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Таблица
Урожайность соломки и семян льна-долгунца (2005-2006 гг.)

Сорт

Томский-16
Восход
Антей
К р о м
Русич
Прибой
НСР0,95

Sх, %

Урожайность, ц/га
соломки

33,7
35,1
38,0
39,8
35,7
34,9
0,6
1,7

семян
3,2
2,8
3,1
2,5
3,5
3,6
0,5
4,8

Прибавка к контролю
соломки

-
1,4
4,3
6,1
2,0
1,2

-
-

семян
-

- 0 , 4
-0,1
- 0 , 7
+0,3
+0,4

-
-

Как видно из полученных данных,
урожай соломки у сорта Томский-16
меньше, чем у испытуемых сортов. Это
связано с морфологическими особенно-
стями растений данных сортов (высотой,
диаметром стебля) и количеством рас-
тений на 1 м2 [7].

Кроме волокна при возделывании
льна-долгунца большую ценность пред-
ставляют семена, урожайность которых
была меньше на 0,4 ц/га у Восхода, 0,1
ц/га - у Антея, на 0,7 ц/га - у Крома и
больше на 0,3 ц/га у Русича, на 0,4
ц/га - у Прибоя, по сравнению с кон-
трольным сортом Томский-16 (3,2 ц/га).

Опыты, проведенные в низкогорьях
Северного Алтая, показали, что при по-
севе 15 мая с нормой высева 21 млн
всхожих семян на 1 га лучшим по про-
дуктивности за 2005-2006 гг. является
сорт Кром, урожайность соломки кото-
рого составила 39,8 ц/га, а семян -
2,5 ц/га.
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ
НА УКОРЕНЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОРОД

В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЫ

Обоснование исследований
Зеленое черенкование с давних пор

привлекает внимание садоводов и лесо-
водов. К одним из первых работ по дан-

ному вопросу следует отнести статью
Губека (1848), исследования Р.И. Шре-
дера (1887), Н. Бурого (1901). Значи-
тельный интерес для исследователей
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представляет работа Н.К. Вехова и
М.П. Ильина (1934), в которой был
обобщен многолетний опыт исследова-
ния укоренения 599 форм древесных и
кустарниковых пород. В своих работах
указанные исследователи применяли об-
работку черенков раствором сахара
различной концентрации.

Совершено новым этапом в работах
по укоренению черенков древесных и
кустарниковых пород стало открытие
растительного гормона, который спо-
собствует адвентивному образованию
корней. Была выделена и идентифици-
рована Вентом в 1934 г. ауксин-индол-3-
уксусная кислота (IES) (Spehthmann,
2002).

В нашей стране к 1947 г. специали-
стами Сельскохозяйственной академии
имени К.А. Тимирязева были определе-
ны основные технологии зеленого че-
ренкования с применением регуляторов
роста (Тарасенко, 1967).

В 1958 г. ТХСА впервые в СССР были
проведены опыты по укоренению зеле-
ных черенков в условиях искусственного
тумана (Тарасенко, 1967). Начиная с
этого момента зеленое черенкование с
применением стимулирующих корнеоб-
разование веществ стало активно при-
меняться в условиях питомников совхоза
«Память Ильича» и Ивантеевского (Мос-
ковская область) (Ермаков, 1975), а
также других крупных хозяйствах нашей
страны.

Особый интерес представляет ис-
пользование метода зеленого черенко-
вания для размножения декоративных
пород, хозяйственно-ценные признаки,
которые не передаются посредством
семенного размножения.

В настоящее время о влиянии на уко-
ренение синтетических ауксинов сущест-
вуют многочисленные работы. Для мно-
гих видов и сортов была достигнута оп-
тимальная концентрация БАВ. Все же
эффект может варьировать из года в
год. Одноразовое положительное влия-
ние в следующем году может не по-
вториться (Spethmann, 2002). Поэтому
опыты в данной области помогают уг-
лублению познания механизма воздей-
ствия стимуляторов и целесообразность
их применения в различных случаях.

