию корни были исследованы в разных ценотических 

условиях: аборигенные виды черники из cосняка березово-черничного на возвышении микрорель-

ефа и в понижении микрорельефа, в 4,5 км к востоку от деревни Вулька Пинского района; из сос-

няка осиново-черничного этой же окрестности, в сосновом лесу в районе деревни Понятичи Пин-

ского района в 20,5 км от г. Пинска. При этом высота собранных растений колебалась от 30 до 60 

см вышеназванных сообществ. Корни голубики собирали с экспериментально-опытного участка 

биотехнологического факультета ПолесГУ в 5 км от города Пинска. Все растения выкапывали с 

корнем и проводили учет степени микоризации. 

 Определение частоты встречаемости и интенсивности микоризной инфекции дает представле-

ние как о равномерности или неравномерности распространения микоризного гриба в корневой 

системе, так и его обилии в тканях корня. Для определения частоты встречаемости микоризной 

инфекции и интенсивности микоризной инфекции растений, готовили препараты из образцов кор-

ней отобранных растений. У каждого растения исследовали 10 см корней, которые разрезали на 10 

фрагментов и последовательно раскладывали поперечные срезы на предметных стеклах.  Приго-

товленные препараты рассматривали под микроскопом Olympus CX41 с цифровой камерой SC30 

при помощи светопольной микроскопии. При микроскопировании учитывали общее число про-

смотренных полей зрения и число полей зрения, где обнаружена микориза. На каждом сантиметре 

длины корня брали по 5 полей зрения и на каждом из них определяли количество гриба по пяти-

балльной системе по методике И.А. Селиванова [3]. При микроскопировании на многих фрагмен-

тах корней были видны арбускулы и везикулы, типичные структуры характерные для арбускуляр-

ных микоризных грибов, которые являются зоной контакта между грибом и растением. Регистри-

ровали количество полей зрения с мицелием, арбускулами и везикулами (рисунок). На основании 
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полученных данных рассчитывали частоту встречаемости арбускулярных микоризных грибов в 

корне растений (F,%) по формуле: F=100*n/N, где N – общее число просмотренных полей зрения, 

n – число полей зрения с микоризой. Интенсивность микоризной инфекции (или степень ми-

котрофности) характеризуется обилием микоризного гриба в корне, т.е. степенью заражения ми-

коризообразующим грибом. Степень микотрофности растений, выраженная в баллах, вычисляется 

по формуле: D=S/N, где N – общее число просмотренных срезов, S – сумма баллов, поставленных 

при изучении каждого отдельного среза.  

 
 

Рисунок – Арбускулярно-микоризные грибы у черники (слева), голубики (справа) 

 

Полученные результаты показали, что аборигенные и инродуцированные виды голубики и чер-

ники в достаточной мере инфицируются микоризными грибами. Частота встречаемости микориз-

ной инфекции – высокая, колеблется в пределах от 74 до 98 %. Это дает представление о равно-

мерном распространении микоризного гриба в корневой системе, т.е. гриб занимает почти весь 

корень. При этом самая высокая частота встречаемости (98%) наблюдалась у черники, а самая 

низкая (74%) - у голубики. Установлено, что в течение вегетационного периода у микотрофных 

растений изменяется степень развития микориз и качественное состояние гриба в микоризах. Осо-

бенно заметны сезонные изменения эндотрофных грибов в везикулярно-арбускулярных эндоми-

коризах. Количество грибов в корнях увеличивается от весны к лету, от начала вегетации к цвете-

нию и плодоношению. Количество эндофита летом значительно ниже, чем в весенние месяцы. В 

июле и сентябре наблюдается некоторое снижение микоризообразования. При сравнении пара-

метров микоризации корней исследуемых видов в разных экотопах наблюдается различная сте-

пень зараженности с преобладанием специфичных структурных особенностей. В сосновом лесу 

зараженность выше в 1,3 раза, чем в сосняке березово-черничном и в сосняке осиново-черничном, 

на корнях черники лучше развит мицелиальный чехол, внутриклеточная зараженность слабее. Ин-

тенсивность микоризной инфекции составила 83%. 

