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Рис. 1. Пункты экспонирования пластин для улавливания пыльцы.

пластины и подсчитывали пыльцевые зерна следующим образом. На
экспонированные пластины наносили I—21 —2 капли концентрированной
серной кислоты, затем препарат покрывали стеклом и под микроско-
пом при помощи счетной доски подсчитывали количество пыльцевых
зерен отдельных видов растений на площади 1 см2 . Обработка серной
кислотой не только не нарушала структуру пыльцевых зерен, но даже
способствовала выявлению особенностей их морфологического строе-
ния. Такая обработка позволяла также избавиться от некоторых мел-
ких частиц, затрудняющих видовые определения.

На первом этапе исследования пыльцу подсчитывали на 10 выбран-
ных участках площадью 1 см 2

, но как показал опыт, пыльца распреде-
лялась весьма равномерно, и для получения надежных данных доста-
точно было просмотреть не более 3 —4 участков.

Основными определяющими климат факторами на территории Эстон-
ской ССР являются интенсивное действие циклона в северной части
Атлантического океана и непосредственное окружение Балтийского
моря. Мягкие морские условия перемежаются с резкими проникнове-
ниями холодных масс воздуха с севера и северо-востока. По этой причи-
не, несмотря на относительно небольшую площадь, природные условия в
разных частях республики различны, что выявляется и во временных
различиях фенологических явлений. Например, фенофазы развития рас-
тительности в Южной Эстонии на 7—lo дней опережают соответст-
вующие фенофазы в Северной Эстонии.

На рис. 2 приведены изменения временного распределения коли-
чества пыльцы некоторых древесных растений на 1 см 2 пластины и
начало их массового цветения. Привлекает внимание тот факт, что
массовое появление пыльцы березы начинается в большинстве случаев
до начала цветения берез вблизи соответствующих пунктов наблюде-
ния. Полные циклы присутствия пыльцы березы наблюдались только
в Пярну и Вильянди. Здесь кривые распределения пыльцы резко раз-
личаются. В Вильянди четко выделяется период максимального рас-
пространения пыльцы березы, составляющий не более двух недель.
Примерно тот же вид имеют соответствующие кривые, полученные для
Москвы' (Губанкова, 1973). В Пярну максимальное появление пыльцы
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Рис. 2. Динамика содержания пыльцевых зерен на пластинах, установленных на раз-
ных пунктах экспонирования территории Эстонской ССР. Шкала количества пыль-

цевых зерен в правой нижней части рисунка.

березы начинается на несколько дней раньше, в первые дни мая, но
после короткого максимума, еще до конца мая, происходит осажде-
ние пыльцы березы в довольно значительном количестве. Небольшое
количество пыльцы березы отмечено до конца периода наблюдений во
всех пунктах исследования, что говорит о постоянном ее привносе.
В пользу такого заключения свидетельствует и массовое появление
пыльцы березы до начала цветения. Фенологические наблюдения по-
казывают, что цветение березы в 1982 г. началось в конце первой
декады мая. По метеорологическим данным, в конце апреля и в начале
мая на всей территории республики преобладала неустойчивая про-
хладная погода, туманы и слабые ветры, средняя температура была
ниже нормы на 2—4°С. Известно, что интенсивность цветения и его
начало коррелируют со средними температурами воздуха (Bringfelt
и др., 1982). Поэтому можно предположить, что по всей республике
пыльники березы начали раскрываться около 5—6 мая, когда повсе-
местно среднесуточная температура повысилась до B—l2°8—12° при макси-
мальной температуре воздуха 21 —24°С. Это значит, что значитель-
ная часть пыльцы березы или привнесена из более южных районов,
или переотложена с земной поверхности, еще не покрытой травой.
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Кривые распределения пыльцы сосны имеют более закономерный
характер, хотя период массового появления пыльцы сосны также
существенно дольше периода цветения. В последнюю декаду мая мак-
симальное количество пыльцы сосны почти одновременно зафиксиро-
вано во всех пунктах наблюдения с юга на север республики (Выру,
Тарту, Йыхви), что приблизительно совпадает с началом цветения
сосны на территории Эстонии и в прилегающих районах. Только в это
время существенно улучшились погодные условия, температура, кото-
рая в течение всего месяца была ниже нормы, повысилась до 12—16°,
Эту закономерность нарушает лишь характер кривых распределения
пыльцы сосны на станции Тюри, где максимальное количество пыльцы
зарегистрировано примерно на 10 дней раньше.

Из пыльцы широколиственных видов в значительном количестве
представлена пыльца дуба. Начало цветения дуба в 1982 г. на тер-
ритории Эстонской ССР в зависимости от пункта наблюдения отме-
чалось от 20 мая до 4 июня. Как показывает рис. 2, на станциях Выру,
Тюри и Вильянди, пыльца дуба появилась уже в первой половине
мая, и с фенофазой цветения совпадает начало появления пыльцы
только в Пярну и Тарту. В Пярну максимальное количество пыльцы
дуба по времени точно приходилось на период цветения, после чего
в течение первой декады июня на пластинах было зафиксировано зна-

Рис. 3. Динамика содержания пыльцевых зерен на пластинах, установленных на
верховом болоте (Л) и на поле (Б) опытной станции Тоома. Стрелками обозначены

начало и конец цветения. Шкала количества пыльцевых зерен на рис. 2.
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чительное количество пыльцы. Вто же время Пярну единственная
станция, где встречается пыльца граба.

