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воды, в - тени - оло в смешанных - куртинах (вишня — шиповник — барба
рис). После гобено - большинства насаждений шиповника златки - уходят’ 
насаждения - возобновляю-ся из почек на неповрежденных корнях и 
участках каудскса. .

• - 'Резуньтаты осснсдованой сводстельствуют. - о необходомосто - контро
ля за чиснсннос-ью мсдной - златки.— основного - вредителя'н^и^повника.
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АКТИВАЦИЯ РОСТА 
КУЛЬТУР СОСНЫ N-НИТРОЗОДИМЕТИЛМрЧЕВИНОЙ

. Е. Н. САМОШКИН, Л. А.. К^Р^ЮЧК^ОВА 
Брянский -схноногоческой онс-о-у-

■ ''■ ВНИИХлссхоз

Известно [2], что- обработка семян N-ни'трозодомс-илмочевиной 
(НДММ) ' может усинива-ь рост сеянцев сосны. Нас онтересован ана
лиз роста ' культур - сосны по годам. - - г, ■

, Водными растворами НДММ (концен-рацои 0’04; 0’054; 0’012; 
0’006; 0’003 ' %) в лабораторных условоях обрабатывали воздушно-су- 
хис семена последнего года сбора, выдерживая ох - в рас-всраX1B тсче- 
нос - 18 Чз(’Посне просушивания на свежем воздухе семена' высевани - в 
-сnнИнсc полиэтоненовым покрытием (ОПЛХО з^^lРусский лес» Москов
ской области). Сеянны-однолетко пересаживали на лесокультурную 
площадь -..(топ условий произрастания, Вг). Почву подготавливали бо
роздами, тракторным плугом ПКЛ^-70. Схема размешения растений 
2’5 X - 0.5 м. Уходы за - культурами„,прсводили - вручную: два в. первый 
год’.один во в-оройз - .' . - -( . .

( - : ' учитыгвали ежегодно - в течение 8 нет. У сеяннев-одноле-ок
*змс^я^.^И’ высоту’ у саженцев, прирост "в высоту за последний - год. По- 
лсвыс матерuалЫ’Oбраб£^-^ывал^и-<^^^i^^^I^<^т^ически [1]. Условные 'обо'значе- 

. нИя: -' ri-c —число измерений; М ± пг — ■ -средняя- арофметическая о.т сс, 
ошибка; -. - С-—коэффициснт вариац^ии; —ошибка разнос-сй■зCред;
них' зрофметических величОн; "Р ■— довсри-еньныс' уровни. -

Как видно'из - таблицы, у ссянцев-однолсток эффекта активации 
, роста-нс обна^р^у^йсено’ а при сольной о слабой концентраниях ' наблю

далось даже ингибирование.
"■ : Существенное активирующее действие НДММ проявилось в двух- 
лс-нсм. во:^]ра^'^<^' саженцев, на лесокультурной площади, особенно - ■ про 
коннсн-рации - 0’055- %. * .
■ -'У сажснцсв - старшего возраста (до-восьмо лет) практически во всех
вариантах *абл^юд^£^J^<^я^ устойчивый -о достаточно высокий с-омун^я^н^l^r 
онный эффект (прирост- до 26 %)'.' ' . •

С увениченоем возраста' культур наблюдается тенденция к вырав- 
ни1ва-н|^1^'средн]^:^^ прирсс’^(^IЗ'саж^е^нцев - по высотС’ т. - с. уменьшение ко-
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Вариант-- 
конкен'тра- 

ция; -^0

- „
Показа- t

факт 
через'^x ТИ + /п, см тель, 

% к КОНТ-
, с.

