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Научная статья 

УДК 574(517.3) 

EDN AYLGLG 

 

Урбанизация Внутренней Монголии как фактор разрушения 

экологической степной культуры Хулунбуирской степи 

 

Диана Альбертовна Владимирова1, кандидат исторических наук, доцент 

Михаил Алексеевич Гончарук2, студент 
1, 2 Дальневосточный федеральный университет 

Приморский край, Владивосток, Россия 
1 vladimirova.da@dvfu.ru, 2 libertynlo2013@gmail.com 

 

Аннотация. В статье освещается динамика и последствия урбанизации в 

Хулунбуирской степи, части автономного региона Внутренняя Монголия, и ее 

влияние на местную степную культуру и экосистемы. Проведен анализ исто-

рического развития региона, выявлены связи между традиционными степ-

ными практиками и современными тенденциями урбанизации. Рассматрива-

ются экологические и культурные реперкуссии, вызванные изменениями. 

Предлагаются возможные стратегии для сохранения уникального культурного 

наследия и обеспечения устойчивого развития региона. 

Ключевые слова: окружающая среда, Хулунбуирская степь, экосистема, 

урбанизация 

Для цитирования: Владимирова Д. А., Гончарук М. А. Урбанизация 

Внутренней Монголии как фактор разрушения экологической степной куль-

туры Хулунбуирской степи // Охрана и рациональное использование лесных 

ресурсов : материалы междунар. конф. (Хэйхэ, 1–3 августа 2023 г.). Благове-

щенск : Дальневосточный ГАУ, 2023. С. 10–18. 

 

Original article 

  

Urbanization of Inner Mongolia as a factor in the destruction 

of the ecological steppe culture of the Hulunbuir steppe 

 

Diana A. Vladimirova1, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor 

Mikhail A. Goncharuk2, Student 
1, 2 Far Eastern Federal University, Primorsky krai, Vladivostok, Russia 
1 vladimirova.da@dvfu.ru, 2 libertynlo2013@gmail.com 

 

Abstract. The article highlights the dynamics and consequences of urbanization 

in the Hulunbuir Steppe, part of the Inner Mongolia Autonomous Region, and its 

mailto:vladimirova.da@dvfu.ru
mailto:libertynlo2013@gmail.com
mailto:vladimirova.da@dvfu.ru
mailto:libertynlo2013@gmail.com
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impact on local steppe culture and ecosystems. The analysis of the historical devel-

opment of the region is carried out, the links between traditional steppe practices and 

modern trends of urbanization are revealed. Ecological and cultural repercussions 

caused by changes are considered. Possible strategies are proposed to preserve the 

unique cultural heritage and ensure the sustainable development of the region. 

Keywords: environment, Hulunbuir steppe, ecosystem, urbanization 

For citation: Vladimirova D. A., Goncharuk M. A. Urbanizaciya Vnutrennej 

Mongolii kak faktor razrusheniya ekologicheskoj stepnoj kul'tury Hulunbuirskoj 

stepi [Urbanization of Inner Mongolia as a factor in the destruction of the ecolog-

ical steppe culture of the Hulunbuir steppe]. Proceedings from Protection and ra-

tional use of forest resources: Mezhdunarodnaya konferenciya (Heihe, 1–3 avgusta 

2023 g.) – International Conference. (PP. 10–18), Blagoveshchensk, Dal'nevos-

tochnyj gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2023 (in Russ.). 

 

内蒙古城市化作为呼伦贝尔草原生态草原文化破坏因素 

 

Diana A. Vladimirova1, 历史科学博士，副教授 

Mikhail A. Goncharuk2，学生 
1,2 俄罗斯符拉迪沃斯托克远东联邦大学 
1 vladimirova.da@dvfu.ru, 2 libertynlo2013@gmail.com 

 

注释。本文重点介绍了内蒙古自治区呼伦贝尔草原城市化的动态和后果

，以及城市化对当地草原文化和生态系统的影响。 作者分析了该地区的历史

发展，确定了传统草原实践与城市化现代趋势之间的联系。 还考虑了这些变

化所造成的环境和文化影响,并提出了保护独特文化遗产和确保该区域可持续

发展的可能战略。 

关键词：环境、呼伦贝尔大草原、生态系统、城市化 

 

Внутренняя Монголия – это автономный регион Китая, имеющий бога-

тую историю и культуру, тесно связанную со степями и пастбищами. Одним 

из наиболее значимых и уникальных степных регионов является Хулунбуир-

ская степь, которая славится своими бескрайними ландшафтами и биологиче-

ским разнообразием. В течение столетий местное население, в основном мон-

голы, развивало свою экологическую культуру, основанную на устойчивом 

взаимодействии с природой и сохранении баланса в экосистемах степей. 

mailto:vladimirova.da@dvfu.ru
mailto:libertynlo2013@gmail.com
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Однако в последние десятилетия Внутренняя Монголия стала местом зна-

чительных изменений в результате ускоренного экономического роста и урба-

низации. Взаимосвязь между человеком и природой претерпела изменения, 

поскольку все больше людей переезжают из сельских районов в города в по-

исках работы и лучшей жизни. Процесс урбанизации привел к тому, что мно-

гие традиционные практики и знания, необходимые для поддержания степной 

культуры, начали утрачиваться. 

Более того, интенсивное развитие инфраструктуры и промышленности в 

регионе способствует деградации окружающей среды, что, в свою очередь, 

оказывает негативное влияние на степные экосистемы Хулунбуирской степи. 

Потеря биоразнообразия, эрозия почвы и изменение климатических условий 

ставят под угрозу не только экологическую стабильность, но и культурное 

наследие местного населения. 

Актуальность исследования заключается в изучении влияния урбаниза-

ции на разрушение экологической степной культуры Хулунбуирской степи 

Внутренней Монголии. Через глубокое понимание проблем и возможных пу-

тей решения можно найти стратегии для сохранения этого уникального куль-

турного наследия и обеспечения устойчивого развития региона. 

Внутренняя Монголия является местом самых плодородных степей в Ки-

тае, среди которых особо выделяются Хулунбуирские степи. Эти степи обла-

дают обширным пастбищным ресурсом, который играет ключевую роль в эко-

системе северо-восточной части Китая. Разнообразие растительного и живот-

ного мира в регионе несомненно богато, и поэтому многие китайские авторы 

и поэты воспевают красоту Хулунбуирских степей, характеризуя их как «зе-

леный оазис нетронутой земли». Эти степи считаются наследием кочевых 

народов региона. 

Хулунбуирская степь в настоящее время переживает один из наиболее 
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сложных этапов своего существования. Она выступает в роли жизненно важ-

ного звена в экосистемном прогрессе не только северо-восточного Китая, но и 

всего кластера Северо-Восточной Азии. Несмотря на это, данная природная 

сокровищница подвержена агрессивным внешним воздействиям, среди кото-

рых доминируют опустынивание, эрозия почв, ухудшение состояния лугов и 

водных систем в результате природных и антропогенных факторов. Геологи-

ческие процессы лежат в основе опустынивания, в то время как разрушение 

растительности человеком на поверхности почвы является непосредственной 

причиной деградации пастбищ [1]. 

По информации Правительства Внутренней Монголии, в период с 2004 

по 2014 гг. численность населения в Хулунбуирской степи возросла в пять раз. 

Вместе с тем, область пастбищ расширилась за этот промежуток времени по-

чти в девять раз. Также наблюдается рост поголовья скота (приблизительно в 

шесть раз). 25 % от общей площади Хулунбуирской степи страдают от опу-

стынивания. Существуют также участки, где пастбища подвергаются началь-

ным стадиям опустынивания. Возникновение этих явлений связано с актив-

ным освоением Маньчжурии, ростом городов, промышленными зонами и до-

бычей минеральных ресурсов. Область Хулунбуирского степного региона ха-

рактеризуется дюнами и равнинами. Северный район степи относится к плос-

ким равнинам, в то время как южная часть имеет холмистый рельеф. Почвен-

ное покрытие состоит из мягких песчаных слоев. 

Опустынивание в Хулунбуирской степи можно рассматривать по двум 

направлениям. Во-первых, в настоящее время наблюдаются трансформации в 

разнообразных подсистемах окружающей природы, которые способствуют 

ускоренному переходу пастбищ в пустынные зоны. С другой стороны, стре-

мительно увеличиваются площади пастбищ, развиваются поселения, экономи-

ческая деятельностей оказывает разрушительное влияние на природные эко-

системы лугов, а также на их внутреннюю организацию. 
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Экосистема пастбищных угодий Внутренней Монголии очень уязвима, 

так как луга быстро деградируют под влиянием природных и антропогенных 

факторов. Опустынивание земель, иссушение луговых массивов, сильная эро-

зия почвы и перенаселение стали серьезными проблемами. Ускорение опусты-

нивания степи тесно связано с массовой вырубкой лесов, чрезмерной обработ-

кой земель и выпасом скота. Для решения проблем сохранения и восстановле-

ния Хулунбуирской степи предлагаются различные программы, которые рас-

сматриваются властями Автономного района Внутренняя Монголия. 

Примером такой программы является фундаментальное исследование 

Национального института наук о Земле. Согласно программе, все территории в 

регионе были разбиты на зоны и подразделены на два субрегиона и пять классов 

земель. На этой основе разработана стратегия управления для противодействия 

деградации земель. Ключевые действия для комплексного восстановления в ре-

гионе включают в себя: обеспечение защиты и трансформацию песчаных дюн 

в луга; улучшение качества пастбищ; контроль над выпасом скота; рациональ-

ное использование лугов в теплый период, а также меры, направленные на 

предотвращение увеличения популяции домашних животных. В рамках про-

граммы также предусмотрено зонирование степных экологических зон, восста-

новление лесов, включая посадку сосны обыкновенной [2]. 

Земли Хулунбуира классифицированы в три класса. Земли первого класса 

включают те земли, где наблюдается сильный перевыпас, песчаные дюны за-

нимают более 75 % территории, и состав фауны изменился в сторону типич-

ного для пустынь. Это земли с высоким риском и угрозой необратимой дегра-

дации окружающей среды и культурных особенностей местного населения. 

Для каждой категории земель был разработан набор мер по восстановлению. 

Например, для земель II и III класса предполагается реорганизация и восста-

новление с использованием традиционных методов выпаса, с ограничениями 



Охрана и рациональное использование лесных ресурсов  

Protection and rational use of forest resources 

15 

 

на использование земель для сельского хозяйства и необходимостью соблю-

дения правил по обновлению лесных массивов, включая посадки и сооруже-

ние ограждений. Кроме того, были разработаны дополнительные меры по ре-

гулированию популяции скота на пастбищах между лесами, а также по увели-

чению площадей для искусственного орошения. 

По информации ООН, в течение последних пяти десятилетий относитель-

ный коэффициент совокупного воздействия антропогенных негативных фак-

торов на опустынивание степей равен 0,6005. Этот показатель невысок, что 

связано с масштабом и сложностью степного хозяйства, представляющего со-

бой обширную и комплексную открытую систему, в которой между различ-

ными элементами существует нелинейное взаимодействие. Линейный анализ 

имеет ограниченную способность учитывать такие взаимосвязи. 

Среди причин, способствующих опустыниванию степей, выделяется пе-

реход от традиционного мелкого скотоводства, ведомого на уровне семьи, к 

созданию крупных животноводческих ферм. Этот вывод сформулирован на 

основе исследования таких показателей, как площадь обрабатываемых земель, 

численность населения, объемы скотоводства, а также годовое количество 

осадков и среднегодовая температура. В этом контексте зависимой перемен-

ной является площадь земель, подверженных опустыниванию. Общие данные 

о территории и соответствующих независимых переменных могут быть полу-

чены из статистических ежегодников Хулунбуира за предыдущие годы [1]. 

Китайские ученые на протяжении нескольких десятилетий исследуют 

степную культуру. Особо стоит отметить У. Цинхуа, который в своих научных 

трудах, в частности, в статье «Анализ деградации китайских пастбищ», по-

дробно рассматривает вопросы связанные с сохранением степей. Автор указы-

вает на то, что в последнее время степи испытывают огромное экологическое 

воздействие, которое ведет к их разрушению. Задача сохранения Хулунбуира, 
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по мнению У. Цинхуа, имеет сложный и двойственный характер. С одной сто-

роны, существует неотложная необходимость в рациональном использовании 

природных ресурсов, и в тоже время важно поддерживать экономическое раз-

витие, особенно в области перерабатывающей промышленности. Как подчер-

кивает автор, перед нами стоит набор взаимосвязанных вопросов, которые тре-

буют комплексного подхода для их решения [3]. 

Путем анализа и сопоставления данных, полученных в ходе исследова-

ний, проведенных китайскими учеными, можно прийти к заключению, что все 

результаты указывают на сильную корреляцию между размером земель, ис-

пользуемых для возделывания, численностью населения, объемом скотовод-

ства и уровнем опустынивания степей. В основе этого явления лежит чрезмер-

ное использование земельных ресурсов и высокая плотность населения в степ-

ных районах, что выступает в качестве основных движущих сил опустынива-

ния. За последние 50 лет в этом регионе факторы, способствующие опустыни-

ванию, оказывают гораздо более сильное влияние по сравнению с факторами, 

сдерживающими этот процесс. 

Важно отметить, что изменение структуры скотоводства и аграрного хо-

зяйства оказывает непосредственное воздействие на экосистему степей, что 

влияет на культуру и образ жизни населения этой зоны. Поэтому, необходимо 

разрабатывать комплексные стратегии, которые учитывают не только эколо-

гические, но и социокультурные аспекты, чтобы сбалансировать использова-

ние природных ресурсов и сохранение степной культуры. 

Анализ показывает, что для противодействия опустыниванию Хулунбу-

ирской степи требуется многоаспектный подход, который включает в себя 

устойчивое управление земельными ресурсами, приспособление и изменение 

аграрных практик, а также учет социокультурных особенностей региона. Эф-

фективные решения должны быть основаны на глубоком понимании взаимо-

связи между антропогенными и природными факторами, чтобы обеспечить 
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благополучие как окружающей среды, так и населения, проживающего в степ-

ных районах. Сохранение Хулунбуирской степи и ее уникальных экосистем 

является не только вопросом охраны культурного наследия, но и ключевым 

фактором в обеспечении устойчивого будущего для местного населения и ре-

гиона в целом. Через внедрение инновационных методов управления, образо-

вательных программ, поддержки традиционных практик и сотрудничества 

между правительством, научным сообществом и местным населением, можно 

создать основу для баланса между урбанизацией и сохранением экологиче-

ской степной культуры. 

Способами решения по сохранению экосистем Хулунбуирской степи мо-

гут стать: разработка и внедрение стратегий устойчивого землепользования, 

учитывающих необходимость сохранения степных экосистем и поддержки 

традиционного образа жизни; внедрение образовательных программ, которые 

обучают молодежь и общество в целом значению и методам сохранения степ-

ной культуры и экосистем; создание стимулов и поддержки для местного насе-

ления, занятого в традиционных степных хозяйствах, таким образом, обеспе-

чивая их устойчивость в современных условиях; поддержка и проведение 

научных исследований, направленных на изучение степных экосистем и воз-

можных методов их сохранения и восстановления; укрепление международ-

ного сотрудничества в области охраны окружающей среды и культурного 

наследия с целью обмена опытом и знаниями. 

Сохранение экологической степной культуры Хулунбуирской степи 

Внутренней Монголии не просто желательно, но и необходимо для обеспече-

ния устойчивого развития региона. Учитывая глобальное значение этой уни-

кальной культуры и ее экосистем, такие усилия представляют собой вклад не 

только в благосостояние Внутренней Монголии, но и в глобальные цели 

устойчивости и сохранения биоразнообразия. 
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Abstract. The article is devoted to the development of a method for creating 

forest crops in low-productive deciduous plantations. These plantations include as-

pen forests, which are characterized by low height, relatively small diameter and 

reserve. In this regard, leaving the aspen stands in the bud is not advisable. It is 

necessary to replace them with such species that would make it possible to more 

rationally use the areas of the forest fund and thereby increase the efficiency of for-

estry. One of the most important forest management activities aimed at increasing 

the productivity of forests is the reconstruction of low-value plantations. 
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注释: 本文致力于开发一种在低生产力落叶种植园中创造森林作物的方

法。 这种种植园包括白杨树，其特征在于低高度，相对较小的直径和边缘。 

在这方面，让白杨站在根部是不切实际的。 有必要用其他的品种取代它们，

以便能够更有效地利用森林基金地区-从而提高林业的效率。提高森林生产力

的最重要的林业措施之一是重建低价值种植园。 

关键词：低价值落叶种植园，低田种植园，森林作物，森林作物的存活

率，农业技术护理 

 

Одним из важнейших лесохозяйственных мероприятий, направленных на 

повышение продуктивности лесов, является реконструкция малоценных 

насаждений. Под ней понимается комплекс мероприятий, включающий рубки 

реконструкции, создание лесных культур, а иногда и другие лесохозяйствен-
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ные мероприятия, направленные на ускоренное (в течение одного класса воз-

раста) коренное преобразование насаждений путем полной или частичной за-

мены их основных составляющих элементов. Реконструкция обеспечивает 

восстановление утраченной целевой производительности участков леса или 

существенное повышение имеющейся [1, 4]. 

К таким насаждениям в условиях Пензенской области относятся осин-

ники, липняки, отличающейся низкой высотой, сравнительно небольшим диа-

метром. Осина образует насаждения очень низкой продуктивности и поражен-

ные грибными болезнями. Однако осинники в большинстве своем занимают 

почвы с хорошими лесорастительными свойствами, на которых могут произ-

растать более ценные древесные породы высокой продуктивности. В связи с 

этим оставление на корню осиновых древостоев нецелесообразно. Необхо-

дима замена их такими породами, которые дали бы возможность более рацио-

нально использовать площади лесного фонда и тем самым повысить эффек-

тивность лесного хозяйства. 

В пределах центральной части Пензенской области на западных отрогах 

Приволжской возвышенности выявлено более 200 га малоценных насаждений. 

Потребность в проведении реконструкции насаждений установлена на основе 

проведения натуральных обследований их состояния по двум основным пока-

зателям – защитной эффективности и жизнеспособности. Продуктивность и 

породный состав малоценных насаждений в условиях лесничества не отвечает 

плодородию почв и хозяйственной целесообразности выращивания, поэтому 

требуют коренного улучшения посредством проведения реконструктивных 

мероприятий. Бонитет насаждений II, полнота – 0,78, запас на 1 га – меньше 

среднего значения 40 м3 на 1 га (от 10 до 30 м3 на 1 га). Приведенные данные 

свидетельствует, что необходимо провести реконструкцию малоценных оси-

новых насаждений, которые имеют запас в 2,5 раза меньше хвойных и твердо-

лиственных насаждений. Древесина осины не востребована на рынке из-за ее 
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пораженности трутовыми грибами, вызывающими центральную стволовую 

гниль ствола. 

