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АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В.Б. Троц, д.с.-х.н., профессор,
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА

Своевременное и успешное лесовосстановление 

нарушенных насаждений дуба черешчатого в усло-

виях Среднего Поволжья во многом сдерживается 

отсутствием достаточного количества качественно-

го посадочного материала. Причина этого – несо-

вершенство используемых в большинстве лесных 

питомников технологий выращивания сеянцев 

данной породы, что не позволяет в течение корот-

кого временного периода производить посадочный 

материал стандартного размера [1].

По имеющимся литературным сведениям, дан-

ную проблему можно решить за счёт применения 

в посевном отделении питомников сравнительно 

недорогих биологически активных веществ – 

регуляторов роста (БАВ РР), в последнее время

довольно широко используемых в сельскохозяй-

ственном производстве при выращивании овощных 

и полевых культур [2–4].

Цель исследования – изучить влияние биологи-

чески активных веществ на особенности роста и 

развития сеянцев дуба черешчатого (Quércus róbur) 

в условиях лесного питомника.

Материал и методы исследования. Опыты закла-

дывались в 2014–2016 гг. на первом поле учебного 

лесного питомника ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА». 

Схема опыта включала следующие варианты пред-

посевной обработки желудей биологически актив-

ными веществами: I – контроль (без применения 

БАВ РР); II – применение препарата Энерген; 

III – НВ-101; IV – Альбит; V – Эпин-экстра. 

Обработку посевного материала проводили в соот-

ветствии с заводской инструкцией по применению 

изучаемых препаратов.

Применение биологически активных веществ
при выращивании сеянцев дуба черешчатого
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Почва опытного участка – чернозём типичный 

среднемощный с содержанием гумуса 5,0%, под-

вижного фосфора 16 мг и обменного калия 19 мг

на 100 г почвы. Подготовку почвы проводили по 

системе чёрного пара. Посев желудей дуба череш-

чатого осуществляли в весенний срок в первой 

декаде мая. Схема посева – безгрядковая, рядовая 

с шириной междурядий 30 см. Площадь опытных 

делянок составляла 12 м2, размещение вариантов си-

стематическое, повторность опыта четырёхкратная.

Наблюдения и измерения в опытах проводили 

в соответствии с существующими методиками и 

ГОСТами [5]. Для измерений контрольных об-

разцов использовали: линейку и штангенциркуль.

Результаты исследования. При проведении 

исследования выявили, что высота стволиков у 

сеянцев контрольного варианта к концу 1-го года 

жизни составляла не более 11,8 см при диаметре у 

корневой шейки – 2,7 мм, что было соответствен-

но на 27,1 и 48,1% меньше требований стандарта 

(высота надземной части не менее 15 см, толщина 

стволика у корневой шейки не менее 4 мм) [6]. При 

этом средняя длина корневой системы равнялась 

10,5 см, а число листовых пластинок на одном 

растении находилось в пределах 5,3 шт. при общей 

площади листьев 75,4 см2 (табл.).

Предпосевное замачивание семян в растворах 

БАВ РР существенно повлияло на темпы линейного 

роста молодых деревцев, увеличивая их в высоту в 

среднем на 16,9–38,1%, а в диаметре – в 1,3–1,7 

раза. Мощность корневой системы повышалась в 

среднем на 12,2–25,6%. При этом максимальная 

высота стволиков – 16,3 см, диаметр корневой 

шейки – 4,6 мм и длина корневой системы – 

15,6 см отмечались нами в варианте, где жёлуди 

перед посевом замачивались в растворе препарата 

Эпин-экстра. В этом же варианте отмечалось и 

наибольшее число листьев на одном деревце – в 

среднем 11,9 шт. с суммарной площадью 179,1 см2, 

что было соответственно в 2,2 и 2,3 раза больше 

контрольного показателя.