Методика исследований
Опыты по зеленому черенкованию

проводились в условиях производствен-
ного отделения ООО «Объединенные
питомники» г. Воронежа. Зеленые че-
ренки заготавливали в оптимальные для
большинства рассматриваемых пород
сроки (15.06.06-20.07.06). Укоренение
проводилось в летних культивационных
сооружениях, представляющих собой
парники, изготовленные из металла и
покрытые армированной пленкой. Ис-
кусственный туман создавался при по-
мощи автоматической системы полива,
режим полива контролировался при по-
мощи специального программатора. В
качестве субстрата применялась смесь
песка и торфа 2:1. При планировании и
постановки опытов следовали общеме-
тодологическим рекомендациям
Б.А. Доспехова (1973). В каждом вари-
анте использовалось по 100 черенков,
что обеспечивало необходимый объем
выборки и облегчало расчеты.

Статистическая обработка проводи-
лась при помощи ПВМ с использовани-
ем специальных компьютерных про-
грамм.

Основной целью эксперимента явля-
лось изучение влияния стимуляторов
корнеобразования (БАВ) на процесс
корнеобразования у декоративных кус-
тарниковых пород, используемых для
нужд озеленения. В опытах применялись
следующие вещества, серийно выпус-
каемые российской и зарубежной про-
мышленностью:

1) «Гетероауксин» (индолил-3-уксус-
ная кислота 920 г / к г ) ;

2) «Корневин» (д.в. индолилмасляная
кислота (5 г / к г ) ;

3) «УкоренитЪ» (д.в. индолилмасля-
ная кислота);

4) 3-индолилуксусная кислота
(C10Н9NO2) (ИУК) 150мг/л;

5) Индолил-3-масляная кислота (С12Н
13NO2) (ИМК) 30 м г / л ;

6) Ukorzeniacz А (4-индолил-3-масля-
ная кислота).

Обработка черенков стимулирующи-
ми веществами проводилась в соответ-
ствии с рекомендациями производите-
лей препаратов и литературных источни-
ков (Тарасенко, 1967, Ермаков, 1975 и
ДР-)-
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Результаты исследования
В результате проведенного экспери-

мента нами были получены следующие
показатели укоренения (табл.). Следует
отметить, что высокая степень укорене-
ния в контроле свидетельствует о надле-
жащем технологическом уровне прове-
дения работ. В некоторых случаях (дерен
белый - Elegantissima, лапчатка кустарни-
ковая - Abbotswood) контрольные зна-
чения превысили опытные. В остальных
вариантах стимуляторы показали превы-
шение процента укоренения над контро-
лем. Так, в случае с пузыреплодником
калинолистным - Diabolo, бирючиной
обыкновенной — Aurea, лапчаткой кус-
тарниковой - Goldfinger - применение
водного раствора ИМК довело количест-
во укорененных черенков до 100% (в
контроле - 89-98%).

Необходимо отметить, что лучший
результат укоренения получен при при-
менении препарата Ukorzeniacz А, се-
рийно производимого польской про-
мышленностью, в 11 из 15 вариантов,
использованных в опыте, количество
укоренившихся черенков превышало

контроль. Использование «Корневина» и
«УкоренитЪ» также оказалось более
эффективным по сравнению с водными
растворами Гетероауксина, ИУК и НУК.
Самая низкая эффективность примене-
ния БАВ установлена при использовании
ИУК средней концентрации.

Чтобы понять, как отличается воздей-
ствие отдельных стимуляторов и их
групп на процесс укоренения в сравне-
нии с контролем, полученные данные
были подвергнуты статистической обра-
ботке.