Для изучения влияния местных ландшафтных условий на распре-
деление пыльцы в апреле —июне 1983 г. пластины ставили на терри-
тории опытной станции Тоома и в Нигула (рис. 1). На территории
опытной станции Тоома пластины помещали на верховом болоте ина
возвышенном месте, примерно вlкм от края болота. Большие лесные
массивы в окрестности, в радиусе 1 км, отсутствуют. Полученные дан-
ные (рис. 3) показывают, что нет различий в распределении пыльцы
древесных пород, в некоторой мере различается лишь ход распределе-
ния пыльцы трав. Следовательно, на открытой местности происходит
хорошее осреднение пыльцы в атмосфере и отсутствует ощутимое влия-
ние ветрового переосаждения.

Влияние местного растительного покрова на состав осаждающейся
пыльцы изучалось ранее в Эстонии П. Томсоном (Thomson, 1937). Мы
проводили исследования на территории болот Нигула. В восточной
части болота расположена цепь минеральных островков, состав расти-
тельности на которых резко отличается от растительности вокруг бо-
лота. Там доминируют хвойно-березовые леса, на островках широ-
колиственные. Мы проводили наблюдения в двух точках непосред-
ственно на восточной окраине одного из островков и, примерно в 300 м
восточнее его, на верховом болоте. Как видно на рис. 4, здесь доми-

Рис. 4. Динамика содержания пыльцевых зерен на пластинах, установленных на
островке (Л) и в 300 м от островка (Б) в Нигула. Стрелками обозначены начало

и конец цветения. Шкала количества пыльцевых зерен на рис. 2.
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нирует пыльца сосны, березы и лещины, причем состав пыльцы ощу-тимо не различается в зависимости от места экспонирования Пыльцавидов, широко распространенных вокруг болот привнесенаиздали и их концентрация в атмосфере хорошо усреднена
?
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фенологические наблюдения в 1982-1983 гг. показывают, что пе-р од цветения березы на территории Эстонии составляет около 6 днейпричем максимальные различия в начале цветения составляют такжеö дней. Период цветения ели несколько больше; 10—11 дней. Разли-
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ВНЗГ6 цветения широколиственных пород (дуб) в разных мес-тах республики достигают 14 дней.
Многочисленные исследования

единичные зерна пыльцы березыатмосфере круглогодично. При
спектров, где отдельные образцы
десятки и сотни лет, присут-
ствие дальнезаносных пыль-
цевых зерен отдельных пород
из-за сильного перемешивания
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массовый привнос дальнеза-
носной пыльцы. В таблице
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деревьев на территории Эстон-ской ССР и интервала време-
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сосны, ели, ольхи встречаются в
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охватывают временной интервал в
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физико-географических условий ландшафта и динамики пространствен-
ного развития болот. В практических исследованиях очень важно то
обстоятельство, что при большей открытости местности увеличивается
доля дальнезаносной пыльцы и что, как правило, при развитии болот
(в зарастании озер, при переходе низинных болот в верховые) увели-
чивается доля пыльцы местной и ультралокальной растительности.
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Tiiu КО ЕЕ, J-.M. PUNNING

ÕIETOLMU ATMOSFÄÄRSE ÜLEKANDE SEADUSPÄRASUSI

1982. ja 1983. aasta vegetatsiooniperioodil uuriti Eesti NSV territooriumil mitmes vaat-
lusjaamas sadeneva õietolmu koostist. Saadud andmed näitavad, et enamiku puude
õietolm ilmub atmosfääri enne vastava puuliigi õitsemise algust. Eriti suured erinevused
õietolmu massilise sissekande ja õitsemise alguse vahel on männi ja kase puhul, mis
viitab nende puude õietolmu kaugsissekandele. Nigula soomassiivil tehtud uuringud
näitavad, et sõltuvalt maastiku omapärast võivad õietolmuspektrid ka väikestel kaugus-
tel suuresti erineda. Seega on soo- ja järvesetete õietolmudiagrammide interpretatsioonil
vajalik arvestada selle ala maastiku arengutingimusi.

Tiiu KOFF, J.-M. PUNNING

REGULARITIES OF THE ATMOSPHERIC TRANSFER OF POLLEN

In the vegetation period of 1982 and 1983, research was carried out into the composition
of the pollen outfall at several observation stations situated on the territory of the
Estonian SSR. The data obtained reveal that the pollen of the majority of trees
appears in the atmosphere before the beginning of the flowering of the corresponding
tree species. The differences between the mass occurrence of pollen and the beginning
of flowering are especially remarkable in the case of pine and birch, indicating that
the pollen of those trees is long-distance transported. The investigations carried out
on the territory of Nigula Bog show that, depending on the particular nature of
landscape, pollen spectra may differ greatly even at rather small distances. Thus, it
is inevitable to take into account the conditions of landscape development in the area
concerned in interpreting the paludinal and lacustrine diagrams.