%
ttn. >

5 ролю mg

Сеянцы-однолетки

99,9

1—0,050* , 51 Г 12,6 ' ± 0,37 , 88,7 21,0 0,52 2,390
2—0,025 56 ' 14,2 ±0,58 ' ' и^(^,-c- • 30,5 0,82 0,000
3—0-012 • 58 15,4 ± 0,44 108,5 21,7 0,62 1,670 ■
4—0,006 55 ' ' 13,9 ' ± 0,55 ' Q79 29,3 0,78 0,370
5—0,003 51 10,7 + 0,43 75,4 28,6 0-61 4,930
Контроль 69 14,2 ± 0,58 100,0 33,7 0,82 —

Саженцы-двухлетки
99,9
99,9
99,9
95,0

1—0,050 107, 6,5 0,17 144,4 . 26,9 0,24 9,091
2—0,025 113 6,7 0,14' ^48-9 '22,2- ' 0,20' '11,000
3—0,012 < 120 - , .'5,9 0,14 - 131,1 '' 26-1 0,20 7,000
4—0,006 142 4,9 0,12 108-9 ' , 28,9 0,17 . 2,222
5—0,003 • 125 4,2 0-09t • 93,3 ' ' 23,8 0,13 ’*87^75
Контроль . 127 4,5 0,14 10(^.-С-- 35,1 0,20 < —

Саженцы-трехлетки

99,9

♦ . » ■ rt - ■ > !
1—0,050 205 13,9 ± 0,33 113,0 34-3• 0,47 4,324
2—0,025 229 14-1 ±03^1 114,6 33,1 0,44 5,000
3—0,012 144 13,8 ± 0,37 112,2 32,6 0,52 3,750
4—0,006 482 12,2 + 0,19 99,2 34,1 0,27 0,370
5^0,003 ' 350 10,8 + 0,22’ 87,8 37,8 0,31 5,172
Контроль 577 12,3 - ±3 0,20 100,0 30,1 0,28 —

V- - / Саженцы-четырехлетки

99,9

1—0,050 299' ‘22,9 0,36 102,7 27,0 0,51 1,250
2—0,025' 237 27,2 ± 0,33 121-6 18,7 0,47 10,652
3-^С-0)12 • ‘ 182 ' 24,9 0,39. 111,7 21,4 0,55 5,200
4—0,00^6^. - 286^1 22,4 + 0,30 100,4 22,8 0,42 0,232
5—0,003 370 26,0 ± 0,27 116,6 . 0,38 9,024
Контроль 294 22,3 0,32 100,0 24,9 0,45 ' ' —

к

99,9
99,9 .

■> i. Саженцы-пятилетки
1—0,050 ■ 163 24,7 ± ' 0,51 107,9 , 26,1 072 2,769
2—0,025 . 197 28,4 ± 0,47 124,0 23,1 0,66 8,871
3—0,012. 186 , 25,4 ' ± ' 0,42 110-9 ' 227 0,59 4,310
4—0,006 248 ‘ 26,8'± 0,45 117,0 28,3 0,64 6,393
5—0-003 - ■■ 271- ' - 27,8 ' ± 0,37' 121,4 22,1 0,52 8,074
Контроль > 198^ 22,9 ± 0,40. 100,0’ 24,5 ,.0,57 — ■

99,0
99,9
99,9
99,9
99,9

Саженкыгшестилетки
1—0,050 175 39,5 0,61 111,6 20,6 0,86 4,831
2—0,025^ 1 217' • 40,5 ± 0,54 • 115,0 19,6 0,76 6,235
3—0,012 . 212 39,0 0,51 110-8 19,0 0,72 4,634
4—0,006 ^^8 40,5 0,55 115,0 0,78 6,163
5—0,003 215 39,1 ± 0,54 111,1 20,3 0,76 4,588
Контроль 204 35,2 ± 0,66 100,0 267 0,93 —

I

999
99,9
99,9
99,9
99,9

Саженцы-семилетки
1—0,050 154 48,8 0,65 117,6 16,5 0,92 9,359
2—0,025 144 49,3 0,61 118-8 14.9 0,86 10--400
3’^00^ 12 140 48,8 ± 0,53 117-6 12,8 0,75 ■ 10,580
4—0,006- 188 49,5 0,52 119,3 14,4 0,74 12,594
54-^С)0^С^^^l 242 48,3 ± 0,48 116,4 15,4 0,68 10,303
Контроль., 1^0' - 41,5 0,45 100-0 13,8 0,64 —