При реконструкции по мягколиственным молоднякам нужно принять во 

внимание сложившуюся породную структуру лесов в пределах типов леса, по-

жарную опасность лесов, пространственное расположение мягколиственных 

молодняков среди хвойных массивов, возможность формирования рубками 

ухода насаждений ценных пород из смешанных молодняков осины. Малоцен-

ные молодняки мягколиственных пород реконструируются посредством про-

рубки коридоров и посадки в них ценных древесных пород или с последую-

щим естественным возобновлением с мерами содействия естественному воз-

обновлению леса, а также путем сплошной вырубки осинового малоценного 

молодняка с последующим созданием лесных культур ценных пород. Рекон-

струкция обеспечивает восстановление утраченной целевой производительно-

сти участков леса или существенное повышение имеющейся. 

Молодняки осины имеют очень большое число стволов на единице пло-

щади. Из-за светолюбия осины ее насаждения очень интенсивно самоизрежи-

ваются, начиная с самого раннего возраста. Самоизреживание достигает сво-

его максимума в I–II классах возраста. Уже к 10-летнему возрасту число ство-

лов осины на 1 га колеблется от 15 до 20 тыс. экземпляров, а к 20-летнему 

возрасту от 2,5 до 3,5 тыс. экземпляров. Перегущенные в раннем возрасте и с 

большим количеством деревьев низших классов роста осинники растут не-

сколько замедленнее, прежде всего по диаметру. 

Осиновые молодняки естественного происхождения сформировались по-

сле сплошной рубки сосновых или дубовых насаждений. Вырубки быстро по-

крылись всходами и корнеотпрысками осины, заглушившими самосев глав-

ных пород – сосны и дуба и сформировали чистое осиновое насаждение. Эти 

осинники занимают плодородные почвы, где могли бы произрастать высоко-

продуктивные дубовые, ясеневые или сосново-дубовые древостои. 
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Для создания насаждений, устойчивых к воздействию неблагоприятных 

факторов окружающей среды, способных сформировать высокопродуктивный 

долговечный древостой, необходимо использовать местные виды деревьев. 

Главными лесообразующими ценными породами являются сосна, дуб, береза, 

клен остролистный, ясень обыкновенный [2]. 

В целях создания нормальных условий для механизации работ по обра-

ботке почвы, посадке и посеву леса, последующим агротехническим и лесо-

водственным уходам все площади, предназначенные для лесных культур, 

должны быть своевременно подготовлены. 

Расчистку площади от растущей древесно-кустарниковой растительности 

необходимо проводить мульчером, который за одну операцию срезает расти-

тельность, измельчает ее в щепы и равномерно распределяет по почве. В зави-

симости от серии мульчеры могут удалять растительность с диаметром ствола 

до 50 см. 

Затем осуществляют обработку почвы путем частичной обработки – 

нарезки борозд. При обработке почвы бороздами должна обеспечиваться пря-

молинейность и параллельность полос прохода орудия. Нарезка борозд произ-

водится на площади, предварительно подготовленной. Основной целью дан-

ной операции является обработка почвы для создания лесных культур посад-

кой сеянцев в дно борозды [3]. 

Основным методом создания культур является посадка, которая осу-

ществляться сеянцами сосны двухлетки. Это позволяет обеспечить высокую 

приживаемость лесных культур, уменьшить потребность в агротехническом 

уходе за ними и ускорить перевод культур в покрытые лесом земли. Посадоч-

ный материал перед посадкой обрабатывают различными веществами для его 

защиты от подсушивания и повреждения вредителями и болезнями, а также 

для повышения приживаемости и ускорения роста культур. 
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Посадочный материал в питомнике после выпахивания, выборки, сорти-

ровки, учета увязывают в пучки и прикапывают в снежную кучу. Посадка 

стандартных сеянцев производится весной, при этом корневая система расте-

ний попадает в оптимальные условия роста. Посадка производится ручным 

способом или лесопосадочной машиной. 

Первоначальная густота культур и размещение посадочных мест должны 

обеспечить формирование устойчивого высокопродуктивного древостоя. Гу-

стота – это количество посевных или посадочных мест на единице площади. В 

современных условиях данный вопрос затрагивает не только биологическую, 

но и экономическую сторону в вопросе выращивания, поскольку исходная гу-

стота культур связана с расходом семенного и посадочного материала, а также 

с общими затратами на производство работ. 

При посадке применяется следующая схема размещения: расстояние 

между рядами составляет 2,5 м; расстояние между посадочными местами в 

ряду (шаг посадки) принимается равным 0,7 м. 

После посадки проводят агротехнические уходы, которые улучшают 

аэрацию почвы и поглощение атмосферных осадков, уменьшают испарение 

влаги из почвенного горизонта. Уходы проводят до смыкания крон растений в 

рядах или достижения высоты, превышающий травяной покров. 

Для восстановления первоначальной густоты проводится дополнение. 

Необходимость дополнения культур устанавливается после осенней инвента-

ризации лесных культур; она определяется их приживаемостью. Дополнению 

подлежат культуры с приживаемостью от 25 до 85 %. Культуры с приживае-

мостью менее 25 % считают погибшими и не дополняют [5]. 

Дополнение лесных культур проводят обычно посадкой саженцев или се-

янцев с открытой или закрытой корневой системой в сроки, оптимальные для 

посадки лесных культур. Для дополнения лесных культур сосны используют 
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стандартный, хорошо развитый посадочный материал, который по биологиче-

скому возрасту одинаков с деревьями в культурах или моложе их не более чем 

на два года. Дополнения проводятся в размере 20 % от первоначальной гу-

стоты ручным способом мечом Колесова. 

От способа, качества и времени выполнения агротехнических уходов за-

висят сохранность и быстрота роста лесных культур и естественных насажде-

ний. Количество уходов зависит от типа лесорастительных условий, метода и 

способа лесовосстановления, биологических особенностей целевой породы и 

погодных условий текущего года. 

Культуры хвойных пород очень часто зарастают нежелательными лист-

венными породами, которые с ранних лет угнетают высаженные растения. Вы-

растить культуры можно только при своевременном удалении нежелательной 

древесно-кустарниковой растительности в раннем возрасте способами, обес-

печивающими создание благоприятных экологических условий для высажен-

ных растений. 

Удаление поросли проводят мотокусторезом путем сплошного срезания 

поросли древесно-кустарниковой растительности в междурядьях, что позво-

ляет своевременно провести перевод лесных культур в земли, покрытые лес-

ной растительностью. 

Реконструкция малоценных насаждений путем сплошной уборки лист-

венного древостоя и создания лесных культур сосны обыкновенной приведет 

к повышению продуктивности и устойчивости насаждений, повышению их 

почвозащитных и водоохранных свойств, улучшит качество выращиваемой 

древесины. 
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Аннотация. Рассматриваются чёрнопихтовые леса (Abies holophylla 

Maxim.) островов залива Петра Великого Приморского края. Пихтово-широ-

колиственные леса подвержены сильному антропогенному влиянию и нужда-

ются в природоохранных мероприятиях. Они находятся на островах Русском 

и Попова в виде искусственных посадок и естественных – на островах Сте-

нина, Антипенко и Сибирякова. Выявлена благоприятная экологическая об-

становка для их произрастания. 
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Abstract. The state of Abies holophylla forests of the islands of Peter the Great 

Bay are discussed. Fir-broad-leaved forests experience high level of anthropogenic 

impact and need conservation efforts. The study forests are represented by plantings 
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on Russkiy and Popova Islands, and natural forests on Stenina, Sibiryakova, Anti-

penko Islands. We observed productive environment for their development. 
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注释：审视彼得大湾的普里莫斯基克拉伊岛黑杉林（Abies holophylla 

Maxim.)。 冷杉落叶林受到强烈的人为影响，需要采取保护措施。 它们以

Stenin，Antipenko和Sibiryakov岛屿上的人工着陆和自然着陆的形式位于俄罗

斯和波波夫群岛。 揭示了它们生长的有利生态状况。 

关键词：针叶林，Abies holophylla，维管束植物，地衣，岛屿，彼得大湾 

 

Острова залива Петра Великого (Японское море) покрыты, в основном, 

полидоминантными широколиственными кустарниково-разнотравными лиа-

новыми лесами. На них также сохранились рефугиумы хвойно-широколист-

венных лесов. Чёрнопихтово-широколиственные леса относятся к антропо-

генно-регрессивным формациям и нуждаются в мероприятиях по их сохране-

нию. Палеогеографический анализ показывает, что как минимум со второй по-

ловины среднего суббореала в лесной растительности острова Русский при-

сутствовали хвойные, в том числе пихта цельнолистная. 

Ранее было установлено, что островные геосистемы в заливе Петра Вели-

кого быстро реагировали на флуктуации климата, в том числе в виде снижения 
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доли хвойных в теплые периоды. Наибольшее распространение хвойно-широ-

колиственные леса получили при глобальном похолодании на границе позд-

него и среднего голоцена. Во время Малого оптимума голоцена отмечается 

снижение доли пихты и увеличение в малый ледниковый период. В последу-

ющем при повышении среднегодовой температуры происходит уменьшение 

доли хвойных. 

Антропогенное влияние в XIX–ХХ вв. привело к сведению хвойных и 

распространению широколиственных лесов, что фиксируется для большин-

ства островов залива. В настоящее время посадки пихты цельнолистной явля-

ются ареалами восстановления условнокоренных хвойно-широколиственных 

геосистем, уничтоженных в результате активного освоения островов с сере-

дины XIX в. [1]. Работы по изучению чёрнопихтарников островов [2, 3] были 

продолжены. 

Острова Сибирякова и Стенина относятся к Хасанскому району Примор-

ского края. Остров Сибирякова находится в бухте Баклан у побережья поселка 

Славянка (с юго-запада на северо-восток около 1,8 км, высота над уровнем 

моря 105,2 м). Юго-восточнее расположен остров Стенина, который входит в 

состав Дальневосточного морского биосферного государственного природ-

ного заповедника (Восточный участок) и является вторым по величине остро-

вом архипелага Римского-Корсакова (расстояние с юго-востока на северо-за-

пад около 2,4 км, высота над уровнем моря 144,3 м) [4]. 

Цель работы – оценить современное состояние посадок чёрнопихтовых 

лесов островов Сибирякова и Стенина. 

Полевые исследования проводились в 2016–2020 гг. Оценка современ-

ного состояния посадок выполнялась с помощью геоботанических исследова-

ний по стандартной методике. Для оценки экологического состояния террито-

рии также было определено видовое разнообразие лишайников, их покрытие 

и жизненное состояние [5]. 
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Результаты исследования. На островах залива Петра Великого преобла-

дают полидоминантные широколиственные леса; незначительную часть со-

ставляют хвойно-широколиственные, широколиственно-мелколиственные и 

мелколиственные леса; кустарниковые, полукустарниковые, луговые, болот-

ные, прибрежно-водные, петрофитные и галофитные сообщества. 

На островах Русский и Попова искусственные посадки пихты представ-

лены на юго-восточных склонах экспозиции. На других островах находятся 

естественные посадки. Самые крупные посадки на острове Стенина насчиты-

вают около 100 деревьев. Некоторые деревья образуют верхний ярус (средняя 

высота 13 м) в южной части на восточном и западном склонах: Abies holophylla 

Maxim., Euonymus maximowicziana Prokh., Philadelphus tenuifolius Rupr. et 

Maxim., Rhamnus davurica Pall., Maianthemum dilatatum (Wood) Nels. et Maebr., 

Smilacina hirta Maxim. (древесный ярус высотой 5–15 м, кустарниковый – вы-

сотой 2–3 м, травяной – высотой 0,3–1,5 м). 

На острове Сибирякова пихта (около 50 деревьев) встречается вместе с 

сосной густоцветковой Pinus densiflora Siebold et Zucc. в составе хвойно-ши-

роколиственного леса кустарниково-разнотравного с лианами: Tilia amurensis 

Rupr., Carpinus cordata Blume, Kalopanax septemlobus (Thunb. ex Murray) 

Koidz., Quercus dentata Thunb. ex Murray, Q. mongolica Fisch. ex Ledeb., Malus 

mandchurica (Maxim.) Kom., Cerasus sargentii (Rehd.) Pojark., Lonicera 

ruprechtiana Regel, Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) S. Y. Hu, Vi-

burnum sargentii Koehne, Ribes mandshuricum (Maxim.) Kom., R. maximoviczi-

anum Kom., Codonopsis ussuriensis (Rupr. et Maxim.) Hemsl., Filipendula pal-

mata (Pall.) Maxim., Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, Galium verum L., Di-

oscorea nipponica Makino, Actinidia kolomikta (Maxim) Maxim., Vitis amurensis 

Rupr. (древесный ярус высотой 5–15 м, кустарниковый – высотой 2–3 м, тра-

вяной – высотой 0,3–2 м). На островах Сибирякова и Антипенко посадки 

пихты отмечены на юго-восточных склонах острова. На остальных островах 
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(Фуругельма, Шкота, Большой Пелис, Рикорда) пихта встречается редко или 

очень редко (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Распространение Abies holophylla Maxim. 

на островах залива Петра Великого 
 

Видовое разнообразие лишайников определяется преимущественно при-

родными факторами: наличием пригодных субстратов и местообитаний. Для 

изученных островов выявлено их высокое видовое разнообразие. На островах 

преобладают лишайники естественных и слабо измененных местообитаний. 

Нитрофильные лишайники и виды, устойчивые к высокому уровню загрязне-

ния, отсутствуют или встречаются единично. Преобладают лишайники с жиз-

ненным состоянием 4–5 баллов. Однако, на отдельных участках встречаются 

лишайники с жизненным состоянием 2–3 балла, наблюдается сокращение по-

пуляций редких видов. При отсутствии непосредственного антропогенного 

воздействия в настоящее время это может быть связано с имевшими место в 

прошлом нарушениями экосистем и затруднительным восстановлением ли-

шайникового покрова (из-за биологических особенностей лишайников и по-

всеместного ухудшения экологической ситуации). 

На коре деревьев в лесных сообществах развиваются виды, характерные 
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для данного субстрата: Myelochroa aurulenta (Tuck.) Elix & Hale, Parmotrema 

reticulatum (Taylor) M. Choisy, Polyblastidium hypoleucum (Ach.) Kalb, Menegaz-

zia terebrata (Hoffm.) A. Massal. и другие. На скалах встречаются как типичные 

виды эпилитных сообществ (Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale, 

Xanthoria elegans (Link) Th. Fr., виды родов Aspicilia, Acarospora, Verrucaria), 

так и виды перешедшие сюда с коры деревьев (Anaptychia isidiata Tomin). 

Заключение. В настоящее время посадки пихты цельнолистной на ост-

ровах Русский, Попова, Стенина, Сибирякова являются «ядрами» восстанов-

ления хвойно-широколиственных лесов, которые формировались, как минимум, 

со среднего голоцена. При сохранении существующей благоприятной экологи-

ческой обстановки будет развиваться процесс естественного лесовосстанов-

ления реликтовых чёрнопихтовых лесов Приморского края и России. 
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Аннотация. Выявлен видовой состав и формовое разнообразие кустар-

ников в зеленой инфраструктуре Благовещенска. Установлено, что на долю 

аборигенных видов приходится всего 39 %. Большинство растений (78 %) яв-

ляются единичными или редко встречающимися, многие из которых обладают 

высокими декоративными качествами и хорошо адаптированы к местным 

условиям. Около 25 % таксонов плохо переносят климатические условия ре-

гиона, могут подмерзать или подгорать. Для формирования среднего яруса 

растительности необходимо расширять в зеленом строительстве ассортимент 

аборигенных кустарников. 

Ключевые слова: кустарники, средний ярус, архитектурно-планировоч-

ная организация пространства 
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Abstract. The species composition and form diversity of shrubs in the green 

infrastructure of Blagoveshchensk have been revealed. It was found that the share 

of native species accounts for only 39%. Most plants (78%) are isolated or rare, 

many of which have high decorative qualities and are well adapted to local condi-

tions. About 25% of taxa do not tolerate the climatic conditions of the region, they 

can freeze or burn. To form the middle tier of vegetation, it is necessary to expand 

the range of native shrubs in green construction. 

Keywords: shrubs, middle tier, architectural and planning organization of space 

For citation: Kozlova A. B., Stupnikova T. V., Tiveriadskaya M. A. Assorti-

ment rastenij dlya formirovaniya srednego yarusa v ozelenenii goroda Blagovesh-

chenska [Assortment of plants for the formation of the middle tier in the landscaping 

of the city of Blagoveshchensk]. Proceedings from Protection and rational use of 

forest resources: Mezhdunarodnaya konferenciya (Heihe, 1–3 avgusta 2023 g.) – 

International Conference. (PP. 35–44), Blagoveshchensk, Dal'nevostochnyj gosu-

darstvennyj agrarnyj universitet, 2023 (in Russ.). 

 

在布拉戈维申斯克市的景观美化中形成中间层的各种植物 
 

Kozlova A. Borisovna1，生物科学博士，副教授 

Stupnikova T. Vladimirovna2，生物科学博士，副教授 

Tiveriadskaya M. Alexandrovna3，硕士 
1,3 俄罗斯布拉戈维申斯克远东国立农业大学 
2 布拉戈维申斯克国立教育学院，布拉戈维申斯克，俄罗斯 
1 princepiya@mail.ru, 2 stupnikovat@yandex.ru, 3 maria77781@mail.ru 

 

注释：揭示了布拉戈维申斯克绿色基础设施中灌木的物种组成和形式多

样性。 发现本土物种的份额仅占39％。 大多数植物（78％）是孤立的或罕见

的，其中许多植物具有很高的装饰性，并且很好地适应当地条件。 大约25％

的类群不能容忍该地区的气候条件，它们可以冻结或燃烧。 为了形成具有高

功能性的中型植被层，有必要在绿色建筑中扩大原生灌木的范围。 
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Озеленение улиц является частью комплексной задачи архитектурно-пла-

нировочной организации пространства. Оно играет важную роль в формиро-

mailto:princepiya@mail.ru
mailto:stupnikovat@yandex.ru
mailto:maria77781@mail.ru
mailto:princepiya@mail.ru
mailto:stupnikovat@yandex.ru
mailto:maria77781@mail.ru


Охрана и рациональное использование лесных ресурсов  

Protection and rational use of forest resources 

37 

 

вании эстетического образа города, повышает художественную выразитель-

ность среды, улучшает микроклимат и качество жизни населения. Растения 

являются главными составляющими городских пейзажей. Обладающими гро-

мадным разнообразием фактур, форм, красок, они визуально определяют про-

порции и структуру пространства. Важное значение в проектировании город-

ских ландшафтов играет средний ярус растительности, представленный ку-

старниками и низкорослыми ветвящимися деревьями. 

