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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ И ПОЛОВОЙ РЕПРОДУКЦИИ 
ЛИСТВЕННИЦЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ

The article is devoted to features of a vegetative and sexual reproduction of the Larix Decidua. As 
a result of the lead researches the most effective term of preparation of cuttings of the L. Decidua for 
cutting is established and influence of various substrata on the roots process is studied. As a result of 
realization of interspecific inoculations of various kinds of a larch on the L. Decidua, it is established, 
that all inoculations are characterized good live process and an intensive gain for the first vegetative 
period. Experience on preliminary soaking seeds of the given breed in investigated growth factors has 
yielded positive results practically in all variants to what the increase of the growth seeds ffom +1,2 up 
to +14,8% depending on a used preparation and concentration testifies. Results of researches can be 
used various forestcultures enterprises.

Введение. Лиственница европейская {Larix 
decidua Mill.) является весьма ценной породой 
для введения в лесную культуру Республики 
Беларусь. Высокая прочность древесины, зна
чительная сопротивляемость ее сжатию и изги
бу, а также длительная сохраняемость в воде и 
сырых местах обусловливают многообразие 
применения лиственницы европейской в раз
ных отраслях народного хозяйства. Особенно 
широко древесина лиственницы используется 
для изготовления шпал, вагонных брусьев, 
строительных бревен, рудничной стойки. Дре
весина этой породы не менее важна и как сырье 
для химической промышленности. Путем экс
трагирования из нее извлекается высококачест
венная камедь. Помимо этого из древесины ли
ственницы можно получить около 45% беленой 
целлюлозы, а ее высокая смолистость делает 
эту древесную породу очень выгодной для до
бывания живицы. Лиственничная кора, содер
жащая до 13% таннидов, является хорошим ду
бителем и по своим качествам превосходит ду
бовое, ивовое и еловое корье [l] .i

B культуре Беларуси лиственница евро
пейская известна с начала XIX в. B то время 
она получила широкое распространение в озе
ленительных посадках в виде одиночных 
экземпляров, аллей, небольших групп, преиму
щественно на плодородных почвах. B лесные 
культуры лиственница европейская впервые 
была введена на западе Беларуси в 1830-1831 гг. 
в Чахецком лесопарковом массиве. B возрасте 
136 лет средняя высота листвяга кисличного 
в Чахце составляла 37,1 м, отмечены отдельные 
деревья с высотой 38 м и диаметром 76 см. 
Запас древесины в этом возрасте составлял 
851,3 м3/га [2].

Положительная роль лиственницы как дре
весной породы также проявляется и в ее почво
улучшающей способности. Так, M. В. Вайчис 
установил положительное влияние лиственни
цы европейской на дерново-подзолистые почвы 
в Литве. Оно выражается в усиленном кругово
роте зольных веществ, обогащении почв каль
цием и магнием, которое ведет к снижению ки

слотности почв. А. Д. Янушко также пришел к 
выводу, что под влиянием лиственницы в почве 
заметно возрастает содержание таких элемен
тов питания, как P2O5, K2O3 Al2O3, снижается 
гидролитическая кислотность почв [3].

B стратегическом плане развития лесного 
хозяйства Беларуси до 2015 г. предусмотрено 
ежегодное создание леСных культур из интро- 
дуцентов на площади 450—500 га [4]. Кроме 
этого на основе селекционной оценки интроду- 
центов государственной программой лесовос- 
тановления и лесоразведения в Беларуси [5] 
начато создание 60,0 га семенных плантаций 
для обеспечения отрасли семенным материалом 
пород-интродуцентов.

Однако перспективность интродукции той 
или иной породы оценивается по целому ряду 
признаков, позволяющих судить о степени 
адаптации организма к новым условиям среды. 
При интродукции древесные растения пере
носятся из одной страны в другую, из одной 
области в другую, следовательно, они попада
ют в иные для них условия существования, в 
результате чего растения начинают приспосаб
ливаться к ним, причем степень приспособляе
мости у различных видов различная и опреде
ляется совокупностью биологических качеств 
растения, которые приобретаются им под воз
действием внешних условий его развития и 
жизни. Таким образом, плодоношение интро- 
дуцированных древесных растений в новых 
условиях является лучшим показателем того, 
что эти условия жизни полностью отвечают 
природным требованиям растений или что сами 
растения изменились под воздействием новых 
условий и приспособились к ним [6].

B настоящее время исследователи отмеча
ют слабую степень изученности биологии пло
доношения перспективных интродуцентов в 
нашей стране, что также является немаловаж
ным сдерживающим фактором [7].