Сравнительно высокие морфологические по-

казатели имели и деревца, сформировавшиеся 

из желудей, замоченных в растворе НВ-101. По 

высоте стволиков они в среднем на 3,4 см, а по 

толщине у корневой шейки на 1,7 мм превышали 

контрольные растения. Длина их корневой системы 

была в среднем в 1,4 раза, а облиственность в 2,0 

раза больше, чем у контрольных деревцев.

Очевидно, предпосевная обработка желудей 

данными биологически активными препаратами 

стимулирует метаболические процессы семян, 

повышает их физиологическую активность и 

адаптационный потенциал в период прорастания, 

способствует активизации ростовых гормонов, 

внутриклеточных обменных процессов и, как 

следствие, увеличению темпов линейного роста 

стволика и корневой системы молодых деревцев.

Действие препаратов Энерген и Альбит оказа-

лось менее эффективным. Высота стволиков на 

вариантах, где применяли эти препараты, лишь 

на 2,0–2,3 см, а диаметр у корневой шейки на 

0,9–1,7 мм превышали контрольные значения. 

Длина корневых систем находилась в пределах 

11,5–12,7 см, при этом число листьев на одном 

деревце было в 1,2–1,6 раза, а их суммарная 

площадь в 1,6–1,9 раз меньше индексов, чем на 

вариантах с использованием препаратов Эпин-

экстра и НВ-101.

Измерения 100 случайно отобранных сеянцев 

с контрольного варианта показали, что только 

35,6% от их общего числа соответствуют требо-

ваниям стандарта. Использование биологических 

стимуляторов позволяет существенно увеличить 

выход стандартных сеянцев уже к концу первой 

вегетации – до 67,4% при применении препарата 

Энерген и до 89,1% при использовании препарата 

Альбит. Предпосевная обработка семян препаратом 

НВ-101 повышает выход стандартных сеянцев по 

сравнению с контрольным вариантом в среднем 

в 2,6 раза – до 94,6%. Замачивание желудей в 

растворе биологического регулятора роста Эпин-

экстра позволяет добиться максимального выхода 

стандартных сеянцев с единицы площади – 97,0%. 

Наблюдения за сеянцами 2-го года жизни 

показали, что выявленные ранее особенности в 
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Морфологические показатели сеянцев, 2014–2016 гг.

Вариант
опыта

Высота
стволика, см

Толщина стволика
у корневой шейки, мм

Число листовых
пластинок, шт.

Общая площадь
листьев 1 сеянца, см2

Выход стандартных
сеянцев, %

Сеянцы 1-го года жизни
I
II
III
IV
V

11,8
14,1
15,2
13,8
16,3

2,7
3,6
4,4
4,0
4,6

5,3
6,2
10,3 
9,4
11,9

75,4
93,4
154,9
122,3 
179,1

35,6
67,4
94,6
89,1
97,0

Сеянцы 2-го года жизни
I
II
III
IV
V

19,9
26,6
36,0
34,1
37,4

3,5
4,7
5,3
5,4
5,6

6,2
8,9
13,5
14,7
17,0

156,2
222,5
338,7
368,7
426,2

84,5
91,0
99,4
97,0
100,0
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развитии опытных растений по вариантам опыта 