С грамотным решением среднего яруса в ландшафте городских открытых 

пространств для человека во многом связаны ощущения комфортности, мас-

штабности и выразительности, так как среда обретает определенные пара-

метры и материальные границы, благодаря наличию или отсутствию расти-

тельности в том диапазоне высот, который наиболее близок физическим пара-

метрам человека [1]. 

Возможность комфортно охватить взглядом с близкого расстояния стро-

ение ветвей, фактуру листьев, цветение, плодоношение, особенность строения 

и окраски коры повышает эстетическую значимость растительности. Видовое 

разнообразие кустарников намного разнообразней ассортимента деревьев, 

пригодных для озеленения городских пространств. Среди них больше декора-

тивно-цветущих, декоративно-лиственных, декоративно-плодных; они обла-

дают высокой пластичностью и с помощью стрижки легко приобретают раз-

нообразные формы. Кустарники могут выступать в качестве солитеров, вы-

полнять функцию фона; с их помощью можно формировать массивы, живые 

изгороди, маскировать технические сооружения, создавать уютные уголки 

трансформируя пространство. 

Однако, кустарники играют не только эстетическо-художественную, ар-

хитектурно-композиционную и психоэмоционально обусловленную роль для 

человека, но и санитарно-гигиеническую, защитную, экономическую. Они 
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быстрее растут, более устойчивы к воздействию внешних факторов, легче за-

меняются, укрепляют откосы, смягчают неровности рельефа. При создании 

плотных посадок деревьев и кустарников повышается защита жилых кварта-

лов от шума, пылевых и газовых загрязнений со стороны промышленных 

предприятий, автотрасс. 

В Благовещенске, как и во многих других населенных пунктов России, к 

сожалению, не уделяется должного внимания устройству среднего яруса рас-

тительности. Несмотря на богатый ассортимент аборигенных и интродуциро-

ванных кустарников, в озеленении Благовещенска встречаемость большей их 

части носит единичный характер [2]. 

Целью работы явился анализ ассортимента кустарников, произрастаю-

щих на территории города и предложить пути его оптимизации и расширения. 

Методика исследований. Изучение видового состава кустарников осу-

ществляли методом пробных площадей и маршрутно-глазомерных наблюдений 

в насаждениях на территориях специального назначения, общего и ограничен-

ного пользования (улиц, скверов, парков, кладбищ, набережных, торговых и ад-

министративных центров, детских и учебных заведений, учреждений здраво-

охранения, жилых микрорайонов) и анализа литературных источников [2–8]. 

Оценка абсолютной встречаемости видов (отношение числа учетных пло-

щадей, где отмечен вид, к их общему числу) проводили по методике Н. С. Ши-

ховой [9], согласно которой выделяется пять групп: 

1 – единично встречающиеся (с абсолютной встречаемостью ниже 1 %); 

2 – редко встречающиеся (1–5 %); 

3 – умеренно распространенные (5,1–20 %); 

4 – широко распространенные (20,1–50 %); 

5 – массово встречающиеся виды (свыше 50 %). 

Латинские названия таксонов растений в работе приведены согласно меж-

дународной базе World Flora Online (WFO) [10]. 
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Результаты исследований. В зеленых насаждениях Благовещенска, по 

данным разных авторов [2, 6–8], разнообразие кустарников составляет от 74 

до 79 видов. Большая их часть представлена интродуцентами (61 %), включая 

культивары. Доля аборигенных видов составляет всего 39 %. 

Культивары, за исключением Rosa × hybrida Vill. и Prunus tomentosa 

Thunb., относятся к категории единично или редко встречающихся таксонов. 

Такие растения как Berberis vulgaris L., Cotinus coggygria Scop., Forsythia × in-

termedia Zabel, Spiraea billardii Hort. ex K.Koch, S. myrtilloides Rehder, Viburnum 

opulus L., Weigela japonica Thunb. имеют абсолютную встречаемость 0,17 % и 

их нахождение отмечалось только на территориях ограниченного пользования. 

Чуть выше встречаемость у Prunus glandulosa Thunb., Spiraea × bumalda Burv., 

S. × cinerea Zabel, Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., Elaeagnus rhamnoides (L.) 

A.Nelson (от 0,33 до 0,67 %), эти кустарники используются и на территориях 

общего пользования. Редко фиксировали в озеленении города Hydrangea panic-

ulata Siebold, Prunus ulmifolia Franch. (или Louiseania ulmifolia (Franch.) Pachom., 

Spiraea japonica L. f., Ribes nigrum L. (абсолютная встречаемость 1,17–2,17 %). 

К сожалению, перечисленные растения не прошли серьезных интродукцион-

ных испытаний, а их появление в городском ландшафте чаще связано со сти-

хийными посадками горожан в жилых районах. Наблюдения за культиварами 

показало, что в условиях города некоторые (Cotinus coggygria, Forsythia × inter-

media, Viburnum opulus, Weigela japonica, Spiraea japonica, S. × cinerea, Physo-

carpus opulifolius, Hydrangea paniculata) могут сильно подмерзать, но, как пра-

вило, восстанавливаются. 

Достаточно устойчивы, легко переносят низкие зимние температуры та-

кие культивары как Rosa × hybrida и Prunus tomentosa, они относятся к катего-

рии умеренно распространенных, и их абсолютная встречаемость составляет 

8,33 и 9,83 % соответственно. Сортимент гибридных роз достаточно широк и 
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представлен простыми, полумахровыми и махровыми формами, иногда с ре-

монтантным характером цветения, а также витаминными сортами шиповника. 

Доля видовых форм интродуцентов представлена 29 таксонами, имею-

щими разное происхождений. Большинство видов (18) родом из Восточной 

Азии, по четыре – из Северной Америки и Европы, три – представители си-

бирской флоры. К категории единично встречаемых видов, как правило, про-

израстающих на территориях ограниченного пользования следует отнести Ju-

niperus chinensis L., J. horizontalis Moench., J. squamata Buch.-Ham. ex D. Don, 

Ligustrum obtusifolium Siebold et Zucc., Philadelphus coronarius L., Prunus bes-

seyi L. H. Bailey, Ribes uva-crispa L. (или Grossularia reclinata (L.) Mill.), × Sor-

bocotoneaster pozdnjakovii Pojark., Viburnum lentago L., Spiraea nippon-

ica Maxim., S. chamaedryfolia L., Zabelia biflora (Turcz.), Rosa spinosissima L., 

R. xanthina Lindl., R. glauca Pourr., Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake, Ber-

beris koreana Palib., Syringa vulgaris L., Weigela praecox (Lemoine) Bailey (аб-

солютная встречаемость 0,17–0,67 %). Как и культивары, представителей этой 

группы, не редко могут подгорать (например, все представители рода Juni-

perus) или подмерзать. 

В категорию редко встречающихся видов попали Cotoneaster lucidus 

Schltdl., Rosa rugosa Thunb., Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch, Ribes nigrum 

L., Lonicera tatarica L., Syringa pubescens subsp. microphylla (Diels) M. C. Chang 

et X. L. Chen, Forsythia ovata Nakai. Данные растения очень хорошо адаптиро-

вались в местных условиях, обладают высокими декоративными качествами, 

как и умеренно распространенные Caragana arborescens Lam., Caragana 

ussuriensis (Regel) Pojark. и Prunus triloba Lindl. (или Louiseania triloba (Lindl.) 

Pachom.). И только Syringa oblata Lindl. широко распространена во всех типах 

зеленых насаждений города, ее абсолютная встречаемость составляет 22 %. 

Использование интродуцентов в зеленом строительстве способствует 
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увеличению биологического разнообразия, делает фитоценозы более устойчи-

выми в условиях антропогенной нагрузки, привносит новые акценты в облик 

открытых пространств. Однако основой городских ландшафтов должны слу-

жить местные виды, как наиболее устойчивые к условиям региона. 

Ассортимент аборигенных кустарников на территории города представлен 

30 видами, из них к широко распространенным можно отнести только Crataegus 

dahurica Koehne ex C. K. Schneid (абсолютная встречаемость достигает 21 %); к 

видам умеренно распространенным во всех типах насаждений: Philadelphus 

tenuifolius Rupr., Sambucus williamsii Hance (или S. manshurica Kitag.), Rosa da-

vurica Pall., Euonymus maackii Rupr., Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun, Syringa vil-

losa Vahl, Cornus alba L. (или Swida alba (L.) Opiz), Acer tataricum subsp. ginnala 

(Maxim.) Wesm. (или A. ginnala Maxim.), Viburnum sargentii Koehne (абсолютная 

встречаемость – 6,17–13 %). 

Более 30 % местных видов, несмотря на высокие декоративные качества, 

в системе насаждений встречаются в единичных случаях или редко: Deutzia 

parviflora var. amurensis Regel, Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) 

Maxim., Lonicera caerulea L., Spiraea betulifolia Pall., S. media F. Schmidt, S. sa-

licifolia L., Juniperus sabina var. davurica (Pall.) Farjon (или J. davurica Pall.), 

Lonicera chrysantha Turcz. ex Ledeb., Rhamnus davurica Pall., Corylus hetero-

phylla Fisch. ex Trautv., Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., Lonicera ruprechtiana Re-

gel, Viburnum burejaeticum Regel et Herd., Rosa acicularis Lindl., Physocarpus 

amurensis (Maxim.) Maxim., Ribes diacantha Pall., Lespedeza bicolor Turcz., Rho-

dodendron dauricum L., Berberis amurensis Rupr., Crataegus pinnatifida Bunge. 

Большинство их этих растений не требовательны к условиям выращивания и 

могут стать основой в зеленой инфраструктуре. 

Все используемые в озеленении города кустарники по морфологическим 

особенностям относятся к четырем категориям: 

1) древовидные (высота более 3 м), их насчитывается 17 видов; 
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2) высокорослые (от 2 до 3 м) – 23 вида; 

3) среднерослые (от 1 до 2 м) – 25 видов; 

4) низкорослые (до 1 м) – 9 видов. 

Дифференциация кустарников по группам роста позволяет рекомендо-

вать их для решения любых задач архитектурно-планировочной организации 

пространства, например, в качестве бордюров, боскетов, одиночных и аллей-

ных посадок. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, что в 

зеленых насаждениях Благовещенска отмечается большое разнообразие ку-

старников. Однако, почти 25 % из описанных таксонов плохо адаптированы к 

местным условиям, а 74 % – встречаются единично или редко. Именно это 

объясняет необходимость более активного применения в зеленом строитель-

стве видов, хорошо зарекомендовавших себя в городских фитоценозах и вве-

дение в культуру новых растений. 

Еще в 80-х годах прошлого столетия Амурская лесная опытная станция 

предлагала к использованию в южной зоне области 52 вида аборигенных ку-

старников и 48 – интродуцентов [11], но ресурс их до сих пор не использован. 

Ассортимент аборигенной флоры намного шире, чем на сегодняшний день 

привлечено в зеленое строительство. По разным данным [3–5] в Амурской об-

ласти произрастает от 102 до 118 видов кустарников. Расхождение в цифрах 

обусловлено изменением жизненной формы у отдельных таксонов в зависи-

мости от условий среды. Некоторые растения включены в селекционный про-

цесс и для их известно множество декоративных форм, сортов, например, 

Dasiphora fruticose, Cornus alba. Привлечение в озеленение местных растений 

в полной мере позволит обеспечить формирование среднего яруса, который 

должен подчеркнуть глубину городского пространства, оптимизировать его 

функциональность, улучшить эстетическое восприятие, повысить имидж го-

родского ландшафта. 
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Аннотация. Примерно 70 млн га земель сельскохозяйственного назначе-

ния в настоящее время не используется по назначению и зарастает древесно-

кустарниковой растительностью. Принятые в последнее время нормативные 

документы позволят часть земель вернуть в оборот, а оставшиеся земли могут 

быть использованы для выращивания лесных растений на сельских террито-
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Abstract. Approximately 70 million hectares of agricultural land is currently 

not used for its intended purpose and is overgrown with trees and shrubs. The re-

cently adopted documents will allow part of the land to be returned to circulation, 

and the remaining land can be used for growing forest plants in rural areas. 
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摘要：目前，约有 7000 万公顷的农用土地未被用于原定用途，而是被林木

和灌木植被覆盖。最近通过的文件允许将部分土地恢复流转，剩余土地可用

于在农村地区种植森林植物。 

关键词：农业用地、农村森林、造林、重新造林、集约森林种植、农场。 

 

Одним из отрицательных последствий воплощения в жизнь проекта лик-

видации "бесперспективных деревень", а также социально-экономических по-

трясений 90-х годов XX века стало масштабное сокращение площадей земель-

ных угодий, используемых для производства различных видов сельскохозяй-

ственной продукции. По различным оценкам в Российской Федерации в насто-

ящее время насчитывается до 40–44 млн га площадей (при общей площади сель-

скохозяйственных земель России – 222 млн га), зарастающих древесно-кустарни-
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ковой растительностью. По оценке Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации, приведенной министром Д. Н. Патрушевым на заседании 

Государственного совета по аграрной политике государства 26 декабря 2019 

года: «...объем неиспользуемых земель ... на сегодня составляет порядка 44 

миллионов гектар. Из которых, 20 миллионов га – пашня». Это очень значи-

тельная цифра. 

Возврат этих земель в сельскохозяйственный оборот часто экономически 

невыгоден из-за высоких затрат на возобновление деятельности на этих участ-

ках или вследствие низкой продуктивности этих угодий [2, 3]. В январе 2020 

года Минсельхозом России был представлен проект государственной про-

граммы вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и раз-

вития мелиоративного комплекса Российской Федерации. Президентом РФ по 

итогам декабрьского заседания Госсовета 13 февраля 2020 года было дано по-

ручение Правительству РФ обеспечить утверждение государственной про-

граммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации. 

Согласно проекту, программа рассчитана на период с 2021 по 2030 гг., и преду-

сматривает финансирование в размере 1,41 трлн руб., в том числе за счет федераль-

ного бюджета – 0,89 трлн руб. Одной из целей госпрограммы является вовлечение 

к концу 2030 года в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не 

менее 12 млн га. 

В случае успешной реализации данной программы в России останется 30–

32 млн га неиспользуемых сельхозземель. В любом случае это огромные пло-

щади и огромный потенциал для поступательного развития малонаселенных и 

отдаленных от промышленных центров территорий нашей страны. 

Что же представляет собой растительность, произрастающая на этих зем-

лях? И лес ли это?  
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Да, во многих случаях это лес, и он уже растет. Но проблема в том, что 

выращивать лес на этих землях запрещено законом [1]. Собственника этих зе-

мель могут оштрафовать и заставить очистить земельный участок, на котором 

этот лес уже сформировался и который, в дальнейшем, мог бы стать источни-

ком получения различных видов лесных ресурсов, в том числе древесины. 

 Согласно части второй ст. 77 Земельного кодекса РФ (Понятие и состав 

земель сельскохозяйственного назначения), а также части первой ст. 78 Зе-

мельного кодекса РФ (Использование земель сельскохозяйственного назначе-

ния) и части четвертой ст. 78 Земельного кодекса РФ, возможность существо-

вания леса, кроме защитных лесных насаждений, на земле сельскохозяйствен-

ного назначения в этом документе в явном виде не предусматривается, а так 

же не предусматривается использования земель сельскохозяйственного назна-

чения для лесоводства, кроме создания защитных лесных насаждений. 

Рассматривая данную категорию растительности, участки сельскохозяй-

ственных земель, брошенные 15–20 лет назад начали зарастать в основном ма-

лоценными мелколиственными породами. На участках, где с момента прекра-

щения хозяйственной деятельности прошло 20–40 лет, смогли сформиро-

ваться разновозрастные насаждения, древесину от которых можно использо-

вать в хозяйственных целях. По ряду причин этот ресурс сейчас практически 

не используется, в этих лесах ведутся незаконные рубки деревьев, а молодые 

только сомкнувшиеся древостои часто бессмысленно уничтожаются, в основ-

ном выжиганием. По экспертным оценкам начиная с 1980 года и по настоящее 

время площадь "таких лесов" в нашей стране достигла 30 млн га (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 – Участок сельскохозяйственных угодий, зарастающий древесно-

кустарниковой растительностью  

(Партизанский район, Приморского края) 

 

 
 

Рисунок 2 – Пожар на землях сельскохозяйственного назначения, 

вышедших из хозяйственного оборота 

 

Безусловно, часть земель из этих категорий должна вернуться и вернется 

в хозяйственный оборот, а оставшаяся – может быть и, по-нашему мнению, 

будет использована в процессе лесовыращивания, прежде всего, с примене-

нием интенсивных технологий, тем самым внося вклад в развитие сельских 
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территорий. Это заброшенные земли, которые в силу природно-климатиче-

ских условий, низкой продуктивности угодий, неудобного для ведения хозяй-

ства местоположения не подходят или ограниченно подходят для современ-

ного эффективного сельского хозяйства. 

Что даст вовлечение этих земель в интенсивное лесовыращивание? По нашему 

мнению, – это позволит в среднесрочной перспективе решить следующие основные 

задачи:   

─ снизить риск возникновения лесных и торфяных пожаров; 

─ создать в сельских районах дополнительные рабочие места (по эксперт-

ным оценкам с учетом дальнейшей переработки древесины до 90 тыс. рабочих 

мест); 

─ обеспечить выращивание до трехсот миллионов кубометров ликвидной 

древесины; 

─ существенно увеличить вклад землепользования и лесного хозяйства в 

поглощение и связывание углерода, и в целом климаторегулирующую роль 

российских лесов и иных природных территорий [4]. 

Для придания правового статуса "леса, расположенного на землях сель-

скохозяйственного назначения" необходимо внести изменения в нормативно-

правовую базу (Лесной кодекс РФ, Земельный кодекс РФ). Провести полную 

инвентаризацию заросших лесом сельскохозяйственных земель с разработкой 

в последующем планов освоения данных территорий для проведения лесохо-

зяйственных мероприятий на этих землях. За основу может быть взята упро-

щенная схема, реализуемая в отношении земель лесного фонда России. В ре-

зультате откроются новые возможности для сельхозпроизводителей, в том 

числе фермерских хозяйств по комплексному использованию аграрных терри-

торий; насаждений, расположенных на них; для ведения лесного хозяйства; 

заготовки и переработки древесины и других видов лесных ресурсов. За счет 
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лесного фермерства, возможно, создать дополнительные рабочие места в де-

прессивных регионах, в связи с этим настоятельно необходимо стимулировать 

развитие социально-экономических проектов, связанных с выращиванием ле-

сов на сельскохозяйственных землях. 