99,9
99,9
99,9
99,9
99,9

1 ‘ 'Саж^1нцы-восьмил^е^тки
l--0-050' 189' 50-^''tС-,5O 116,3 13,6 0,71 10,000
2—0,025' ' - г- ' 220 52,4- ± 0,48 120-5 13,4 0,68 12,714
3—0,012 225 51,5 ± 0,40 118,4 11,7 0,57 ^^,500

. 4—0,006 236 . - 52,-^.-t 0,42 120,2 12,2 0,59 ^^,538
5—0,003 325 '55,0 - ± 0,41 126,-4- 13,4 0,58 17,692
Контроль 166 43,5 ± 0,50 100,0 r7-2 0,71 —

99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
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эффициента вариации. Эта зак^ономерность имеет не только теоретиче
ское, но и практическое значение, так как появляется перспектива уве
личить в иасажденuвх число деревьев лучших селекционных кат^е^г^о^р^^й. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ■ БИОПРЕПАРАТОВ
НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО СУЛЬФАТНОГО ЩЕЛОКА 

ПРИ ВЫР.АЩИВАНИИ САЖЕНЦЕВ ЕЛИ 
С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ

л. г. попова, а. а. ЮРИНОВА, а. и.. КИПРИАНОВ
I i ’

С.-Петербургская лесотехииЧecкав академия

Выоашивание посадочного ' материала с закрытой кооиевой систе
мой является перспективным направлением ' повышения эффек^тивности 
лесного хозяйства, так как позволяет расширить сроки лесопосад^очных 
работ, мехаиuзиоовать технологический процесс создания лесных куль
тур [3]. Однако пои,-такой технологии приживаемость растений в бри
кетах или контейнерах оказывается низкой. Применение стимуляторов 
корнеобразования может повысить приживаемость и снизить потери по
садочного материала. ' '

Исследоваиuв, выролнеиные нами' оаиее, показали, что 'препараты 
на основе черных сульфатных щелоков активизируют процессы корнеоб- 
Oазоваиuв ели и сосны [1]. Изучение возможности применеиив указан
ных продуктов при вырашивании саженцев ели с закрытой ' 'корневой 
системой представляет практический интерес для лесоводства.

Нами проведены опыты по использованию, препаратов на основе 
черных сульфатных ' щелоков для обработки корневой системы сеянцев 
перед заделкой в торфяной брикет. Опыты поставлены на лесосеме^нной 
станции Гатчинского механизированного лесхоза Леиuнгоадской обла
сти в течение 1988—1990 гг. Испытано действие двух продуктов: полу- 
ураоеииого ' листвеиного черного щелока (ЛЧЩ) и выделеииой из него 

■_ фракции водорастворимых веществ, содержащей в осиовиом моно- и 
полигидроксикислоты, их лактоны ' и минеральные вещества (ФЧЩ). 
Среднюю' ' пробу ' щелока ежегодно ' отбирали на^' Котласском ЦБК 

■ . ■ небольшими 'Пооцивми ' (по^--0,^''л) три раза в сутки в течение двух не
дель. Фракцию ' <1>^ЧЩ ' выделяли ' из ' подкисленного щелока после удале- 
иияo эфирорастЁоримых ' веществ и лигнина с "последующей нейтрализа- 

• Ц'^e^i^''Pоодукта до pH 4 раствором 'гидроксида натрия. ' Плотность ще
лока, ' отобранного в 1998o ' 1989 ' и 1990 гг., колебалась в пределах 
11^^3^... 1222 ^кГ/м^^,‘pH Ц^,,-.. 12,2, содержание сухих веществ 2^,,^... 
36,0 %, в том числе органических 1^,0^... 18,9 %, минеральных 16o1 ... 
17,1 %; плотность ФЧЩ 1110 кг/м^., содеожаиuе сухих ' веществ
13,6 ... 16,9, в том числе органических 60 •.. 10,1, минеральных 6,9 .. • 
3,9%o. . ■

В 1988 г. были использованы растворы ЛЧЩ коицентрацией ' 10 
и 10“. (в пересчете на содержание органических вешеств),' ФЧЩ —' 
1“• и 10“® ' %, продолжительность обработки кооиевой системы сеян-