Важность изучения процесса плодоноше
ния обусловливается еще и тем, что он являет
ся заключительным и самым ответственным 
в онтогенезе растения. B этот период у мате
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ринского растения наряду с формированием 
плодов и семян идут заключительные этапы 
морфогенеза. При семенном размножении на
чальный этап Онтогенеза новой особи проходит 
на материнском растении, и хотя в определен
ный период они составляют единый организм, 
но находятся в разном онтогенетическом воз
расте (семя — в эмбриональном, а материнское 
растение -  в возрасте размножения и старости) 
и поэтому по-разному реагируют на условия 
внешней среды [8].

Ряд авторов отмечают, что лиственница ев
ропейская характеризуется крайне низким ка
чеством семян по причине самостерильности. 
Пыльца этой породы лишена воздушных меш
ков, поэтому она не может распространяться на 
большие расстояния и чаще всего деревья опы
ляются своей же пыльцой. Данные о всхожести 
лиственницы европейской у различных авторов 
неодинаковы и колеблются в пределах 6—50% 
[3]. B соответствии с ГОСТ 14161-86 «Семена 
хвойных древесных пород. Посевные качества» 
всхожесть семян лиственницы европейской в 
40% уже соответствует первому классу качест
ва семян этого древесного вида [9].

Наряду с низким качеством семян листвен
ница европейская трудно размножается черенка
ми, что также является сильным сдерживающим 
фактором репродукции данной породы. Однако 
она может быть весьма успешно размножена 
прививками, о чем свидетельствуют многочис
ленные данные в литературе и наш личный опыт. 
При этом для быстрого размножения редко 
встречающихся видов и форм лиственниц их 
можно прививать даже на другие широко распро
страненные виды этого рода. Наиболее удачными 
способами прививок данной породы по результа
там исследований ряда авторов отмечены: в вер
хушечный расщеп, камбием на камбий и сердце
виной на камбий [10, 11]. При этом они отмеча
ют, что способы камбий на камбий и сердцеви
ной на камбий по приживаемости почти равно
ценны. Приживаемость привоев в оптимальные 
сроки колеблется в пределах 70—100%.

Цель работы. Для изучения особенностей 
вегетативной и половой репродукции листвен

ницы европейской были поставлены следую
щие задачи:

1. Установить наиболее эффективный пе
риод заготовки черенков лиственницы для 
черенкования и изучить влияние различных 
составов субстрата на процесс корнеобразо- 
вания.

2. Определить приживаемость привоя раз
личных видов лиственниц на лиственнице ев
ропейской и изучить особенности его роста за 
первый вегетационный период.

3. Изучить влияние некоторых стимулято
ров роста на посевные качества семян лист
венницы европейской.

Методика и объекты исследования.
1. Для черенкования использовались черенки 
лиственницы европейской, заготовленные в 
два периода: ранней весной (апрель, т. e. вре
мя, когда черенки находятся еще в безлист
ном состоянии) и в конце июня. B качестве 
субстрата использовалась смесь песка круп
нозернистого и мелкозернистого с торфом в 
различных соотношениях. Черенки после на
резки замачивались в течении суток в стиму
ляторе корнеобразования, после чего выса
живались в проветриваемой теплице с руч
ным поливом несколько раз в день. Результа- 
ты черенкования определялись в октябре года 
заложения опыта. Данные о влиянии различ
ных субстратов на процесс корнеобразования 
у лиственницы европейской приведены в 
т а б л .1.

2. При проведении прививочных работ объ
ектом исследования явилась коллекция хвой
ных интродуцентов, произрастающих в денд- 
росаду Негорельского учебно-опытного лес
хоза. При этом работы по прививке, в соответст
вии с рекомендациями А. И. Северовой, прово
дили в четыре этапа: подготовка подвоя, заго
товка привоя, собственно прививка и уход за 
прививками [12].

B качестве подвоя для лиственницы бьити 
использованы 3-летние сеянцы лиственницы 
европейской, произрастающие в открытом 
грунте на территории питомника Негорельско
го учебно-опытного лесхоза.