Принятое Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2020 года 

№ 1509 "Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения" разре-

шает ведение лесного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения, 

в том числе для заготовки древесины. 

В развитие положений данного документа необходимо осуществить сле-

дующие мероприятия по ускорению развития сельского лесоводства:  

─ установить ясные цели интенсивного лесовыращивания на землях сель-

скохозяйственного назначения; 

─ завершить приведение в известность состояния насаждений и ресурсов 

древесины на этой территории; 

─ разработать технологии выращивания и эксплуатации.  

По нашему мнению, целесообразно отменить действующие ограничения 

на признание насаждений лесными, по крайней мере, на начальном наиболее 

сложном этапе развития сельскохозяйственного лесоводства в нашей стране. 

Это позволит своевременно признать молодые леса пригодными для ведения 

лесного хозяйства и более грамотно организовать лесохозяйственные меро-

приятия. 

Вывод. При разумном и эффективном выполнении госпрограммы вовле-

чения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелио-

ративного комплекса Российской Федерации взаимное влияние мероприятий, 

предусмотренных этой программой, и развития лесоводства на сельскохозяй-

ственных землях будет положительным. Это возможность получить экономи-

ческую отдачу от неиспользуемых в настоящее время ресурсов. 

https://wwf.ru/resources/news/lesa/v-rossii-vpervye-poyavyatsya-chastnye-lesa-na-selkhozzemlyakh-/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/v-rossii-vpervye-poyavyatsya-chastnye-lesa-na-selkhozzemlyakh-/
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Аннотация. Проведено испытание видов травянистых растений на 

вскрышных грунтах горно-обогатительного комбината Удачный без внесения 

дополнительного плодородного слоя. Выявлены дозы минеральных удобре-

ний, предложены виды местной и инорайонной флоры для рекультивации. 

Предложено для лесовосстановительных работ в Мирнинском районе исполь-

зовать сеянцы лиственницы, ели, сосны. 
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Abstract. The types of herbaceous plants were tested on the overburden soils of 

the diamond –mining company and processing plant without adding an additional 

fertile layer. Doses of mineral fertilizers were identified, types of local and non-

district flora for reclamation were proposed. Larch, spruce, pine seedlings offer for 

reforestation in the Mirninsky district. 
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雅库特西北部受干扰地区开垦和再造林植物的选择 

Tatiana S. Korobkova，生物科学候选人，首席研究员 

俄罗斯雅库茨克冷冻石区生物问题研究所，korobkova_t@list 

 

注释。 在Udachny采矿和加工厂的复盖层土壤上测试了草本植物的类型，而

没有添加额外的肥沃层。 已经确定了矿物肥料的剂量，并提出了用于填海的

当地和非地区植物类型。 建议在Mirninsky区使用落叶松，云杉和松树的幼

苗进行重新造林。 

关键词:开垦,复盖层,原生物种,黄芩 

 

Ботанический сад ИБПК СО РАН с 2017 года проводит опытно-экспери-

ментальные исследования по рекультивации отвалов алмазных карьеров, в 

частности, на отвалах горно-обогатительного комбината (ГОК) города Удач-

ный. 

Удачный входит в состав Мирнинского района, расположенного в запад-

ной части Якутии. Южная граница района 61о с. ш., северная заходит за Се-

верный полярный круг. Самая западная точка расположена около 106о в. д., 

восточная – около 115о в. д.  

Климат региона резко континентальный с большими амплитудами коле-

баний температур. Средняя месячная температура воздуха в январе находится 

в пределах от −28 °С до −40 °С, в июле варьируется от 12 °С до 18 °С. Весна 

и осень очень короткие. Продолжительность безморозного периода в воздухе 

от 45 до 60 дней, в местности Вилюйского водохранилища 60–90 дней [1]. 
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Среднегодовое количество выпадающих осадков составляет 250–300 мм. 

Наименьшее количество осадков – марте, наибольшее – во второй половине 

лета и осенью. Всего за год отмечается 140–150 дней с осадками. Большая 

часть территории района входит в зону сплошного распространения многолет-

ней мерзлоты. Мощность многолетнемерзлых грунтов в районе г. Удачный со-

ставила 1500 км, это максимальное промерзание горных пород в северном по-

лушарии Земли. Средняя годовая температура мерзлоты на глубине 10–15 м 

колеблется от −1, −2 °С до −10, −12 °С. Мощность сезонно-талого слоя изме-

няется от 0,5 до 5,0 м.  

До 50–60-х годов ХХ века хозяйственную деятельность региона состав-

ляли животноводство, охотничий промысел, рыболовство и ограниченное зем-

леделие в долине р. Вилюя. С обнаружением алмазов и интенсивным промыш-

ленным освоением территории произошло резкое изменение всей экосистемы 

региона. В первую очередь это коснулось почвенно-растительного покрова, 

так как добыча алмазов ведется открытым способом, отторгаются значитель-

ные площади природных ландшафтов, создаются техногенные (карьеры, от-

валы, хвостохранилища и т. п.). Изменился гидрологический и мерзлотный ре-

жимы, что привело к появлению термокарстовых явлений, солифлюкции, эро-

зии, образованию оврагов. По состоянию на 2006 год предприятиями АК 

«АЛРОСА» было нарушено 10635,78 га земель, при этом денежных средств, 

затраченных на рекультивацию нарушенных земель, выросло более чем в 10 

раз по сравнению с 2003 годом [2]. 

Отмечается низкая эффективность отдачи затраченных средств, связан-

ная, прежде всего, с отсутствием эффективной технологии рекультивации в 

неблагоприятных климатических условиях. Поэтому большое значение имеет 

научное обоснование биологической рекультивации в условиях Северо-Запад-

ной Якутии.  
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Инновационность исследований: биологическая рекультивация прово-

дится непосредственно на вскрышных горных породах без внесения плодород-

ных почв. В Западной Якутии отмечается дефицит потенциально плодород-

ного слоя для нанесения на поверхность отвалов. Мощность органогенного 

слоя почвы разработок алмазных месторождений составляет от 2–3 см на се-

вере до 10–20 см на юге [3].  

Цель работы – восстановление природных экосистем, прежде всего, за-

крепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание 

сомкнутого травостоя.  

Задачи исследования: подбор растений аборигенной и инорайонной 

флоры, отличающихся «агрессивным» поведением, позволяющим за 3–4 года 

захватить как можно больше площади; подбор удобрений без внесения плодо-

родных почв. 

Материалы и методы исследования. Опыты проводились на опытно-

промышленных участках отвалов Удачнинского ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) 

площадью – 500 кв. м. на горизонтальных поверхностях и откосах отвалов с 

различным плодородным потенциалом. На участки вносили поверхностно 

стартовые минеральные удобрения (60 кг/га), рыхлили граблями, а затем при-

катывали, участки проливали раствором препаратов микроорганизмов на ос-

нове гуминовых кислот. Посев семян проводили рядковым способом моно-

культурами, смесями в расчете 40 кг/га на горизонтальных площадках, 130 

кг/га – на отвалах. Корневища и целые растения высаживали на отдельных 

участках. 

Отобранные грунты засыпали в контейнеры емкостью 3 л для проведения 

работ в Ботаническом саду. Перед началом работ отбирали по горизонтам, 

проводили анализ проб грунта. Определение всхожести, энергии прорастания, 

массы семян, сроков и норм посева выполняли по методическим указаниям 
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[4]. Определение проективного покрытия, онтогенетического состояния ви-

дов, интенсивности вегетативного размножения, скорости захвата территории 

проводили в соответствии с указаниями О. В. Смирновой [5]. 

Результаты и обсуждение. Представленные образцы вскрышных гор-

ных пород содержали от 6 до 30 % крупных камней (>7 мм) и от 42 до 84 % 

мелкозема (<1 мм). Реакция среды слабощелочная (рН 7,2–7,9). Содержание 

гумуса 4,7–6,9 %. Сумма обменных оснований (преобладали катионы щелоч-

ных земель) пород составляла 18–40 мг·экв/100 г мелкозема. В составе обмен-

ных оснований преобладал катион Ca2+ (56–83 %), а на долю Mg2+ приходи-

лось 17–44 %. Полученные данные свидетельствуют, что исследуемые об-

разцы вскрышных горных пород можно считать потенциально плодородными 

и использовать на объектах биологической рекультивации с добавлением не-

обходимых мелиорантов и удобрений.  

Внесение минеральных удобрений обеспечивает стартовое развитие мик-

рофлоры, которое оказывает стимулирующее влияние на рост и развитие выс-

ших растений. С внесением гуминового препарата, на основе культуры мик-

робиологических объектов, в отвальный грунт вносятся микроорганизмы, ко-

торые участвуют в процессах превращения азота и фосфора, переводя их в до-

ступные растениям формы, а также способствуют разрушению минералов. 

Тем самым ускоряется почвообразовательный процесс. 

Большое значение имеют подобранные травы аборигенной и инорайон-

ной флоры, которые в течение 3–4 лет естественно отмирают после окончания 

вегетационного периода и выполняют функцию сидератов, являясь источни-

ком питания для последующих регенераций. В период всходов и кущения ре-

культивируемые участки инокулируются комплексом микроорганизмов, кото-

рые образуют и выделяют различные органические вещества, аминокислоты и 

витамины, необходимые растениям в этот период. 
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В тоже время подобранные виды растений за счет быстрого перехода в 

генеративное состояние способны начать продуцировать семена и размно-

жаться самосевом, разрастаясь вегетативно занимать и удерживать определен-

ную территорию, обеспечивая самовозобновление популяции.  

Самозарастание отвалов алмазодобывающей промышленности в Запад-

ной Якутии происходит очень медленно, не только из-за неплодородности 

грунта, но и сильной его уплотнённости, вода и воздух плохо проникают 

внутрь. После полива поверхностный слой становится твердым как камень. 

Поэтому для разрыхления кимберлитового грунта, увеличения воздухо- и во-

допроницаемости были добавлены песок с галькой. 

В таблице представлены показатели опыта по выращиванию травостоя на 

грунте южного отвала карьера «Удачный». 

 
Таблица – Показатели опыта по выращиванию травостоя на грунте южного отвала 

карьера «Удачный» 

Были высеяны семена травосмеси из: ломкоколосника ситникового, яч-

меня гривастого, змееголовника поникшего, пустырника малого, смеси семян 

подорожников в равных пропорциях в 5 вариантах опыта:  

─ контроль (К): чистый грунт, NPK (диаммофоска) в расчете 50 г/кв. м.;  

Сроки 6.03 26.03 16.06 15.07 

Контроль 

(К) 

Единичные 

всходы, покрытие 

1 % 

Покрытие 

1% 

Высота побегов злаков 

10–18 см, покрытие 2 % 

Высота побегов 

10–25 см, коло-

шение 

1  

вариант 

Всходы, покрытие 

10 % 

Покрытие 

15 % 

Высота 18–22 см, по-

крытие 15 %, фенофаза 

колошение 

Высота побегов 

20–25 см, цвете-

ние 

2  

вариант 

Всходы, покрытие 

10 % 

Покрытие 

10% 

Высота 15-20 см, по-

крытие 10 % 

То же 

3  

вариант 

Всходы, покрытие 

15% 

Покрытие 

20% 

Высота 15-22 см, по-

крытие выше 20 % 

То же 

4  

вариант 

Всходы, покрытие 

5 % 

Покрытие 

1 % 

Высота 15-20 см, по-

крытие 15 % 

То же 

5   

вариант 

Всходы, покрытие 

10% 

Покрытие 

20% 

Высота 15-25, покры-

тие выше 20 % 

То же 

6  

вариант 

Всходы, покрытие 

10 % 

Покрытие 

20 % 

Высота 15-22 см, по-

крытие выше 20 % 

То же 
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─ 1 вариант: грунт + песок с галькой (1:1) + NPK 25 г/кв. м.; 

─ 2 вариант: грунт + песок с галькой (1:1) + NPK 25 г/кв. м.; 

─ 3 вариант: грунт + песок с галькой (1:1) + NPK 50 г/кв. м.;  

─ 4 вариант: грунт + песок с галькой (1:1) + NPK 50 г/кв. м.;  

─ 5 вариант. грунт + песок с галькой (1:1) + NPK 75 г/кв. м.; 

─ 6 вариант: грунт + торф (50:50)+ NPK 50 г/кв. м.  

Часть посевов прикрыты старикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Посев на грунте с Южного отвала карьера Удачный 

Самые низкие показатели отмечены на контроле, без песка и гальки, про-

ективное покрытие самое низкое, что доказывает необходимость разрыхления 

субстрата перед посевом т. к. приводит к снижению плотности поверхност-

ного слоя пород отвала и способствует большей проницаемости для проник-

новения воды и воздуха (рис.). Использование старики (вар. 2, 3, 5, 6) увели-

чивали всхожесть и процент покрытия, так как способствует задержке влаги 

(таблица). В первый год вегетировали два вида: ячмень гривастый, пустырник 
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уменьшенный. Ячмень гривастый прошел полный цикл развития, дал полно-

ценные семена. Пустырник малый развил побег, разветвленный до 2 порядка 

(виргинильное состояние). Норма внесения NPK 50–75 кг/га вполне доста-

точна для 1 года посевов.  

При пересадке длиннокорневищных растений выбраны площадки на 

вскрышных породах с речным песком и галькой. Варианты опыта: контроль, 

NPK 100, добавка торфяного грунта до 30 %, добавка торфа более 50 %. Пло-

щадь делянок 1 кв. м. Высажены корневища вегетативно подвижных растений 

мяты полевой, шлемника скордиелистного, будры плющелистной, клевера 

ползучего. Во всех вариантах и контроле рос шлемник скордиелистный, до-

стигший фазы цветения. Число побегов S. scordiifolia на 1 кв. м. (К) – 42 шт., 

из них генеративных молодых – 18 шт., виргинильных – 16 шт., прорастающих 

– 8 шт. Немного больше побегов выросло на вариантах 1 и 2, соответственно, 

56 и 55 побегов. 2 вариант – число генеративных побегов до 31 шт., вирги-

нильных – 18 шт. Вариант NPK – число прорастающих мелких побегов 

больше (14 шт. против 4). 3 вариант – по числу побегов соответствует кон-

тролю. Генеративные побеги были все отнесены к молодому генеративному 

состоянию. Высота побегов всего 21,4±0,83 см, с небольшими соцветиями – 

6,2±0,30 см. Побеги разветвлены слабо, в зоне возобновления боковых побегов 

почти нет (0,4±0,17). В зоне обогащения побеги имеют в среднем 3,5±0,27 па-

ракладий высотой 6–8 см с бутонами.  

Мята полевая и канадская вегетировали во всех вариантах, причем M. 

arvensis проросла отдельными густыми куртинами, процент покрытия соста-

вил 15–30 %. Будра и клевер не обнаружены. 

Среди испытанных видов по скорости захвата территории выделился Scu-

tellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank – шлемник скордиелистный, вид, распро-

страненный в Монголии, Китае, Западной Сибири, Якутии. За один вегетаци-

онный сезон особь S. scordiifolia увеличивает размер куртины от 55*44 см до 
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116*95 см, т. е. почти в два раза. На второй год площадь клона увеличилась до 

150*120 см. По этому показателю S. scordiifolia относится к растениям, очень 

быстро захватывающим свободные территории. 

На втором участке, на тех же вариантах, испытаны: зопник клубненос-

ный, патриния скальная, ревень компактный, овсяница красная, змееголовник 

молдавский, пальчатый, поникший, очиток живучий, мак якутский, бурачок 

ленский, лапчатка снежно-белая, шизонепета многонадрезанная. Взошли на 

всех вариантах овсяница, змееголовник молдавский и поникший, бурачок лен-

ский. На варианте с добавлением 50 % торфа проросли все травы, кроме пат-

ринии, очитка, лапчатки, которые не взошли ни на одном варианте. Среди дре-

весных видов в первый год дали всходы спирея средняя и акация древовидная. 

Ускоренная рекультивация за счет подбора видов позволит повысить пло-

дородие отвальной породы и создать на шахтных отвалах устойчивые биогео-

ценозы без внесения плодородного слоя в более короткие сроки.  

Восстановление природных биогеоценозов – важнейший фактор сохране-

ния климатического баланса на планете. В процессе своей деятельности алма-

зодобывающие предприятия используют леса, а учитывая, что 21 % террито-

рии региона занимают болота и заболоченные места, уменьшение лесных за-

пасов региона является серьезной проблемой. Восстановление отработанных, 

в ходе производственной деятельности, земель – приоритетная задача АК 

«АЛРОСА». В 2020 г. компанией было рекультивировано 1306 га. Высажены 

саженцы сосны, лиственницы, ивы. Мониторинг приживаемости в 2021 г. по-

казал, что она составила 85 %. 

С целью получения саженцев для собственных нужд АК «АЛРОСА» ини-

циировала исследования по созданию питомника на отработанных, восстанов-

ленных грунтах ГОК гг. Мирный и Удачный.  Благодаря созданию новых ле-

сопитомников на территории Якутии, республика будет обеспечена местным 
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посадочным материалом, который уже будет приспособлен к местным при-

родным условиям. Северная часть Мирнинского района находится в подзоне 

Северо-Западных северотаежных лесов. Основной лесообразующей породой 

является Larix gmelinii. Сосна и ель здесь находятся почти на северной границе 

своего распространения и участвуют в лесообразовании всего на 0,3 и 0,1 %. 

Поэтому основное внимание уделяется этим трем культурам. 

Вывод. Проведенные исследования доказали возможность использования 

вскрышных горных пород с посевом травосмесей и монокультур, внесением мине-

ральных и органоминеральных удобрений.  

При подборе видов растений для рекультивации следует использовать 

растения автохтонной флоры. Особенно выделился шлемник скордиелистный, 

способный за год увеличивать размер куртины вдвое и быстро «захватывать» 

пространство. Перспективны из двудольных: ромашка почти-полярная, змее-

головник поникший, подорожник (смесь), птичий горец, донник (смесь), оду-

ванчик (смесь), мята полевая; злаковые: бескильница Гаупта, бескильница 

тонкоцветковая, пырей ползучий, ячмень гривастый.  

