
длина пыльцевых трубок были выше, чем на чистом растворе са
харозы.

Положительное действие бора сказывалось и на сохранении 
пыльцевых трубок при воздействии на них продолжительное 
время повышенных температур. Через 48 ч при I = 30°С все пыль
цевые трубки были целыми.

Итак, жизнеспособность пыльцы при проращивании на 10%-ном 
питательном растворе сахарозы можно определять через 24 ч, а не 
через 48, как обычно принято. Для этого проращивание необхо
димо проводить в термостате при 1 = 25 — 30°С.

Раствор борной кислоты можно рекомендовать как стимулятор 
для обработки растений при селекции. Такая обработка наиболее 
эффективна при пониженной температуре воздуха (около 15°С ), 
когда пыльца сосны вообще не прорастает.
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ФИТОКЛИМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПОД ПОЛОГОМ ТОПОЛЕВЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ КУЛЬТУРАМИ ЕЛИ

В фитоценотических исследованиях большое значение придает
ся изучению влияния условий среды произрастания на рост расте
ний. Преобразование фитоценоза введением предварительных 
культур приводит к тесному взаимовлиянию растений и сущест
венному изменению ими местообитания. Поэтому формирование 
предварительных культур под пологом мягколиственных насаж
дений протекает под воздействием специфической фитосреды. Изу
чению микроклиматических условий в лесу посвящены работы 
многих авторов [ 1 — 3 ], тем не менее вопрос влияния фитоклима-
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Т а б л и ц а  1

Таксационная характеристика тополевых насаждений

Ста-
цио-

Воз
раст,

Средние показа
тели

Число 
стволов 
на 1 га, 
шт.

Класс
бонн-

Пол
нота

Сомкнутость 
крон полога

Запас,
мЗ/га

нар лет Д. см Н. м тета

1 26 20,6 20,2 730 1б 0,78 0,57 202
2 26 15,4 14,9 899 1 0,69 0,43 112

Рис. 1. Световой режим в тополевом насаждении (26 лет) с 
предварительными культурами ели (а — до распускания листьев 
тополя, 7 мая 1982 г. и б — после распускания, 8 июня 1982 г.) :
1 —на открытом месте; 2 — стационар 2; 3 — стационар 1.

тических факторов на рост и развитие предварительных культур 
остается далеко не изученным.

Объектами наших исследований служили опытные предвари
тельные культуры ели обыкновенной, созданные в топольнике 
снытевом в Минском опытном лесхозе. Таксационная характерис
тика насаждений пробных площадей (п. п.) приведена в табл. 1.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что к 26-летнему воз
расту формируются тополевые насаждения с высокими таксацион
ными показателями. На стационаре 2 полнота и сомкнутость крон 
полога, а также средние диаметр и высота фитоценоза ниже, чем на 
стационаре 1. Такое отставание в росте тополя на данной п. п. 
объясняется тем, что в прошлом это была школа черенковых са
женцев высокой густоты, а основное прореживание произведено 
только в 1975 г., т.е. в 20-летнем насаждении.

Анализируя данные по световому режиму, можно сказать, что 
во многом его определяют архитектоника и оптические свойства 
полога. В период до распускания листьев тополя (светлая фаза)
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радиация, температура и влажность воздуха приблизительно одина
ковы и относительно достаточны для нормального роста предвари
тельных культур ели. Так, на стационаре 1, например, в первы-: 
годы после посадки саженцев, прирост елей в высоту составил 
54 — 67 мм. В насаждении с меньшими полнотой и сомкнутостьк 
(стационар 2) прирост деревцев выше (более 50%). Следовательно, 
искусственно создавая благоприятные фитоклиматические условия 
для произрастания предварительных культур ели, можно значи
тельно повысить их продуктивность.
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ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НА ПРИРОСТ 
ЕЛИ В ПОДПОЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЕ

Вопросу определения оптимальной густоты открытых культур 
посвящены исследования целого ряда авторов. В частности, иссле
дованиями А.Ф.Киселева [1 ] ,  С.Л.Мойрова [2 ] ,  Х.М.Исаченко 
[3 ] установлено, что как загущенные, так и очень изреженные 
древостой не могут обеспечить максимальную продуктивность на
саждений, их высокую устойчивость и долговечность.

Определение оптимальной густоты посадки и размещения ели 
под пологом соснового древостоя особенно важно, так как в этом 
случае значение имеет как расстояние между деревьями в подполо- 
говых культурах, так и расстояние между ними и деревьями пер
вого яруса.

Для изучения влияния густоты посадки на рост подпологовых 
культур был проведен комплекс исследований на четырех проб
ных площадях (п.п.) в сосняках мшистых Кретингского леспром
хоза Литовской ССР. Возраст подпологовых культур на момент 
исследования составлял 40, 57 и 58 лет. Таксационная характерис
тика насаждений приведена в табл. 1.

В качестве критерия успешности роста деревьев использовался
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