Таблица 1
Влияние различных субстратов на корнеобразование черенков лиственницы,

заготовленных летом

Соотношение 
торф : песок

Средняя длина 
корня, см

Количество корней 
на один укоренившийся 

_черенок, шт.
Наличие корней 
второго порядка

m 2,1 (1,7) __________ K D ___________________ - ( - )
1 : 2 ________4,5 (3,2) ____________ Ш )____________ ________ ± Н ________1: 3 ________1,8(1,2) 1(1) ________ z t 2 ________
2 : 1 -  (-)________ ____________ z H ____________ ________ ^i=)________
3 : 1 ■ -  (-) - : - н ____________ L .. - в  ZZJ

Примечание. B скобках приведены данные по мелкозернистому песку.
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Черенки для привоя были заготовлены в 
феврале, т. е. во время глубокого зимнего по
коя у растений. При этом для привоя нареза
лись боковые побеги с верхушечной почкой, 
прирост прошлого года. Для того что бы при
вивки как можно скорее достигли стадии пло
доношения, все черенки заготавливались со 
взрослых плодоносящих деревьев. После на
резки все ветви связывались в отдельные ггуч- 
ки по каждому виду растений и укладывались 
на специально подготовленную в лесу пло
щадку из утрамбованного снега, после чего 
черенки покрывались опилками и сверху до
полнительным толстым слоем снега. B таком 
состоянии привой хранился до самого дня 
прививки. Для осуществления межвидовых 
прививок лиственницы привойный материал 
был заготовлен с лиственницы широкочешуй
чатой (L. eurolepis Henry.), камчатской {L. kam- 
tachatica (Rupr) Carr.), польской (L. polonika 
Racib.) и Гмелина (.Lgmelini Rupr.).

Работы по прививке осуществлялись в ап
реле, т. e. во время начала сокодвижения у рас
тений. Используемый способ прививки — впри- 
клад сердцевиной на камбий.

Для предотвращения перерастания подвоем 
привоя у первого удалялась верхушка. Даль
нейший уход сводился к периодическому обре
занию боковых побегов у подвойных сеянцев, 
которые достигали привитого черенка. Резуль
таты осуществления межвидовых прививок 
лиственницы приведены в табл. 2.

3. Для изучения влияния стимуляторов рос
та на посевные качества семян лиственницы 
европейской последние замачивались в раство
рах этих препаратов на протяжении опреде
ленного периода времени (для каждого препа
рата был выбран свой период замачивания). 
После этого семена промывались в воде и ста
вились на проращивание в соответствии с 
ГОСТ 13056.6-75 «Семена деревьев и кустар
ников. Методы определения всхожести» [13]. 
Для опыта были выбраны следующие ростовые 
препараты: имеющиеся в продаже -  «Тофо-

сил», «Экосил», а также препараты, разрабо
танные и предоставленные в рамках договора о 
творческом сотрудничестве «Институтом про
блем использования природных ресурсов и 
экологии» HAH Беларуси -  «Гидрогумат», 
«Мальтамин». B качестве контроля использо
вались семена, замоченные в дистиллирован
ной воде. Посевные качества семян, такие как 
всхожесть и энергия прорастания, также опре
делялись в соответствии с вышеупомянутым 
ГОСТом. Следует также отметить, что семен
ной материал был получен в результате пере
работки шишек, собранных с 14-летнего наса
ждения лиственницы европейской, произра
стающей на территории питомника Негорель- 
ского учебно-опытного лесхоза. Полученные 
результаты приведены на рис. 1.

Результаты  исследований. 1. Черенкова
ние. B результате проделанной работы было 
установлено, что ранневесенний период заго
товки черенков лиственницы абсолютно не
пригоден для черенкования. У заготовленных 
в это время черенков в течение первой недели 
выращивания в субстрате начинала появлять
ся хвоя из пучков, однако после этого она рез
ко меняла свой цвет на бледно-салатовый и 
при несильном прикосновении к ней отвали
валась.

Мы считаем, это связано с тем, что черенки 
после зимнего покоя начинают активно ис
пользовать свои питательные вещества, ко
торые полностью используются для развития 
хвои, однако они быстро заканчиваются и че
ренок погибает.

По-другому дело обстоит с зелеными неод
ревесневшими черенками, т. e. черенками, за
готовленными в конце июня. Как видно из 
табл. 1, наиболее эффективным оказалось ис
пользование субстрата песка крупнозернистого 
с торфом в соотношении 2 : 1. Появившиеся из 
черенков корни в этом варианте характеризо
вались не только максимальной длинной, но 
также и наличием корешков второго порядка 
(рис. 2).

1 Таблица 2
Приживаемость и прирост привоя различных видов лиственницы на лиственнице 

европейской за первый вегетационный период

Вид привоя 
лиственницы

Общее 
количество 

прививок, шт.

Количество 
прижившихся 
прививок, шт.

Прижи
ваемость, %

Средний прирост привоя 
за первый вегетационный 

период, см
Широкочешуйчатая 20 _______18 90 62,9
Камчатская 20 ____ 19 95 60,8
Польская 20 _______18 90 ___________ 7Г2________
Гмелина 20 17 85 73,4
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Тофосил Экосил Гидрогумат Мальтамин
Препараты и концентрации

Рис. 1. Влияние некоторых препаратов и их концентраций на увеличение всхожести
семян лиственницы европейской

H0,001%

0 0 ,01%

DD0,1%

При использовании мелкозернистого песка в 
том же соотношении торф : песок корней второго 
порядка не было, а средняя длина корня первого 
порядка оказалась меньше на 28,9% (рис. 3).