Работы по лесовосстановлению необходимо продолжить, изучить воз-

можность использования рекультивируемых грунтов отвалов г. Удачного 
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Центральный федеральный округ (ЦФО) располагается в центральной ча-

сти Русской равнины. В условиях округа могут формироваться хвойные, ши-

роколиственные и мягколиственные леса с различным сочетанием породного 

состава [1–3]. Округ по лесорастительному районированию относится к зоне 

хвойно-широколиственных (смешанных) лесов и лесостепной зоне [4]. 

На сегодняшний день лесной фонд ЦФО подвержен комплексному влия-

нию внешних факторов: антропогенное влияние за счет роста численности 

населения и постепенное изменение климата. 

За последние 20 лет (2002–2022 гг.) наблюдается активный рост плотности 

населения в ЦФО. Округ является крупнейшим в России по численности и плот-

ности населения. По данным Росстата за этот период, население ЦФО увеличи-

лось на 2 297,4 тыс. чел. (5,7 %) и составило в 2022 году – 40 298,0 тыс. чел. 

(27,5 % от населения Российской Федерации). В настоящий момент плотность 

населения ЦФО составляет: 61,9 чел./км2 [5]. Кроме того, высокая численность 

населения округа оказывает значительное влияние на лесные ресурсы, так как 

в среднем на одного человека приходится около 0,57 га лесных экосистем, что 

ниже среднего значения по Российской Федерации более чем в 10 раз 

(7,8 га/чел.). 

Стоит подчеркнуть, что значительный рост численности населения 

округа приводит к интенсивному антропогенному воздействию на лесные 

насаждения и зачастую к нежелательным экологическим последствиям – сни-

жение защитных и средообразующих функций лесов, уменьшение их эстети-

ческой ценности и постепенная деградация. 

Вместе с тем, одной из важных тенденций последних лет в Европейской 

части Российской Федерации является повышение среднегодовой темпера-

туры воздуха, увеличение продолжительность вегетационного периода. Кроме 

того, увеличивается число экстремальных метеорологических явлений [6–8]. 

Процесс потепления наблюдается по всей Европе, приземная температура 
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в период с 2012 по 2021 гг. на европейском континенте увеличилась на 1,94–

1,99 оС, относительно середины ХХ в., что делает последнее десятилетие са-

мым теплым за всю историю наблюдений [9]. 

Цель исследования – анализ современного состояния лесного фонда и 

лесопользования в Центральном федеральном округе. 

Информационная база исследования. Анализ состояния и динамики 

лесного фонда ЦФО проведен на основе обработки статистической информа-

ции и данных государственного лесного реестра [10]. Анализ лесного фонда 

ЦФО, пострадавшего в результате лесных пожаров за последние 20 лет (2002–

2022 гг.), проводили по сведениям Информационной системы дистанционного 

мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства [11]. 

Результаты исследования. По данным государственного лесного ре-

естра на 1 января 2021 г. лесной фонд ЦФО составляет 22 802,9 тыс. га, или 

1,99 % от лесного фонда Российской Федерации (табл. 1). 

По субъектам ЦФО лесистость варьируется от 8,0 % в Орловской области 

до 73,6 % в Костромской области. В среднем лесистость округа составляет 

34,8 %, что ниже средних показателей по стране – 46,4%. Наибольшая пло-

щадь лесов в Тверской, Костромской, Смоленской, Московской и Ярослав-

ской областях. На них приходится 60,4 % от всей лесопокрытой площади 

округа. При этом защитные леса занимают – 44,1 % (10 064,1 тыс. га) от общей 

лесопокрытой площади ЦФО. 

В 2006 г. расчетная лесосека по ЦФО составляла 28,8 млн м3, к 2019 г. она 

установлена в объеме 48,2 млн. м3; фактический объем заготовки древесины в 

2006 г. составлял 8,8 млн. м3, а в 2019 г. – 22,7 млн. м3 [12, 13]. 

Доминирующим видом естественных нарушений, ведущих к гибели ле-

сов на территории Российской Федерации, являются пожары. Антропогенная 

обусловленность значительной части лесных пожаров оставляет открытым во-

прос о влиянии изменения климата на их динамику [14, 15]. 
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Таблица 1 – Площадь и запас основных лесообразующих  пород Центрального 

федерального округа 

Область 

Центрального 

федерального 

округа 
Л

ес
и

ст
о

ст
ь

, 
%

 

всего 

в том числе по основным лесообразующим породам 

сосна ель береза осина дуб липа прочие 

площадь, тыс. га

запас, млн. м3
 

Белгородская 8,7 
219,4

47,13
 

19,7

5,2
 – 

2,5

0,39
 

6

1,3
 

153,6

35,16
 

1

0,27
 

36,6

4,81
 

Брянская 32,9 
1122,9

219,16
 

431,7

103,9
 

105,9

13,79
 

325,6

54,66
 

102

19,97
 

67,2

11,02
 

4,3

0,85
 

86,2

14,97
 

Владимирская 51,5 
1350,1

245,53
 

613,4

131,41
 

112,6

17,38
 

468,8

70,73
 

78,5

15,15
 

21,1

3,56
 

2,4

0,48
 

53,3

6,82
 

Воронежская 8,3 
345,6

61,99
 

86,3

19,14
 – 

9,2

0,95
 

20,8

3,63
 

165

29,29
 

3,6

0,65
 

60,7

8,33
 

Ивановская 46,1 
952,5

167,53
 

183

42,14
 

179

31,27
 

463,6

71,18
 

84,7

17,69
 

2,4

0,37
 

0,7

0,14
 

39,1

4,74
 

Калужская 45,0 
1193,4

242,97
 

115,9

28,78
 

186

37,95
 

593,3

110,35
 

201,8

46,13
 

15,1

5,13
 

19,3

5,32
 

62

9,31
 

Костромская 73,6 
4357,6

756,7
 

952,5

200,9
 

898,1

148,46
 

1960,8

297,38
 

513,5

74,9
 

0,4

0,6
 

1,8

0,34
 

30,5

34,12
 

Курская 8,2 
218,0

41,57
 

26,1

6,5
 

1,6

0,17
 

17,7

3,14
 

17,1

3,82
 

111,3

19,2
 

3,2

0,83
 

41

7,91
 

Липецкая 8,7 
164,0

33,22
 

55,9

14,4
 

0,2

0,3
 

21,5

2,71
 

6,9

1,28
 

61,7

12,04
 

1,8

0,42
 

16

2,07
 

Московская 42,1 
1737,5

360,51
 

354,3

85,48
 

404,5

84,92
 

708,9

132,87
 

150,6

37,11
 

26,6

5,59
 

11,3

3,24
 

81,13

11,3
 

Орловская 8,0 
96

20,2
 

9,4

2,21
 

2,7

0,2
 

23,4

4,63
 

16,5

3,8
 

38,3

7,93
 

1,9

0,46
 

3,8

0,97
 

Рязанская 25,1 
845,4

145,17
 

274

60,11
 

9,3

1,75
 

375,3

42,79
 

75,4

16,9
 

64,9

14,87
 

18,6

4,28
 

27,9

4,47
 

Смоленская 41,9 
1845,6

300,2
 

139,2

27,11
 

325,8

49,72
 

842,8

139,37
 

274,4

48,98
 

4,8

0,78
 

4,4

0,87
 

254,2

33,37
 

Тамбовская 10,6 
340,6

65,38
 

151,8

36,23
 

0,7

0,4
 

64,2

8,27
 

39,9

7,53
 

53,1

8,41
 

2,3

0,39
 

28,6

4,15
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Продолжение таблицы 1 

Область 

Центрального 

федерального 

округа 
Л

ес
и

ст
о

ст
ь

, 
%

 

всего 

в том числе по основным лесообразующим породам 

сосна ель береза осина дуб липа прочие 

площадь, тыс. га

запас, млн. м3
 

Тверская 54,7 
4396,7

721,57
 

825

155,37
 

1048,3

182,42
 

1595,5

239,64
 

451,4

91,98
 

0,3

0,6
 

1,5

0,26
 

474,7

51,3
 

Тульская 14,3 
267,3

65,46
 

11,6

3,81
 

11,8

2,3
 

87,4

17,53
 

43,5

12,84
 

66,5

15,32
 

33,7

10,52
 

12,8

3,14
 

Ярославская 45,7 
1557,6

266,29
 

157,5

33,49
 

394,3

68,4
 

632,9

99,47
 

247,5

51,53
 

2,2

1,18
 

0,1

0,3
 

123,1

11,92
 

Итого 34,8 
21010,2

3760,58
 

4407,3

956,18
 

3680,8

639,43
 

8193,4

1296,06
 

2330,5

454,54
 

854,5

171,05
 

111,9

29,62
 

1431,8

213,7
 

 

Общеизвестно, что количество лесных пожаров обусловлено лесорасти-

тельными и погодными условиями, а также наличием источников огня [16]. 

Пожары могут быть природного (в основном молнии) или антропогенного (ко-

стры, спички, окурки, стеклянные бутылки и др.) происхождения. По данным 

Н. П. Курбатского, доля пожаров, возникающих от молний, относительно не-

велика и составляет 3 % [17]. Остальные пожары возникают по вине человека. 

При этом значительная часть лесонарушений, которая приводит к возникнове-

нию пожаров, совершается «человеком-отдыхающим» – 56–80 %, а на долю 

сотрудников лесного хозяйства приходится только 25–26 % [18–20]. 

Анализ количества лесных пожаров показал несколько пиков горимости 

(2006, 2009 и 2020 гг.). Резко возросло количество пожаров в период 2018–

2020 гг. Наибольшее количество пожаров за этот период приходится на Смо-

ленскую (1164 шт./год), Московскую (762 шт./год), Калужскую (594 шт./год) 

и Тверскую (549 шт./год) области (рис. 1). 

По площади, пройденной огнем за последние 20 лет, выделяются 2006, 

2010 и 2018-2020 гг.  В среднем за эти годы по округу лесопокрытая площадь, 

пройденная пожарами, составила 60,8 тыс. га в год. Среди регионов, наиболее 
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пострадавших от лесных пожаров – Смоленская (11,7 тыс. га/год), Рязанская 

(9,2 тыс. га/год), Московская (7,0 тыс. га/год), Тверская (5,6 тыс. га/год) и Вла-

димирская (4,6 тыс. га/год) области. 

 

 

Рисунок 1 – Количество и площадь пожаров, возникших в лесном фонде  

Центрального федерального округа за период 2002–2022 гг. 
 

Заключение. По результатам проведенного исследования следует сде-

лать выводы: 

1) население оказывает существенное влияние на лесные ресурсы округа, так 

как в среднем на одного человека приходится около 0,57 га лесных экосистем; 

2) установлено, что в среднем за последние двадцать лет лесопокрытая 

площадь, пройденная пожарами в Центральном федеральном округе, соста-

вила 60,8 тыс. га в год; 

3) наблюдается резкое увеличение количества пожаров в период 2018–

2020 гг., при этом наибольшее количество пожаров за этот период прихо-

дится на Смоленскую, Московскую, Калужскую и Тверскую области. 
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Остепненные фитоценозы 

Хинганского заповедника и их восстановление 
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Аннотация. Флуктуационные процессы наблюдались на заложенных в 

1988 г. 12 постоянных пробных травяных площадях. Описаны методы охраны 

территории заповедника и степень нарушенности травяных фитоценозов. Ча-

стичное устранение пожаров на территории заповедника влечет за собой про-

блему сохранения пожарозависимых фитоценозов. Наиболее уязвимы из них 

остепненные луга. Сутью метода является восстановление исчезнувших тра-

вяных участков и реконструкция зарастающих деревянистыми видами фито-

ценозов. Предлагается концепция, предусматривающая сохранение и восста-

новление биогеоценозов, сформировавшихся до введения режима заповедника 

на этой территории, контролируемыми палами. Она соответствует дифферен-

циальному методу охраны заповедных территорий или поддержанию предна-

меренного неустойчивого состояния. 

Ключевые слова: Хинганский заповедник, растительность, остепненные 

фитоценозы, пожар, контролируемые палы 
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Abstract. Fluctuation processes were observed on 12 permanent trial grass plots 

established in 1988. The methods of protection of the reserve territory and the degree 

of disturbance of herbal phytocenoses are described. Partial elimination of fires on 

the territory of the reserve entails the problem of preserving fire-dependent phyto-

cenoses. The most vulnerable of them are the stepped meadows. The essence of the 
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method is the restoration of extinct grassy areas and the reconstruction of phytoce-

noses overgrown with woody species. A concept is proposed that provides for the 

preservation and restoration of biogeocenoses formed before the introduction of the 

reserve regime in this territory, controlled by the forests. It corresponds to a differ-

ential method of protecting protected areas or maintaining a deliberate unstable state. 

Keywords: Khingan nature reserve, vegetation, stepped phytocenoses, fire, 

controlled fires 
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narodnaya konferenciya (Heihe, 1–3 avgusta 2023 g.) – International Conference. 

(PP. 75–83), Blagoveshchensk, Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrarnyj univer-

sitet, 2023 (in Russ.). 

 

兴安保护区的定居植物病及其修复 
 

Sergey G. Kudrin，生物科学博士 

兴安国家自然保护区, 俄罗斯联邦阿穆尔州阿尔卡拉定居点 
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注释：在1988年建立的12个永久性试验草地上观察到波动过程。 描述了

保护区的保护方法和草药植物病的干扰程度。 在保护区领土上部分消除火灾

需要保护依赖火的植物病的问题。 在这种情况下，最脆弱的是定居的草地。 

该方法的实质是恢复已灭绝的草地区域和重建长满木质物种的植物病。提出

了一个. 

概念,规定保存和恢复在这一领土实行养护制度之前形成的由森林控制的

生物生态系统。 它对应于保护保护区或保持故意不稳定 状态的差别方法. 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Хинганский гос-

ударственный природный заповедник» находится на крайнем юго-востоке 

Амурской области и занимает часть Хингано-Буреинского междуречья и юго-

западные предгорья хребта Малый Хинган. 

С момента организации заповедника устранены сельскохозяйственные и 

лесохозяйственные антропогенные воздействия и, частично, антропогенные 

пожары. Практика управления заповедником подтверждает, что возможность 
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полностью исключить пожары, приходящие с сопредельной территории, от-

сутствует. Имеющиеся лесные массивы удается в большей мере сохранять от 

них, чем травяные сообщества. Последний факт способствует сохранению от-

крытых пространств территории заповедника. 

Растительность Хингано-Буреинского междуречья испытывала влияние 

пожаров и в обозримом прошлом (XVI–XXI вв.). За наблюдаемый период про-

исходило увеличение антропогенного пресса и его уменьшение, что влияло на 

количество антропогенных пожаров. Они и в настоящее время определяют со-

стояние травяных фитоценозов заповедника. Влияние пожаров на заповедные 

природные комплексы и особенно на травяные фитоценозы – актуальная и 

трудная проблема заповедного дела. В Хинганском заповеднике, пожарная те-

матика с влиянием на травяную растительность, изучается с конца 80-х годов 

ХХ в., и освещалась М. Х. Ахтямовым [1], М. Х. Ахтямовым и А. А. Бабури-

ным [2, 3] и автором [4–7]. 

В процессе наблюдения за растительностью проводилось описание фито-

ценозов территории заповедника, охранной зоны и ближайших окрестностей. 

Полученные данные сравнивались с материалами лесоустройства. Флуктуаци-

онные процессы наблюдались на заложенных в 1988 г. 12 постоянных проб-

ных площадях. 

Заповедная травяная растительность представлена лугами и болотами. 

Наиболее разнообразны и занимают большую часть открытых пространств за-

поведника луговые фитоценозы, которые подразделяются в нашем исследова-

нии на остепненные, настоящие, влажные и сырые луга. На Зейско-Буреин-

ской равнине и исследуемой территории луговые фитоценозы исследованы в 

работе Г. Д. Дыминой [8], луга заповедника – М. Х. Ахтямова [2]; при их опи-

сании обоими авторами использовалась флористическая классификация. 

Луговые сообщества в целом, в том числе исследуемой территории, боль-
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шей частью антропогенного происхождения. Обычно образование лугов про-

исходило следующими способами: истреблением леса и осушением болот. В 

обоих случаях для достижения результатов выбирались пожары. Сохранению 

и увеличению лугов способствовало всеобщее убеждение местного населения 

в необходимости и полезности пожаров. Освободившиеся площади или распа-

хивались, или использовались как сенокосные и пастбищные угодья. Убежде-

ние необходимости и полезности пожаров в среде местного населения сохра-

нилось, как это ни странно, и до настоящего времени. 

Остепненные группировки на исследуемой территории встречаются 

редко и занимают обычное для них в условиях Дальнего Востока местообита-

ние – южные склоны пойменных и надпойменных террас, гор, скальные обна-

жения, участки пойм с песчаными почвами. Вопрос о времени их появления 

затрагивался многими исследователями, но решался неодинаково. Наши 

наблюдения на исследуемой территории подтверждают, что остепненные луга 

заняли нишу экстразональной растительности, а антропогенные пожары явля-

ются одной из ведущих причин сохранения ксерофильных растений и фитоце-

нозов с их участием. 

В окрестностях заповедника, на участках, где пожары проходят почти 

ежегодно, чаще встречаются ксерофильные виды растений: Rhaponticum 

uniflorum (L.) DC., Patrinia rupestris (Pall.) Dufr., Syneilesis aconitifolia (Bunge) 

Maxim., Filifolium sibiricum (L.) Kitam., Lilium pumilum Delile, Cleistogenes kit-

agawae Honda, Pulsatilla turczaninovii Kryl. et Serg.  Здесь произрастают и ис-

чезнувшие, из-за отсутствия пирогенного фактора, с территории заповедника 

виды: Schizonepeta multifida (L.) Briq., Eremogone juncea (Bieb.) Fenzl, 

Thalictrum petaloideum L. В Хинганском лесничестве, где роль пожаров сни-

жена, наблюдается вытеснение степных растений древесными видами: Quer-

cus mongolica Fisch. ex Ledeb., Tilia amurensis Rupr., Betula davurica Pall., Pop-

ulus tremula L. Последнее обстоятельство доказывает важную роль пожаров в 
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сохранении сформировавшихся ранее остепненных фитоценозов. 

А. М. Краснитский [9] относит по степени нарушенности исследуемые 

травяные фитоценозы ко второй категории состояния заповедной природы – 

динамическое или интенсивно сукцессионное. Целью заповедного режима в 

них является обеспечение условий для формирования устойчивых природных 

(в данной ситуации) экосистем в процессе спонтанного развития. На исследу-

емой территории природные смены выражаются в наступлении лесной расти-

тельности на травяные фитоценозы. 