На основании полученных данных, можно прийти к выводу, что в наибольшей мере оба изуча-

емых признака определяются экологическими условиями, складывающимися в зависимости от 

типа местообитания. Эффективность симбиоза может быть достигнута при создании комплемен-

тарных симбиотических партнеров, их комплексов, присущих только этому географическому рай-

ону [4,5]. Для успешной интродукции микотрофных видов, которыми являются представители се-

мейства вересковых, необходим подбор симбионтов с высокой степенью интенсивности симбио-

тического взаимодействия и чувствительности высшего растения к инокуляции. Эффективность 

симбиоза является перспективным фактором быстрой адаптации живых систем к меняющимся 

условиям существования и зависит от наличия микоризы и благоприятных условий развития, а 

степень микоризации корней зависит от видовой принадлежности. Для интродукции микотрофных 

видов рекомендуется метод симбиотической интродукции. Он предполагает максимальное ис-

пользование и сохранение типов взаимодействия между живыми организмами в физической моде-

ли искусственного фитоценоза. 
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Аудитория – место для слушания – помещение, предназначенное для устных выступлений пе-

ред публикой в учебном заведении или ином общественном здании [1]. 

Учебная аудитория – аудитория, предназначенная для занятий учебной деятельностью. Она 

может применяться как для лекционных занятий, так и для проведения практических и лаборатор-

ных занятий. 

Сегодня учебная аудитория - это мощнейший инструмент учебного процесса. Инструмент, ко-

торый включает в себя различные системы, увеличивающие эффективность обучения [2]. 

Учебная аудитория 3504 учебного корпуса № 3 Полесского государственного университета по 

ул. Пушкина, 4 применяется для занятий по дисциплинам «История и теория ландшафтного ис-

кусства», «Садово-парковые сооружения», преподаваемых на кафедре ландшафтного проектиро-

вания для студентов специальности «Садово-парковое строительство». 

Аудитория оснащена компьютерной установкой с проектором для проведения лекционных за-

нятий с использованием наглядного материала, также проектор может применяться для защиты 

лабораторных или практических работ с использованием презентаций.  

По всей аудитории развешены примеры оформления курсовых, дипломных и даже конкурсных 

проектов. Также размещены примеры садово-парковых сооружений, используемых в ланд-

шафтном дизайне, примеры готовых проектов модернизированного ландшафтного дизайна, неста-

реющих классических приемов садово-паркового строительства, градостроительной планировки. 

Все эти наглядные примеры не только помогают студентам понять суть дисциплин, но и помогут 

вдохновиться на создание своих проектов ландшафтного дизайна. 

Присутствующие растения в аудитории, которые уже давно были внедрены, поддерживают от-

носительно оптимальный уровень воздухообмена и микроклимата помещения. Однако  они не со-

всем справляются с задачей очищения воздуха, особенно когда в аудитории присутствует элек-

тронная техника. 

Для того, чтобы нормализовать и улучшить показатели микроклимата помещения, а также по-

низить уровень электромагнитных излучений, необходимо добавить больше растений, в основном, 

суккулентов. Во избежание примитивности озеленения учебной аудитории обычными контейнер-

ными растениями, сделан проект мини-садов, который успешно реализован и внедрен. Всего было 

выполнено 3 мини-сада в небольших плошках с добавлением миниатюрных малых архитектурных 

форм. Использовались такие растения, как: хатиора саликорниевидная (Hatiora salicornioides), бра-

зилиопунция бразильская ( Brasiliopuntia brasiliensi), педилантус титималоидный (Pedilanthus 

tithymaloides), хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum), стапелия крупноцветковая (Stapelia 

grandiflora), традесканция белоцветковая (Tradescantia fluminensis), маммилярия изящная 

(Mammillaria elegans), хавортия полосатая (Haworthia fasciata). Все композиции приукрашены с 

помощью миниатюрных малых архитектурных форм из подручных материалов: проволоки, зубо-

чисток, деревянных осколков, камешек и др., что буквально создает атмосферу мини-сада, а также 

добавляет оригинальности. 

Все мини-сады были расположены на первом подоконнике, ближе к компьютерной технике. 

Учитывая то, что ранее был внедрен проект 1-го варианта внутреннего благоустройства и озелене-

ния этой же учебной аудитории, плошки скомпонованы так, чтобы не мешать друг другу и не за-

нимать отведенное именно им пространство. 

Реализация данного проекта также не затратила больше, чем требуется как материальных ре-

сурсов, так и практического времени на их изготовление, что заметно облегчило ее создание. Ори-

гинальность композиций разнообразило интерьер аудитории и наладило процесс очистки воздуха 
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