сохранились. Высота стволиков в контрольном 

варианте к концу вегетации была в среднем на 

33,7–87,9%, а длинна корневой системы – на 

44,3–60,5% меньше, чем у деревцев, семена которых 

были обработаны биостимуляторами. По толщине 

стволика у корневой шейки разница составляла 

28,6–47,7%. При этом наибольшие приросты дерев-

цев в высоту – в среднем до 36,0 см и 37,4 см – от-

мечались нами в вариантах с применением НВ-101

и Эпин-экстра, а в толщину – до 5,4 мм и 5,6 мм –

при обработке семян препаратами Альбит и Эпин-

экстра. Установлено, что выращивание сеянцев дуба 

черешчатого без регуляторов роста даже при двух-

летнем временном периоде не позволяет добиться 

полного выхода стандартных сеянцев. Их доля в 

общем числе равнялась 84,5%. Обработка семян 

препаратом Энерген способствует увеличению вы-

хода стандартного посевного материала до 91,0%, 

а препаратами Альбит и НВ-101 – соответственно 

до 97,0 и 99,4%. Применение регулятора роста 

Эпин-экстра позволяет получать крупномерный 

посадочный материал, полностью отвечающий тре-

бованиям стандарта, имеющий к концу вегетации 

2-го года высоту стволиков в пределах 37,4 см, а 

диаметр у корневой шейки 5,6 мм. Длина корневой 

системы сеянцев на данном варианте составляла в 

среднем 25,7 см, а общая площадь листьев одного 

растения равнялась 426,2 см2.

По результатам исследования можно сделать 

следующие основные выводы: 1. Предпосевное 

замачивание желудей дуба в растворах препаратов 

Энерген, Нв-101, Альбит увеличивает темпы ли-

нейного роста сеянцев в среднем на 16,9–38,1%, 

а их диаметра в 1,3–1,7 раза.

2. Использование для предпосевной подготовки 

желудей препарата Эпин-экстра позволяет уже к 

концу 1-го года жизни получать не менее 97,0% 

стандартных сеянцев с высотой стволиков 16,3 см 

и толщиной у корневой шейки 4,6 мм.
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АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В.И. Авдеев, д.с.-х.н., ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ

В Евразии, родине культивируемого абрикоса 

(Armeniaca Scop.), известны 13 древних и молодых 

очагов происхождения его культиваров (сортов и 

форм). В их числе на территорию Оренбуржья при-

ходится быстро формирующийся молодой вторич-

ный Приуральский микроочаг, имеющий сложный 

состав [1, 2]. Уже 23 года оренбургский местный 

абрикос изучают по разным биологическим и хо-

зяйственным признакам, включая полипептидные 

(молекулярные) маркёры запасных белков семян 

[1–9 и др.]. В итоге он становится, пожалуй, од-

ним из самых изученных в мире. Но, как всегда 

и бывает в науке, именно интенсивное изучение 

генофонда этого растения позволило обнаружить 

новые проблемы и утратить ряд старых научных 

иллюзий [10, 11]. Задача этой статьи состоит в их 

дальнейшем анализе с использованием как ранее 

опубликованных [1, 3–9 и др.], так и расширенных 

прежних экспериментальных данных (табл. 1–3).

Запасные белки семян задуманы как маркёры 

генетических различий в широком диапазоне – от 

вида до сорта, но в основе этой концепции лежа-

ли исследования лишь только по ряду культиви-

руемых и дикорастущих злаков, также некоторых 

двудольных растений. В этой же концепции были 

выдвинуты представления о низкой изменчивости 

белковых маркёров (БМ) внутри особей, линий 

и об экологической стабильности БМ по годам 

([12] и др.). Оба этих представления означают, что 

идентификация отдельных особей, линий по БМ 

представляется в любое время не только быстрой, 

но и высокоэффективной.

Действительно, огромный опыт изучения 

морфологических, большинства анатомических, 

биохимических признаков растений указывает 

на их высокую изменчивость как у особей, так 

и популяций, видов. В противовес этому, следуя 

названной концепции, полипептидные спектры у 

абрикоса (как и большинства изученных плодовых 

видов) являются столь малоизменчивыми, что воз-

никают серьёзные трудности при идентификации 

по БМ отдельных особей. Кроме того, часто не 

удаётся связать БМ с важнейшими признаками 

растений – окраска, форма плода, урожайность

и т.д. [10]. В своё время на востоке Оренбуржья

(г. Орск, пгт Энергетик) по БМ изучено 95 сеянце-

вых форм абрикоса [5]. Различия выявлены по этим 

населённым пунктам, т.е. двум местным популяци-

Запасные белки семян как молекулярные маркёры
(на примере культивируемого абрикоса Оренбуржья)