Б. М. Миркин, приводя доминантами древесные виды, выделяет состоя-

ние травяных фитоценозов заповедника еще и как катаклимаксовое [10]. Ката-

климакс – малоустойчивый вариант климакса, когда восстановление доминан-

тов происходит в период между повторяющимися воздействиями факторов 

среды, способных уничтожать растительность. Весь комплекс травяной расти-

тельности заповедника следует отнести к пирогенным сукцессиям. Он вышел 

из-под влияния хозяйственной деятельности, но еще сохраняются пожары, 

фактор наиболее значимый в современных условиях и полностью не устранен-

ный для заповедной территории. 

Применяемая в настоящее время концепция охраны травяной раститель-

ности Хинганского заповедника нацелена на устранение природных и антро-

погенных пожаров или охрану формирующихся биогеоценозов, то есть стро-

ится на интегральном принципе, который рекомендован в работе А. М. Крас-

нитского [9, С. 178]. Следовательно, будет происходить увеличение лесных 

массивов и уменьшение травяных ценозов. И можно предположить, что боль-

шая часть травяных пространств со временем, даже в данном случае охраны 

территории заповедника от пожаров, не говоря о полном их исключении, ис-

чезнет. Мониторинг травяных фитоценозов подтверждает предположение об 

их деградации и является основой прогнозирования сукцессионных измене-

ний. По прошествии почти 60 лет визуально отмечается уменьшение площади 
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открытых пространств. В ближайшей перспективе, с исчезновением остепнен-

ных и настоящих лугов, уменьшением площади влажных и сырых лугов, про-

изойдет обеднение видового состава, разнообразия растительных группировок 

и, как результат, фауны территории заповедника. В первую очередь исчезнут 

виды растений остепненных фитоценозов, являющиеся экстразональным эле-

ментом растительности. 

Сутью метода является восстановление исчезнувших травяных участков 

и реконструкция зарастающих деревянистыми видами фитоценозов. Предлага-

ется сохранение и восстановление биогеоценозов, сформировавшихся до введе-

ния режима заповедника на этой территории, контролируемыми палами, что 

будет соответствовать дифференциальному методу охраны заповедной тер-

ритории [9]. Иными словами, изменяется система представлений о способах 

управления (сохранения) травяными фитоценозами. Эта тактика может и должна 

стать принципиально новым инструментом в восстановлении уже исчезнувших 

травяных участков местности и в реконструкции имеющих тенденцию к зараста-

нию деревянистыми видами фитоценозов, что будет способствовать восстанов-

лению утраченных и деградирующих биокомплексов. Проблематичность рекон-

струкции травяных фитоценозов заповедника с течением времени возрастает и 

делает задачу их сохранения все более трудной и ответственной. Имеющиеся 

сукцессионно измененные травяные фитоценозы уже сегодня требуют восста-

новления контролируемыми палами. 

Принципиальное отличие предлагаемого способа управления травяными 

экосистемами Хинганского заповедника от методов, рекомендованных в рабо-

тах В. В. Дежкина [11], А. М. Семеновой-Тян-Шанской [12], заключается в 

изменении оптимального режима охраны с интегрального на дифференциаль-

ный, или поддержание преднамеренного неустойчивого (катаклимаксового) 

состояния. Последнее отвечает, по А. М. Краснитскому [9], третьему состоя-



Охрана и рациональное использование лесных ресурсов  

Protection and rational use of forest resources 

81 

 

нию природных комплексов «преднамеренно неустойчивое состояние», кото-

рое предполагает применение заповедно-режимных биотехнических меропри-

ятий (в нашем случае – управляемых палов). 

Дифференциальный метод распространяется на травяные фитоценозы, 

расположенные в Хингано-Буреинском междуречье. В горной части Хинган-

ского и Лебединского лесничеств, сопочным массивам Кундурской и Рачин-

ской охранных зон, хребтикам «Дубовый» и «Буян» в Антоновском лесниче-

стве управляемые палы применимы только по окраинам лесных массивов, где 

ранее господствовали травяные фитоценозы. 
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Водный баланс почвогрунтов 

и режим влажности лесов по климатическим зонам России 
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Аннотация. Представлен средний годовой водный баланс влаги в лесах, 

в том числе приходная (осадки) и расходная (испарение, транспирация, сток) 

части, по климатическим зонам и подзонам России. Установлено, что вели-

чина транспирации древесных насаждений на 25–30 % превышает транспира-

цию разнотравных угодий. Проведен анализ влияния леса на водный режим 

территорий. 
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注释。按俄罗斯的气候带和亚带列出了森林水分的平均年平衡,包括进入

(降水)和流出(蒸发、蒸腾、径流)部分。结果发现，树木种植园的蒸腾量比混

合草原的蒸腾量高25-30％。 分析了森林对领土水资源的影响。 
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Основным источником питания речных вод являются атмосферные 

осадки, которые попадают в реки, пройдя сложные звенья природных ланд-

шафтов путем поверхностного и внутрипочвенного стока. Динамика переноса 

влаги и объемы этого переноса зависят от водно-физических свойств поч-

вогрунтов и форм хозяйственного использования территорий [1–3]. 

Водный баланс земель – это равенство, в котором учитывается приход и 

расход влаги на конкретной территории в определенном объеме почвы. Удоб-

нее всего водный баланс представлять в миллиметрах водного слоя, можно 

также в кубометрах на один гектар. Развернутая формула водного баланса сле-

дующая [4] (1): 

 

∆В = (Ос + К + Ппр + ГрП) − (Иф + Тр + Пст + ГрО) (1) 

где ∆В – изменение запасов воды в почвогрунтах за определенный промежу-

ток времени. 
 

Рассмотрим остальные составляющие формулы (1). 

Приходная часть включает: 

Ос – осадки, подразделяются на: 1) вертикальные и 2) горизонтальные. 
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Вертикальные осадки. Величина атмосферных осадков меняется по кли-

матическим зонам и из года в год. Для леса наиболее благоприятны зоны, где 

колебания осадков минимальные. Н. С. Зюзь предложил вести интенсивные 

рубки ухода после влажных лет с целью снижения массы хвои или листьев [5]. 

Некоторые ученые считают, что лес не оказывает влияния на величину осад-

ков по сравнению с полем, другие – наоборот. Наше мнение – лес увеличивает 

количество осадков. Увеличение лесистости на один процент увеличивает ко-

личество годовых осадков на 10 мм. Это касается крупных территорий (де-

сятки тысяч гектаров). 

Горизонтальные осадки-гидрометеоры (туман, изморозь, мелкий моро-

сящий дождь, формирующийся из тумана). Основное количество гидрометео-

ров собирают опушечные деревья. 

К – конденсация атмосферной влаги. Прокаленная днем сухая поверх-

ность почвы ночью сорбирует (притягивает) на своих частицах некоторое ко-

личество воды из атмосферы до уровня максимальной гигроскопичности. 

Утром эта влага испаряется снова в атмосферу. За летний период конденсиру-

ется 5–8 мм воды. 

Ппр – поверхностный приток. Он важен для локального перераспределе-

ния осадков. Классический пример поступления поверхностных вод – это бе-

резовые колки в Западной Сибири или лиманы в Поволжье. Там весенние та-

лые воды стекают в понижения и существенным образом меняют водный ба-

ланс участков. 

ГрП – приток грунтовой влаги (снизу и с боков). Эта величина несуще-

ственная для наших лесов, но при близких грунтовых водах в почвогрунты 

может заходить капиллярная кайма, тогда приток увеличивается. 

Расходная часть включает: 

Иф – испарение физическое. Чем выше температура и скорость ветра, тем 
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больше и интенсивнее испарение. Лесной полог задерживает значительное ко-

личество осадков, мелкие дожди (1–2 мм) не достигают поверхности почвы. 

На полное смачивание полога расходуется 2–3 мм. Больше задерживается 

осадков в хвойных насаждениях и лесной подстилке. Летом при влажной по-

верхности испаряется 8–10 мм за сутки (максимум), зимой 0,2–0,5 мм. Из го-

довой суммы осадков в степных условиях на испарение приходится примерно 

половина. 

Тр – транспирация растений. Является основным фактором температур-

ного регулирования растений. Транспирация осуществляется только днем на 

свету. Для определения транспирации существует множество методов. Оста-

новимся только на трех 1) метод П. А. Иванова (срезанная веточка взвешива-

ется, далее экспонируется 3 минуты и снова взвешивается; потеря веса и есть 

транспирация); 2) лизиметрический метод; 3) метод водного баланса [6]. 

Понятие «суммарное испарение» (или эвапотранспирация) включает 

транспирацию и физическое испарение. Этот показатель используется в гид-

ромелиорации, сельскохозяйственной практике, лесоводстве. Существуют 

формулы для определения суммарного испарения [7]. Для примера приведем 

формулу Н. Н. Иванова для участков с достаточным увлажнением (2): 

 

Е = 0,018 × (25 + 𝑡)2 × (100 − 𝑎) (2) 

где Е – месячное испарение, мм; 

       t – средняя месячная температура воздуха, оС; 

       а – средняя месячная относительная влажность воздуха, %. 
 

При непромывном типе водного режима суммарное испарение равно ве-

личине осадков, если отсутствует поверхностный сток. 

Пст – поверхностный сток в лесу в умеренной и засушливой зоне бывает 

редко и только весной по мерзлому грунту. В северных районах на глинистых 

почвах наблюдается и летний сток. 
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ГрО – отток влаги в грунтовые воды (инфильтрация). При глубине грун-

товых вод более 4–6 м в лиственных лесах умеренной и засушливой зоны фор-

мируется постоянно сухой горизонт и инфильтрация осадков отсутствует. На 

песчаных почвах в степи инфильтрация равна 60–70 мм в год. При отсутствии 

растительности в степной зоне она достигает 200–250 мм, в полупустыне – 50–

100 мм. Это основной источник формирования пресных грунтовых вод. 

Режим влажности лесов в России складывается следующим образом. 

Зона лесотундры. Это равнинная территория с грядово-холмистым рель-

ефом. Гряды имеют ширину до 1–3 км и высоту 20–30 м. Имеются ложбины 

стока, местами глубокие. Между грядами расположены долины ручьев и ре-

чек. Для зоны характерна облачность в течение всего года. Количество годо-

вых осадков около 500 мм, влажность воздуха 80–90 %. Испарение летом со-

ставляет 130 мм, а за год – до 200 мм. Общий годовой слой стока достигает 

300 мм. Объясняется это тем, что таяние снега происходит по мерзлой почве. 

Летом сток прекращается. Почва оттаивает до 60–100 см. 

Леса лесотундры – это низкие карликовые березняки, ивняки, редко лист-

венница. Рост деревьев происходит в течение трех месяцев. Транспирацион-

ный расход лесных участков 120–150 мм, что на 20–30 мм больше, чем транс-

пирируют тундровые пастбища. 

Подзона северной тайги – это лесные массивы III–IV бонитета, где пре-

обладают лиственница, береза, сосна, ель. Условия существования благопри-

ятнее чем, в тундре. Но вегетационный период короткий, приросты деревьев 

незначительные. Товарной спелости деревья достигают в возрасте от 150 до 

200 лет. Водный режим лесов северной тайги формируется по промывному 

типу. Значительная часть осадков уходит на поверхностный и внутрипочвен-

ный сток (табл. 1). На нелесных землях несколько увеличивается сток и умень-

шается транспирация. 
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Таблица 1 – Средний годовой баланс влаги в лесах тайги 

В миллиметрах 

Состав насаждений 
Приход Расход 

осадки испарение транспирация сток 

Леса северной тайги 

8С1Б1Е 525 179 176 200 

6Е4Б 525 193 177 155 

Разнотравные угодья 525 200 120 205 

Леса средней тайги 

5Б1Е1Ольха 600 248 201 151 

Разнотравные угодья 600 260 160 180 

Леса южной тайги 

6Е4Б+Ос 730 289 255 186 

8Б20с 730 283 229 218 

Разнотравные угодья 665 240 160 265 

 

Подзона средней тайги. Количество осадков в этой подзоне увеличива-

ется до 600 мм, характерен более теплый вегетационный период. Он увеличи-

вается до 4–5 месяцев, вследствие этого увеличиваются транспирационные 

расходы (табл. 1). В лесах средней тайги увеличивается транспирационный 

расход, уменьшается сток, особенно внутрипочвенный. По сравнению с тра-

вами в лесах транспирационный расход больше на 40 мм. 

Подзона южной тайги. Годовое количество осадков возрастает до 650–

700 мм, вегетационный период увеличивается до 5–6 месяцев. Древостои рас-

тут по II–III классу бонитета. В породном составе преобладают ель, береза, 

сосна, осина, ольха, лиственница. Транспирация лесов возрастает до уровня 

230–250 мм (табл. 1). Общая тенденция расходования осадков на три примерно 

равные составляющие расходные части водного баланса сохраняется. Травя-

нистые биоценозы имеют меньший транспирационный расход, чем лес. 

Подзона хвойно-широколиственных лесов. Преобладает сосна, ель, бе-

реза, дуб черешчатый, лиственница, осина. Растет лес по первому бонитету, 

возраст спелости – 150 лет, запас стволовой древесины в среднем 300 м3, 

транспирационный расход 180–240 мм, хотя количество осадков в этой зоне 

сокращается до 550 мм (табл. 2). Существенно уменьшается сток, особенно 
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поверхностный. Лес улучшает возможность инфильтрации и переводит по-

верхностный сток во внутрипочвенный, уменьшая весенние разливы рек. 

Лесостепная зона. Характерная черта зоны – мозаичность размещения 

лесов. Лес и степь в этих климатических условиях являются антагонистами. 

Во влажные годы лес расширяет свои границы, в сухие – сужает, особенно при 

пожарах. Количество осадков равно 500–550 мм. На испарение уходит 40 % 

осадков, на транспирацию остается 250–300 мм. Этого достаточно для форми-

рования древостоев II и III бонитетов лиственных пород и I бонитетов сосно-

вых. В лесостепной зоне лес занимает участки, где есть дополнительная вода 

и корневые системы деревьев могут достигать глубин 8–12 м. 

Распространенные леса – дубравы на тяжелых глинистых почвах и боры 

(сосняки) на легких песчаных почвах. Водный баланс насаждений имеет 

черты, отличные от более северных областей (табл. 2). На фоне уменьшения 

осадков возрастает расход на транспирацию до 250 мм и более. Уменьшается 

расход на испарение, а также расходы на сток (50–100 мм). 

 

Таблица 2 – Средний годовой водный баланс хвойно-широколиственных лесов и 

лесов лесостепной зоны 

В миллиметрах 

Состав насаждений 
Приход Расход 

осадки испарение транспирация сток 

Хвойно-широколиственные леса 

10С+Е 550 219 236 95 

9С1Б 550 230 217 103 

Разнотравные угодья 550 210 190 150 

Леса лесостепной зоны 

9Д1Я+КО 513 188 259 66 

9Д1Л+Б 513 205 258 50 

ЮС 521 195 230 96 

ЮС 521 186 241 94 

Разнотравные угодья 521 190 201 130 

 

Сосняки меньше и более экономично транспирируют влагу, чем дубравы. 
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Водный баланс разнотравья и пашни характерен уменьшением транспираци-

онного расхода и существенно большим стоком (на 30–40 %). Здесь уже 

можно отметить положительную роль леса в интенсификации малого круго-

ворота влаги. 

Степная зона. Лес в степи является азональной растительной формацией. 

Степные травостои имеют 0,5–1,5 т/га листового аппарата и могут пережить 

засуху без особых потерь. Лес гибнет от засухи. Листовой аппарат леса по 

массе должен быть 4–6 т/га хвои (воздушно-сухой вес). Тогда может возник-

нуть «лесная обстановка»: освещенность снижается более чем в 10 раз по срав-

нению с открытым местом, летние температуры ниже на 4–6 оС, относительная 

влажность воздуха повышается на 3–5 %, сокращается ветровая деятельность. 

Среднегодовое количество осадков в степной зоне 400 мм. На транспирацию 

может быть использовано 2 000 м3/га. Для прироста одной тонны листьев 

нужно затратить 1 000–1 500 т воды. На воде атмосферных осадков можно вы-

ращивать лес с массой листьев не более 2 т/га, а это редкий (низкоствольный) 

лес. Для хорошего леса (I, II бонитет) нужны дополнительные источники влаги 

(грунтовые воды, орошение или местный сток) (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Средний годовой баланс влаги в лесах степной зоны 

В миллиметрах 

Состав 

насаждений 

Приход Расход 

осадки 
грунтовые 

воды 
всего испарение транспирация сток 

10Д+Ко 480 120 600 240 350 10 

10С 350 50 400 200 200 00 

Разнотравные 

угодья 
400 – 400 200 170 30 

 

В степной зоне леса располагаются по понижениям, в балках, по берегам 

рек и на транспирацию используют половину суммы годовых осадков и грун-

товые воды в количестве 50–120 мм. В отдельных случаях потребление грун-
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товых вод может возрастать до 250–300 мм. Здесь резко сокращается сток, пре-

обладает непромывной тип водного режима. 

Полупустынная зона и пустыни нелесопригодны из-за малого количе-

ства осадков (150–250 мм). Однако в местах, где есть дополнительная влага, 

лес растет: по берегам рек, днищам балок; на песках с пресными грунтовыми 

водами. Большое количество воды добирается из грунтовых вод (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Средний годовой водный баланс влаги в лесах пустынь и полупустынь 

В миллиметрах 

Состав насаждений 
Приход Расход 

осадки грунтовые воды испарение транспирация сток 

Вяз приземистый 300 150 150 300 0 

Робиния 280 200 150 330 0 

Саксаул черный 140 102 76 166 0 

Пастбищные угодья 250 – 150 100 0 

 

В лесах аридной зоны основой их существования является дополнитель-

ное к осадкам водоснабжение. В местах с благоприятными почвенно-грунто-

выми условиями, обеспечивающими глубокое (8–12 м) распространение кор-

ней, могут произрастать редкостойные (саванного типа) леса или заросли ку-

старников. 

Заключение. 1. Лесные фитоценозы транспирируют влаги больше, чем 

травянистые растения и сельскохозяйственные культуры. Увеличивается 

суммарное испарение. Величина этого превышения весьма изменчивая – от 50 

до 300 мм. Средняя прибавка суммарного испарения лесом равна 70 мм. Эта 

влага приняла участие в синтезе органического вещества (древесина, листья, 

корни) и ушла в атмосферу. 