Рис. 2. Укоренившиеся черенки лиственницы 
европейской в субстрате с соотношением торфа 

и песка крупнозернистого 1 : 2

Рис. 3. Укоренившиеся черенки лиственницы 
европейской в субстрате с соотношением торфа 

и песка мелкозернистого 1 : 2

Опыт показал, что увеличение и уменьше
ние доли песка (варианты торф : песок -  1 : 1 и

1 : 3), как правило, также приводило к сниже
нию средней длины корня, а корней второго 
порядка у этих вариантов вовсе не обнаружено. 
При использовании смеси торфа с песком (ва
риант 2 : 1 и 3 : 1) черенки не укоренялись. 
Применение мелкозернистого песка во всех 
вариантах давало худшие результаты по срав
нению с крупнозернистым.

2. Прививки, B результате осуществления 
межвидовых прививок лиственницы было 
установлено, что исследуемые виды очень 
хорошо приживаются на лиственнице евро
пейской (85% у Гмелина и 95% у камчат
ской), однако статистическая обработка по
казала, что эти различия недостоверны и на
ходятся в пределах ошибки опыта, что гово
рит об одинаково хорошей приживаемости 
черенков исследуемых древесных растений 
(табл. 2).

Что касается среднего прироста, то у всех 
видов он очень интенсивный и колеблется от 
60,8 см у широкочешуйчатой лиственницы до 
73,4 см у Гмелина. При этом следует отметить, 
что у отдельных вариантов он достегал значе
ния 108 см.

3. Изучение влтния некоторых стимуляторов 
роста на посевные качества семян лист
венницы европейской. При выполнении дан
ных исследований, как уже отмечалось вы
ше, семена предварительно замачивались в 
растворах препаратов. Время замачивания 
для препарата «Тофосил» было взято из ре
комендаций по его применению и составило 
двое суток, аналогичным образом было вы
брано время замачивания и для препарата 
«Экосил», в препаратах «Гидрогумат» и
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«Мальтамин» семена замачивались на про
тяжении суток.

B качестве контроЛя использовался вари
ант замачивания семян в дистиллированной 
воде. Ha рис. 1 изображена диаграмма, которая 
отображает изменения всхожести семян, замо
ченных в различных препаратах с неодинако
выми концентрациями, по отношению к кон
тролю. Из рисунка видно, что практически все 
варианты превышают контроль, за исключени
ем варианта замачивания в «Тофосиле» при 
увеличении концентрации до 0,1%, в этом слу
чаи всхожесть резко падала и находилась ниже 
уровня контроля на 22,2%.

Наибольший эффект увеличения всхожести 
семян наблюдался у препарата «Гидрогумат». При 
использовании концентрации 0,001% наблюдалось 
увеличение всхожести семян на +11,1%, увеличе
ние данной концентрации до 0,01% приводило к 
еще большему увеличению всхожести -  до +14,8%, 
однако при дальнейшем увеличении концентрации 
всхожесть семян превышала контроль всего лишь 
на +3,7%. Препараты «Тофосил», «Экосил» и 
«Мальтамин» давали худшие результаты.

Заключение. Таким образом, осуществ
ленные исследования позволили нам сделать 
следующие выводы:

1. Среди ранневесеннего и летнего сроков 
заготовки черенков лучшим является летний, 
но при условии, что черенки еще находятся в 
неодревесневшем состоянии.

2. Оптимальным соотношением торфа и 
песка в субстрате является смесь 1 : 2, причем 
применение крупнозернистого песка в данной 
смеси дает лучшие результаты, по сравнению с 
песком мелкозернистым.

3. Прививки различных видов лиственницы 
на лиственницу европейскую характеризуются 
хорошей приживаемостью, которая колеблется 
от 85% у лиственницы Гмелина до 95% у кам
чатской. У остальных видов этот показатель 
находился на уровне 90%. Кроме хорошей 
приживаемости, прививки всех лиственниц ха
рактеризуются очень интенсивным приростом 
за первый вегетационный период, который у 
отдельных вариантов достигал значения 108 см.

4. Предварительное замачивание семян ли
ственницы европейской в исследуемых препара
тах практически во всех вариантах дает положи
тельный результат. Наибольший эффект наблю
дается у препарата «Гидрогумат» при использо
вании концентрации 0,01% (увеличение всхо
жести по сравнению с контролем на 14,8%).
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