Для выявления степени близости
между многомерными объектами был
проведен кластерный анализ. Данные
анализа свидетельствуют о том, что
показатели укоренения на основе рас-
чета евклидова расстояния разделяются
на 2 большие группы. Одна включает в
себя основные компоненты — контроль,
«Корневин», «Гетероауксин», вторая -
«УкоренитЪ», ИУК, ИМК с уровенем
связи 99,63-122,93. На дендрограмме
(рис.), построенной по данным матрицы
расстояний, рассматривыемые группы
наглядно представлены.

Таблица
Укореняемость черенков древесно-кустарниковых пород

при использовании регуляторов роста растений

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Наименование растений

Дерен белый — Elegantissima

Дерен белый - Spaethii

Пузыреплодник калинолистный —Diabolo

Пузыреплодник калинолистный — Dart's gold

Спирея бумальда

Спирея Дугласа

Спирея японская — Anthony Waterer

Спирея японская - Golden Princess

Бирючина обыкновенная — A urea

Спирея серая - Grefsheim

Лапчатка кустарниковая - Goldfinger

Лапчатка кустарниковая — Abbotswood

Спирея аргутта

Чубушник венечный

Роза — Snow Ballet

Процент укоренения черенков
при использовании различных стимуляторов

ко
нт

ро
ль

92

94

90

97

97

92

89

96

98

69,2

89

69

58

90

39

К
ор

не
ви

н

89

96,8

87

97

94

97

96

96

100

64

89

66

62

92

61

Ук
ор

ен
и

тЪ

80

98

97

97

99

72

97

98

99

55

85

50

70

82

57

Ге
те

ро
ау

кс
ин

80

79

95

45

94

79

90

99

96

50

93

32

14

78

69

U
k-

A

87

81

95

97

99

96

96

96,2

100

73,3

95

52

86

95

43

п
0
96
95
90
88
98
96
100
46
84
34
39
75
85

И
М

К

18
0

100
91
94
85
99
94
100
49
100
65

49,6
94
75
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Расчет критерия соответствия Х2 пока-
зал, что между показателями укорене-
ния контрольных образцов и обработан-
ных «Корневином», «Укоренить», «Uk-
A», представляющих собой ростовую
пудру, различий между распределения-
ми не установлено (Х2 = 5,55-13,38).
Сравнение тем же методом контроля и
замоченных в «Гетероауксине»,
НУК и ИМК показало наличие различий
между двумя распределениями
(Х2 = 39,47-66,49). Данное обстоятель-
ство свидетельствует о том, что резуль-
тат применения ростовой пудры в про-
изводственных условиях при оптималь-
ных сроках укоренения отличается от
результата использования водных рас-
творов стимуляторов. Описываемая ги-
потеза подтверждается сравнением зна-
чений укоренения при обработке росто-
выми пудрами и водными растворами.
При сравнении показателей укоренения
при опудривании и замачивании в боль-
шинстве случаев (12:3) установлено, что
при использовании ростовых пудр «Кор-
невина», «УкоренитЪ», «Uk-A» нет раз-
личий (Х2 = 8,03-11,88), а при сравнении
результатов применения «Корневина»,
«УкоренитЪ», «Uk-A» и «Гетероаукси-
на», НУК, ИМК различия достоверны
(Х2 = 22,85-74,16). Таким образом, на

основе статистического анализа можно
предположить, что наибольшая резуль-
тативность при оптимальных сроках зе-
леного черенкования рассматриваемых
пород отмечена при применении росто-
вых пудр, чем при использовании вод-
ных растворов стимуляторов.

Выводы
1. При оптимальных сроках укоре-

нения для большинства испытываемых
пород наилучший эффект дает исполь-
зование ростовых пудр.

2. Применение стимуляторов корне-
образования особенно эффективно при
укоренении черенков роз, лапчатки -
Goldfinger, Спиреи японской - Anthony
Waterer.

3. Необходимо продолжать прове-
дение опытов с использованием стиму-
ляторов, увеличивая количество вариан-
тов при различных погодных условиях.
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