2. Лес стабилизирует речной сток. Этот вид влияния на водный режим 

территории присущ всем лесам и определяется тем, что почвы под лесом 

меньше промерзают, более водопроницаемы, снег под лесом тает медленнее. 
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Это приводит к тому, что значительная часть поверхностного стока пере-

ходит во внутрипочвенный, период стока растягивается, пики речных павод-

ков снижаются. 

3. Транспирационный расход влаги с лесных площадей, особенно с высо-

копродуктивными лесами, выше, чем безлесных, повышается влажность воз-

духа, улучшается природная среда, повышается уровень комфортности 

быта населения. 

Выполнено в рамках Государственного задания № 122020100450–9 «Раз-

работка новой методологии оптимального управления биоресурсами в агро-

ландшафтах засушливой зоны РФ с использованием системно-динамического 

моделирования почвенно-гидрологических процессов, комплексной оценки вли-

яния климатических изменений и антропогенных нагрузок на агробиологиче-

ский потенциал и лесорастительные условия». 
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Аннотация. Целью исследований являлось изучение устойчивости сос-

новых экосистем к загрязнению среды тяжелыми металлами для совершен-

ствования методических подходов к оценке их влияния на состояние насажде-

ний и технологии экологического нормирования допустимого уровня загряз-

нения лесов тяжелыми металлами. По результатам исследований представлена 

методика оценки влияния загрязнения окружающей среды тяжелыми метал-

лами на состояние сосновых насаждений разного возраста. 
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Abstract. The purpose of the research was to study the resistance of pine eco-

systems to heavy metal pollution in order to improve methodological approaches to 

assessing their impact on the state of plantations and technology for environmental 

regulation of the permissible level of forest pollution with heavy metals. Based on 

the research results, a methodology for assessing the impact of environmental pol-

lution by heavy metals on the condition of pine plantations of different ages is pre-

sented. 
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注释。在研究结果的基础上，提出了一种评估重金属污染环境对不同年

代松树林状况的影响的方法。 

关键词: 重金属,条件指数,积雪,污染物沉积,相关系数 

 

Сохранение лесов, прежде всего в районах интенсивного промышленного 

развития, характеризуемого повышенным техногенным воздействием выбра-

сываемых химических веществ на окружающую среду, относится сегодня к 

одной из приоритетных задач лесного хозяйства. Несмотря на многочислен-

ность научных исследований, посвященных проблеме взаимодействия лесных 

экосистем с тяжелыми металлами, остаются не до конца раскрытыми законо-

мерности загрязнения ими компонентов лесных экосистем, влияния контроли-

руемых нагрузок на динамику состояния, структуры и видового биоразнооб-

разия фитоценозов, реакции лесных растений и сообществ на техногенное воз-

действие, а также вопросы количественного определения допустимых значе-

ний воздействия тяжелых металлов для лесных насаждений. 

Решение данных вопросов относится к первоочередным мерам по сокра-

щению ущерба лесам от техногенного загрязнения и основой для корректи-
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ровки системы мероприятий, направленной на сохранение, повышение устой-

чивости и реабилитацию ослабленных загрязнением лесов [1, 2]. 

Целью исследований являлось изучение устойчивости сосновых экоси-

стем к загрязнению среды тяжелыми металлами для совершенствования ме-

тодических подходов к оценке их влияния на состояние насаждений и техно-

логии экологического нормирования допустимого уровня загрязнения лесов 

тяжелыми металлами. 

Методика исследований. Исследования предусматривали комплекс по-

левых и лабораторных работ и проводились в сосновых насаждениях разного 

возраста. Изучались особенности пространственного загрязнения лесных 

насаждений на разном расстоянии от источников выбросов; вопросы дина-

мики состояния насаждений при различных уровнях техногенных нагрузок, 

определяемых на основе данных химического состава снегового покрова. 

Отработку технологии нормирования допустимого воздействия тяжелых 

металлов для лесных насаждений проводили на примере цинка в условиях по-

левых экспериментов, заложенных в сосняках зеленомошниковых на трех ста-

ционарных опытных участках: в молодняках, средневозрастных и спелых 

насаждениях. Выделенные участки имели фоновые показатели по уровню за-

грязнения, состоянию и таксационным характеристикам древостоя, характеру 

возобновления, травяному и напочвенному покрову. 

Цинк в виде соли азотнокислого цинка Zn (NO3)2 вносили методом раз-

броса на поверхность почвы вручную, моделируя нагрузки по вариантам 

опыта. На участках контролируемого эксперимента изучали перераспределе-

ние цинка по почвенному профилю, включая особенности миграции элемента 

с почвенными водами, состояние и развитие самосева и подроста сосны, видо-

вой состав и проективное покрытие напочвенного покрова, морфологические 

изменения ассимиляционных органов сосны и состояние деревьев [3], прирост 

древесины. 
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Результаты исследований. Согласно выполненным расчетам, объемы 

накопления тяжелых металлов в снеговом покрове на территории исследова-

тельского стационара распределяются следующим образом: 

Zn>Co>Ni>Cu>Cd 

Максимальные оценки выпадений суммы изученных металлов составляют 

46 кг/га в год (или 4,6 г/м2), в том числе по цинку и кобальту – около 15 кг/га 

(или 1,5 г/м2), никелю – 12 кг/га (или 1,2 г/м2), меди – около 4 кг/га (или 

0,4 г/м2). 

На основе статистического анализа корреляции между накоплением за-

грязнителей в снеговом покрове, расстоянием к источникам выбросов и ин-

дексом состояния древостоев, произрастающих на разном удалении от про-

мышленных предприятий, разработана методология оценки влияния загрязне-

ния окружающей среды тяжелыми металлами на состояние сосновых насаж-

дений разных групп возраста. Показано, что невысокая теснота связи между 

индексами состояния древостоев и накоплением в снеге растворимых форм 

тяжелых металлов, а также незначимость коэффициентов корреляции этой 

связи для всех изученных возрастных групп насаждений, свидетельствует о 

несущественном влиянии тяжелых металлов на состояние сосновых насажде-

ний района исследований [4]. 

В полевом эксперименте при внесении цинка на поверхность почвы уста-

новлено, что распределение элемента по почвенному профилю в целом и его 

динамика во времени коррелируют с объемами поступления на поверхность 

почвы. При уровнях выпадения до 90 г/м2 в молодняках сосны цинк почти пол-

ностью поглощался верхним слоем почвы 0–20 см. Концентрация цинка в слое 

0–20 см почвы средневозрастного насаждения сосны, при одинаковых величи-

нах его выпадения, была в 1,5 раза меньше по сравнению с молодыми культу-

рами, что, по-видимому, обусловлено наличием в древостое хорошо сформи-



Охрана и рациональное использование лесных ресурсов  

Protection and rational use of forest resources 

99 

 

рованного слоя лесной подстилки, перехватывающей поступление атмосфер-

ных выпадений в минеральные горизонты почвы, а также поглощением эле-

мента более развитой корневой системой деревьев. 

С увеличением нагрузки до 150–300 г/м2 более половины его удержива-

лось в верхнем слое, а остальное количество поступало вглубь почвы или ча-

стично поглощалось корнями растений. С течением времени происходило по-

степенное выщелачивание избыточных концентраций цинка вниз по почвен-

ному профилю, что подтверждается содержанием металла в пробах, отобран-

ных в разных слоях почвы. Концентрация элемента в слое почвы 40–60 см на 

второй – седьмой годы после его внесения на поверхность постепенно умень-

шалась, однако даже через семь лет около 35–75 % цинка продолжало удержи-

ваться почвой. 

Указанные выводы подтверждаются результатами лизиметрических ис-

следований. Общей закономерностью является увеличение в первый год 

наблюдений содержания цинка в лизиметрических водах на опытных вариан-

тах; при этом вынос цинка за пределы корнеобитаемого слоя деревьев с лизи-

метрическими водами увеличивался с возрастанием его нагрузки на почву. 

При максимальной нагрузке в 600 г/м2 значение выноса значительно превы-

шает контроль, составляя, однако, не более 1,6 % от вносимой нагрузки. Сле-

довательно, значительно большая часть поступающего цинка аккумулируется 

в лесной подстилке, закрепляется в почве, а также поглощается  растениями 

лесной экосистемы в процессе жизнедеятельности. 

Полевыми экспериментами установлено, что избыточное поступление 

цинка в организм деревьев приводит к дехромации (хлорозу) ассимиляционных 

органов, которая возрастает с увеличением интенсивности воздействия. В мо-

лодняках сосны, спустя год после внесения цинка,  хлороз хвои наблюдался при 

нагрузках 150–225–300 г/м2 у 13; 47 и 94 % деревьев соответственно. Нагрузки 

цинка 225 и 300 г/м2 существенно уменьшали длину и массу хвоинок. 
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После двух лет воздействия цинка индекс состояния молодняков сосны 

начал ухудшаться с нагрузки в 30 г/м2, снизившись при 90–150 г/м2 до уровня 

1,7 балла (слабо ослабленное состояние); при 225 и 300 г/м2 – до 3,45 (сильно 

ослабленное состояние) и 4,0 балла (усыхающее состояние) соответственно. 

Ухудшение состояния древостоев приводит к перераспределению дере-

вьев различных категорий в составе, причем интенсивность перехода от более 

здоровых деревьев к более ослабленным и интенсивность образования отпада 

возрастают с увеличением нагрузки металла. К завершению эксперимента при 

выпадениях цинка 225–300 г/м2, древостой на 50–70 % состоял из усыхающих 

и сухих деревьев, то есть фактически распался. С возрастанием уровня техно-

генных нагрузок цинка в составе древостоев, на фоне ухудшения их состояния, 

отмечалось увеличение отпада в верхней части древесного полога, образован-

ного деревьями высших классов Крафта. 

Состояние средневозрастных сосняков при нагрузках цинка 225–300–

600 г/м2 снижалось в 2–3,4 раза по сравнению с контролем. Ухудшение со-

стояния спелых сосняков наблюдалось на участках с нагрузкой цинка в 600 и 

900 г/м2 (на 0,8–2,0 балла). 

Выпадение цинка приводило к снижению линейного прироста молодня-

ков сосны почти на всех вариантах опыта, за исключением контроля и вари-

анта с нагрузкой 7 г/м2. Наибольшее снижение прироста произошло в вариан-

тах с максимальными уровнями выпадений (225 и 300 г/м2) – на 43 и 74 % 

относительно контроля соответственно. Спустя 3–5 лет рост деревьев на 

участках с уровнями выпадений цинка 30; 90 и 150 г/м2 постепенно восстано-

вился и практически приблизился к контролю. В тоже время на вариантах экс-

перимента с более высокими нагрузками (225 и 300 г/м2) сохранилось значи-

тельное его отставание от контрольных значений. 

В условиях загрязнения цинком при снижении общей камбиальной актив-
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ности возрастала доля поздней древесины, достигая максимума при наиболь-

ших величинах нагрузок, что может служить дополнительным индикатором 

для оценки состояния древостоев при загрязнении почвы металлами. 

Загрязнение почвы цинком отрицательно влияет на энергию прорастания 

семян сосны и количество их всходов, снижая количество взошедших семян 

от 100 % на контроле до 11 % при нагрузке 300 г/м2 и 0 % при 600 г/м2. Прак-

тически необратимые изменения в состоянии естественного возобновления 

сосны (всходы, самосев, подрост) наблюдались при нагрузке цинка 90 г/м2 и 

более [5]. 

Реакция флористического состава травяно-кустарничкового и мохового 

ярусов растительности сосняков зеленомошниковых на загрязнение проявля-

лась в уменьшении числа видов в напочвенном покрове; при этом симптомы 

повреждения отдельных видов мохового и травяного ярусов лесного фитоце-

ноза могли наступать раньше, чем древесного яруса. Повышенной устойчиво-

стью к загрязнению почвы цинком, по сравнению с другими группами травя-

нистых растений, отличались злаковые растения. Нагрузка в 300–600 г/м2 при-

водила к полному исчезновению из состава травянистых ценозов черники; до-

статочно устойчивы напочвенные лишайники – Cetraria islandica и Cladonia 

rangiferina. Компоненты подпологовых ярусов и отдельных видов растений по 

чувствительности к воздействию нагрузок цинка составляют следующую по-

следовательность: всходы сосны >моховой ярус > злаки  > самосев, молодой 

подрост >черника. 

Предложена технология определения допустимого воздействия тяжелых 

металлов на лесные насаждения на основе полевых экспериментальных работ, 

что значительно повышает объективность экологического нормирования. За 

величину предельно допустимого (критического) выпадения (нагрузок) реко-

мендуется принимать минимальные расчетные значения, которые характери-

зуют начало структурно-функциональных перестроек в древостое. Величины 
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установленных допустимых нагрузок, отражающих чувствительность разных 

компонентов древостоя к воздействию цинка, образуют следующий ряд: 

сохранность самосева сосны (4 г/м2) > количество самосева сосны (7 г/м2) > 

количество всходов сосны (9 г/м2 ) > ежегодный прирост по высоте (14 г/м2) > 

дехромация мхов (17 г/м 2) > количество выпавших видов травяного покрова = 

дехромация хвои деревьев (22 г/м2) > индекс состояния древостоя (42 г/м 2) > 

отпад деревьев (54 г/м2) > длина хвои (62 г/м2) 
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Аннотация. Приведены данные по видовому составу растительности во-

доохранной зоны реки Бурхановка. Видовой состав флоры представлен 39 ви-

дами древесных и травянистых растений из 20 семейств и 34 родов, в том 

числе: древесных пород – 8 видов, травянистых – 31 вид. Ведущим семейством 

по количеству видов растений на исследуемом объекте является Asteraceae, 

включающее 7 видов. Таксономический состав флоры на исследуемом объекте 

однороден, в значительной степени преобладают виды аборигенной флоры. 

Ключевые слова: флора, вид, род, семейство, таксономический анализ, 

жизненная форма 
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Abstract. Data on the species composition of vegetation in the water protection 

zone of the Burkhanovka river are presented. The species composition of the flora 

mailto:olesya-2512@mail.ru
mailto:timchenko-nat@mail.ru
mailto:yustnatal@mail.ru
mailto:olesya-2512@mail.ru
mailto:timchenko-nat@mail.ru
mailto:yustnatal@mail.ru


Охрана и рациональное использование лесных ресурсов  

Protection and rational use of forest resources 

105 

 

is represented by 39 species of woody and herbaceous plants from 20 families and 

34 genera, including: woody species – 8 species, herbaceous – 31 species. The lead-

ing family in terms of the number of plant species in the studied object is Asteraceae, 

which includes 7 species. The taxonomic composition of the flora on the studied 

object is homogeneous, and the species of native flora largely prevail. 

Keywords: flora, species, genus, family, taxonomic analysis, life form 
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注释。 介绍了Burkhanovka河水保护区植被的物种组成数据。植物区系

的物种组成以20科34属的39种木本植物和草本植物为代表，包括：木本植

物-8种，草本植物-31种。在研究对象的植物物种数量方面的领先家族是菊

科（7种）。研究对象上的菌群的分类学组成是同质的，原生菌群的种类在

很大程度上占优势。 

关键词：植物群，种，属，科，分类学分析，生命形式 

 

Объединяя многие экологические параметры, сосудистые растения слу-

жат хорошими биоиндикаторами, и наблюдения за ними могут лежать в ос-

нове длительного биомониторинга, важным начальным этапом которого явля-

ется определение видового состава флоры городских экотопов. 

Цель работы – изучить видовой состав флоры в водоохранной полосе 

реки Бурхановка г. Благовещенска Амурской области. 

Исследования проводились в разные вегетационные периоды. Объектом 
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исследования являются древесно-кустарниковые и травянистые растения, про-

израстающие в водоохранной зоне реки Бурхановка областного центра Амур-

ской области. Идентификация видовой принадлежности растений и грибов 

осуществлялось по справочникам-определителям [1, 2]. 

Результаты исследований. Видовой состав флоры представлен 39 ви-

дами древесных и травянистых растений из 20 семейств и 34 родов. Конспект 

видов растений на исследуемом объекте приведен ниже. Виды растений в 

списке расположены по Энглеру. Латинские и русские названия таксонов при-

ведены по сводке С. К. Черепанова [3]. Эколого-ценотические группы и гео-

графические элементы указаны согласно работам Л. И. Малышева, Г. А. Пеш-

ковой [4], В. М. Старченко [5]. 

 

EQUISETACEAE 
род Equisetum 

1. Equisetum pratense Ehrh. (Хвощ луговой) ЛЕ, ЛП ЦП 

 

TYPHACEAE 
род Typha 

2. Typha sp. (Рогоз sp.) ЛП-ВБ 

 

ALISMATACEAE 
род Alisma 

3. Alisma orientale (Sam.) Juz. (Частуха восточная) ЛП-ВБ ВА  

 

POACEAE 

род Echinochloa 

4. Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. (Ежовник обыкновенный) ЛП, РУ ЦП 

род Elymus 

5. Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvelev (Пырейник Гмелина) СТ-ГС, ЛС ОА 

род Poa 

6. Poa compressa L. (Мятлик сплюстнытый) АД-РУ 

род Setaria 

7. Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. (Щетинник низкий) ЛП, РУ ЦП 

род Zizania 

8. Zizania latifolia (Griseb.) Stapf (Цицания широколистная) ЛП-ПР ВА 

 

SALICACEAE 

род Populus 

9. Populus maximowiczii A. Henry (Тополь Максимовича) ЛЕ-НМ ВА 

10. Populus tremula L. (Тополь дрожащий) ЛЕ-НМ ЕА 
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род Salix 

11. Salix Miyabeana Seemen (Ива Миябе) ЛЕ-НМ ВА 

12. Salix schwerinii E.L. Wolf (Ива Шверина) ЛЕ-НМ СА, ВА 

 

ULMACEAE 

род Ulmus 

13. Ulmus pumila L. (Ильм мелколистный) СТ-ЛС ЦА, ВА 

 

CANNABACEAE 
род Humulopsis 

14. Humulopsis scandens (Lour.) Grudz. (Хмелевик лазающий) РУ АА 

 

URTICACEAE 
род Urtica 

15. Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem. (Крапива узколистная) ЛЕ, РУ СА 

 

POLYGONACEAE 

род Persicaria 

16. Persicaria hydropiper (L.) Delarbre (Горец перечный) ЛП-ВБ ЦП 

 

PORTULACACEAE 

род Portulaca 

17. Portulaca oleracea L. (Портулак огородный) АД-РУ 

 

PAPAVERACEAE 
род Chelidonium 

18. Chelidonium asiaticum (H. Hara) Krahulc. (Чистотел азиатский) ЛЕ, РУ ВА 

 

BRASSICACEAE 
род Rorippa 

19. Rorippa palustris (L.) Besser (Жерушник болотный) ЛП, РУ ЦП 

 

ROSACEAE 

род Crataegus 

20. Crataegus dahurica Koehne ex C. K. Schneid. (Боярышник даурский) ЛЕ-НМ ВА 

род Geum 

21. Geum aleppicum Jacq. (Гравилат алеппский) ЛЕ, РУ ЦП 

род Padus 

22. Padus asiatica Kom. (Черемуха азиатская) ЛЕ-НМ ВА 

род Potentilla 

23. Potentilla chinensis Ser. (Лапчатка китайская) СТ-ГС ВА  

 

FABACEAE 
род Lupinaster 

24. Lupinaster pentaphyllus Moench (Люпинастер пятилистный) СТ-ЛС, РУ ЕА 

род Trifolium 

25. Trifolium pratense L. (Клевер луговой) ЛП, РУ ЦП 

род Vicia 

26. Vicia amoena Fisch. (Горошек приятный, вика красивая) СТ-ЛС ОА 



Экологическая защита и восстановление лесов и степей 

Ecological protection and restoration of forests and steppes

108 

 

GERANIACEAE 

род Geranium 

27. Geranium sibiricum L. (Герань сибирская) ЛП, РУ ЕА 

28. Geranium sp. 

 

ACERACEAE 

род Acer 

29. Acer negundo L. (Клен ясенелистный) АД 

 

BALSAMINACEAE 

род Impatiens 

30. Impatiens glandulifera Royle (Недотрога желёзконосная) К, РУ 

 

APIACEAE 

род Sium 

31. Sium suave Walter (Поручейник приятный) ЛП-ВБ АА 

 

LAMIACEAE 

род Elsholtzia 

32. Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hylander (Эльсгольция реснитчатая) РУ ЕА 

 

ASTERACEAE 

род Artemisia 

33. Artemisia freyniana (Pamp.) Krasch. (Полынь Фрейна) СТ-ЛС, ГС ВА, ЮС 

34. Artemisia scoparia Waldst. & Kit. (Полынь веничная) ЛП, РУ ЕА 

35. Artemisia rubripes Nakai (Полынь красностебельная) ЛП, РУ ВА 

род Bidens 

36. Bidens frondosa L. (Череда олиственная) АД 

род Cirsium 

37. Cirsium setosum (Willd.) Besser (Бодяк щетинистый) ЛЕ-НМ, РУ ЕА 

род Helianthus 

38. Helianthus tuberosus L. (Подсолнечник клубненосный) К, РУ 

род Sonchus 

39. Sonchus arvensis L. (Осот полевой) РУ ЦП 

 

Таксономический анализ показал, что два семейства насчитывают 5 видов 

и более в своем составе, что составляет 12 видов (30,8 %); 4 семейства вклю-

чают в свой состав от 2 до 4 видов и 14 семейств – один вид. Ведущим семей-

ством по количеству видов флоры парка является Asteraceae (7 видов), на вто-

ром месте Poaceae (5 видов) и на третьем – семейства Rosaceae и Salicaceae 

(включают по 4 вида) (рис. 1). 

Географический анализ видов показал, что в составе представлено 8 эле-

ментов. Наиболее представлены восточноазиатские виды 28,2 % (11 видов), 
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затем следует циркумполярный – 20,5 % (8 видов) и евроазиатский элемент 

15,4 % (6 видов). Другие географические элементы представлены гораздо сла-

бее в флоре (1–2 вида). Адвентивный элемент представлен 5 видами (12,8 %) 

(табл. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Таксономический анализ флоры 
 

Таблица 1 – Географический анализ флоры 

Географический 

элемент 
ЦП ЕА ВА 

ВА, 

ЮС 
СА ОА АА АД 

Количество, шт. 8 6 11 1 1 2 2 5 

В процентах 20,5 15,4 28,2 2,6 2,6 5,1 5,1 12,8 

 

Эколого-ценотический анализ показал, что наибольшее количество видов 

представлено лугово-пойменными видами – 12 видов (30,8 %); затем следуют 

лесные – 11 видов (28,2 %); степная группа – 6 видов (15,4 %) (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Эколого-ценотический анализ флоры 

Эколого-ценотическая группа ЛЕ СТ ЛП 

Количество, шт. 11 6 12 

В процентах 28,2 15,4 28,2 

 

Заключение. Таким образом, на исследуемой территории выявлено 39 ви-

дов растений, принадлежащих 34 родам из 20 семейств, в том числе: древес-

ных пород – 8 видов, травянистых – 31 видов. Таксономический состав флоры 
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на исследуемом объекте однороден, в значительной степени преобладают 

виды аборигенной флоры. 
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监测下阿穆尔地区受特别保护的外来植物物种 
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注释。 以下阿穆尔河下游地区的两个保护区为例，介绍了组织监测外来

植物物种的方法. 

关键词：外来（不定）植物群，入侵植物物种，特别保护的自然地区，

哈巴罗夫斯克边疆区，犹太自治区 

 

Одним из показателей состояния растительного покрова особо охраняе-

мых природных территорий является уровень насыщенности их флоры чуже-

родными (адвентивными) видами. Чем больше в составе флоры чужеродных 

видов, чем выше их встречаемость и обилие, а также произрастание их не 

только в составе растительных группировок вторичных местообитаний, но и 

природных сообществ, тем выше антропогенная нарушенность охраняемых 

экосистем. Индекс адвентизации флоры особо охраняемых природных терри-

торий Нижнего Приамурья колеблется от 1,0 до 13,2 %. 

Цель данной работы – систематизировать подходы к организации мо-

ниторинга чужеродных видов растений на примере двух заповедников Ниж-

него Приамурья. 

Изучение чужеродной флоры заповедников «Болоньский» и «Бастак» вы-

полняются нами более 20 лет с использованием традиционных методик фло-

ристических исследований; при оценке инвазионного статуса используется 

шкала уровня агрессивности инвазионных видов и особенностей их распро-

странения [1]. 

Оба заповедника созданы в 1997 г. и расположены в бассейне реки Амур. 

Заповедник «Болоньский» находится в Хабаровском крае на границе двух ад-

министративных районов – Амурского и Нанайского в междуречье нижнего 

течения рек Харпи, Сельгон, Симми в бассейне озера Болонь. Общая площадь 
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заповедника составляет 103 600 га. 

Заповедник «Бастак» расположен на территории Еврейской автономной 

области, к северу от г. Биробиджан. Его территория охватывает юго-восточ-

ные отроги Буреинского хребта и северо-западную окраину Среднеамурской 

низменности. Площадь заповедной территории – 91 771 га. 

Мониторинг чужеродного компонента флоры этих заповедников вклю-

чает следующие направления: инвентаризация чужеродного компонента 

флоры; выявление наиболее агрессивных (инвазионных) видов растений; пас-

портизация каждого чужеродного вида; ценопопуляционные исследования ин-

вазионных видов; выявление причин и путей заноса чужеродных видов; раз-

работка рекомендаций по контролю расселения инвазионных видов. 

Инвентаризация чужеродного компонента флоры. По результатам 

многолетнего мониторинга чужеродного компонента флоры заповедника «Ба-

стак» установлено, что в настоящее время он представлен 75 видами, что со-

ставляет 9,3 % всей флоры сосудистых растений заповедника [2]. 

Чужеродная флора сосудистых растений государственного природного 

заповедника «Болоньский» представлена 15 видами, что составляет 4,3 % его 

флоры. Это одна из особо охраняемых территорий юга Дальнего Востока Рос-

сии с наименьшим числом адвентивных видов во флоре [3]. 

Выявление наиболее агрессивных (инвазионных) видов растений. К 

инвазионным относятся виды, находящиеся за пределами своего естествен-

ного ареала, а их распространение и численность создают угрозу сохранению 

биологического разнообразия, жизни или здоровью граждан; приводят к эко-

номическим потерям. По общепринятой в России методике им присваивается 

статус от 1 до 4 [1, 4]. Наиболее агрессивные инвазионные виды имеют статус 

1; это виды-трансформеры, активно внедряющиеся в естественные и полуесте-

ственные сообщества, изменяющие облик экосистем, нарушающие сукцесси-
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онные связи, выступающие в качестве эдификаторов и доминантов, образую-

щие значительные по площади одновидовые заросли, вытесняющие или пре-

пятствующие возобновлению видов природной флоры [1]. 

Из этой группы на территории заповедника «Бастак» встречаются пять 

видов: Bidens frondosa L., Galinsoga parviflora Cav., Glechoma hederacea L., 

Hordeum jubatum L., Cirsium setosum (Willd.) Bieb. Все они, за исключением 

Bidens frondosa L., встречаются редко. Опасность расселения по территории 

заповедника имеют еще два вида: мелколепестник канадский Conyza 

canadensis (L.) Cronq. (статус 2) и ослинник двулетний Oenothera biennis L. 

(статус 3). Эти виды внесены в Черные книги во многих регионах России, в 

том числе Черную книгу флоры Дальнего Востока (2021 г.). Они широко рас-

пространены на территории Еврейской автономной области и сопредельных 

территориях Хабаровского края и Амурской области. 

В заповеднике «Бастак» наибольшую опасность внедрения в естествен-

ные растительные сообщества представляет североамериканский вид Bidens 

frondosa. Она имеет высокую встречаемость, проективное покрытие не только 

в синантропных сообществах, но и в составе малонарушенных пойменных со-

обществ [2]. 

В заповеднике «Болоньский» встречаются два инвазивных вида – Bidens 

frondosa и Conyza сanadensis, которые произрастают локально на территории 

трех кордонов. Локальное распространение этих видов, в первую очередь, свя-

зано с отсутствием дорог (передвижение по территории заповедника осу-

ществляется по воде). Тем не менее, существует опасность расселения Bidens 

frondosa, так как местообитания лугово-болотного ландшафта заповедника со-

ответствуют экологическим требования этого вида [3, 4]. 

Паспортизация каждого чужеродного вида. Для оценки состояния и 

мониторинга чужеродных видов Министерством природных ресурсов РФ раз-

работана специальная анкета, которая позволяет унифицировать результаты 
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мониторинга. В качестве примера приведена заполненная анкета для инвазив-

ного вида Bidens frondosa в заповеднике «Болоньский» (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Анкета для инвазивного вида Bidens frondosa 

в заповеднике «Болоньский» 
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Ценопопуляционные исследования инвазионных видов. Для каждого 

инвазивного вида планируются свои ценопопуляционные исследования. Так, 

в заповеднике Бастак для оценки инвазионной опасности были выбраны че-

тыре основных типа биотопа, к которым приурочена Bidens frondosa. В каж-

дом биотопе выполнены описания на 10 учетных площадках; установлено ви-

довое богатство и рассчитана активность Bidens frondosa, исходя из ее кон-

стантности (встречаемости) и обилия (проективного покрытие). Наибольшие 

показатели активности выявлены в биотопах лесных опушек, несколько ниже 

в биотопах кюветов. Значительно ниже активность по наиболее нарушенным 

или полностью вторичным местообитаниям – обочинам дорог. Установлено, 

что нет прямой зависимости между степенью преобразования сообщества, 

включая экологию биотопа и состав растительного сообщества, и активностью 

Bidens frondosa. Таким образом, инвазивная опасность заключается в самих 

биологических особенностях этого вида [2, 4]. 

Важной частью мониторинга является выявление причин и путей заноса 

чужеродных видов, а также разработка рекомендаций по контролю расселения 

инвазионных видов (очистка обочин дорог, выкашивание кордонов, вывоз бы-

товых отходов, запрет на разведение декоративных и культурных растений, 

проведение экологических экскурсий по определенным маршрутам и др.). 

Таким образом, мониторинг чужеродного компонента флоры, включаю-

щий разные направления, является обязательным условием сохранения эта-

лонной ценности особо охраняемой природной территории. 
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Аннотация. Исследована ситуация в лесопользовании российского Даль-

него Востока, сложившаяся под влиянием внутренних регуляторных воздей-

ствий и внешних шоков. Выявлены основные ограничения развития дальнево-

сточного лесного комплекса, включая усиление конкуренции со стороны экс-

портеров из центральной части России, инфраструктурные и спросовые огра-

ничения. Рассмотрены меры государственной поддержки лесного комплекса, 

а также роль российско-китайского торгово-инвестиционного сотрудничества 

в его перспективном развитии. 
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Abstract. The article examines the situation in the forest management of the Rus-

sian Far East, which has developed under the influence of internal regulatory influ-

ences and external shocks. The main limitations of the development of the Far Eastern 

forest complex have been identified, including increased competition from exporters 

from the central part of Russia, infrastructural and demand constraints. The measures 
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注释。 文章考察了俄罗斯远东地区森林管理的情况，该地区在内部监管

影响和外部冲击的影响下发展起来。 已查明远东森林综合体发展的主要限制

,包括俄罗斯中部出口商竞争加剧、基础设施和需求限制。 考虑了国家对森

林综合体的支持措施，以及俄中贸易和投资合作在其长期发展中的作用。 

关键词：森林综合体，出口限制，外部制裁，国家支持，俄中合作，俄

罗斯远东 

 

Лесной комплекс относится к значимым отраслям экономики Дальнего 

Востока. В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) расположено 43 % 

лесопокрытой площади России (344,4 млн. га), а также сосредоточено 31 % 

запасов российской древесины (25,5 млрд. м3). Однако объемы заготовки дре-

весины составляют лишь около 8 % от общероссийского объема. Основными 

регионами Дальнего Востока, производящими и экспортирующими лесные то-

вары, являются Хабаровский и Приморский края. Более 80 % лесных товаров 

поставляется в КНР, в основном в Северо-Восточный Китай (провинции Хэй-

лунцзян и Цзилинь), а также прибрежные районы Китая [1]. 
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С 1 января 2022 г. правительством РФ был введен полный запрет на экс-

порт из страны древесины хвойных и ценных лиственных пород, повышены 

таможенные тарифы на экспорт пиломатериалов естественной влажности. Для 

дальневосточного лесного комплекса, традиционно поставляющего в страны 

Северо-Восточной Азии необработанную древесину хвойных пород (ель аян-

ская, пихта белокорая, лиственница даурская), а также большой объем пило-

материалов естественной влажности, эти регуляторные воздействия оказали 

существенное влияние на изменение структуры и масштабов производства и 

экспорта продукции. По нашим оценкам, потеря выручки лесного комплекса 

ДФО от полного запрета экспорта необработанных лесоматериалов может со-

ставлять до 400–500 млн. долл. в год. 

С февраля 2022 г. в России произошла радикальная смена условий меж-

дународной торговли (внешние санкции, утрата значимой части внешнеторго-

вых партнеров), а также резкий рост экономической неопределенности. Для 

российского лесного комплекса наиболее сильное влияние оказал введенный 

Евросоюзом пятый пакет экономических санкций. Под торговое эмбарго по-

пали основные виды лесопромышленной продукции, в том числе необрабо-

танная древесина, пеллеты, фанера, пиломатериалы. Это повлекло за собой 

разрушение устоявшихся торговых связей российских лесопромышленников 

с партнерами на международных лесных рынках. 

Лесопользователи из ДФО, традиционно ориентированные в основном на 

китайский рынок, испытали меньшее влияние от санкций с точки зрения по-

тери рынка сбыта. Но для дальневосточных экспортеров существенно ухуд-

шились условия деятельности из-за появления новых конкурентов из цен-

тральной части России. Из-за закрытия европейских рынков лесопромышлен-

ники из западных регионов страны начали переориентировать товарные по-

токи на азиатские рынки, в основном китайский рынок, тем самым потеснив 

дальневосточников. В результате переизбытка предложения, совпавшего со 
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спадом экономической активности и кризисом в строительной отрасли КНР, 

произошло падение уровня цен на пиломатериалы на китайском рынке. Кроме 

того, из-за появления новых участников на рынке возникли ограничения в пе-

ревозке грузов на Восточном участке Транссиба, поскольку объемы заявок 

многократно превышают существующие возможности. Что касается других 

видов лесопромышленной продукции, производимой на Дальнем Востоке 

(шпона и топливных гранул), то традиционный японский рынок стал закры-

тым. При запрете экспорта необработанной древесины и ограничениях по пи-

ломатериалам экспортная линейка лесных товаров сузилась до предела. 

В результате, в январе – июле 2022 г. экспорт необработанной древесины 

из ДФО сократился более чем на 150 %. Как положительное явление можно 

отметить рост объемов пиломатериалов и шпона на 7 %, пеллет (биотоплива) 

на 26 %. Основная часть продукции была поставлена в КНР, за исключением 

пеллет, которые производят из отходов лесопиления, а в Китае существует за-

прет на ввоз любых видов отходов. Во второй половине года начался спад ак-

тивности, и в результате за 8 месяцев 2022 г. из ДФО было поставлено на экс-

порт лесных грузов на 25 % меньше, чем годом ранее. 

Для смягчения последствий кризиса в лесной отрасли страны Правитель-

ство РФ в феврале 2023 г. разработало ряд мер по государственной поддержке 

лесопользователей. Они включают компенсацию части транспортных расхо-

дов на экспорт лесопромышленной продукции; содействие развитию внутрен-

него спроса на лесопромышленную продукцию; поддержку региональных лес-

ных комплексов, в основном Северо-Западного федерального округа и ДФО. 

Эффективный внутренний спрос предполагается развивать по двум основ-

ным направлениям: за счет увеличения использования биотоплива в муници-

пальных котельных и стимулирования развития деревянного домостроения. 

Для стимулирования использования биотоплива будут выделены государствен-
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ные кредиты, установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию и фик-

сированные цены на биотопливо, поставляемое для обеспечения нужд котель-

ных. Развитие деревянного домостроения будет происходить за счет выделения 

государственных кредитов на индивидуальное жилищное строительство из дре-

весины, возведение многоквартирных домов для расселения граждан из аварий-

ного фонда, а также создание объектов социальной инфраструктуры. 

Что касается поддержки регионов Дальнего Востока, в настоящее время  

разрабатываются меры, направленные на содействие устойчивому развитию 

лесопромышленных предприятий, имеющих стратегическое значение. Усло-

виями получения мер поддержки является повышение предприятиями уровня 

переработки древесины с целью получения продукции с высокой долей добав-

ленной стоимости и сохранение численности работников. По мнению предста-

вителей лесного бизнеса Хабаровского края, использование биотоплива может 

стать одним из направлений стимулирования спроса на лесопромышленную 

продукцию. Для этого необходимо разработать краевую программу по пере-

воду котельных на биотопливо в поселениях рядом с крупными лесоперераба-

тывающими предприятиями. 

Необходимо принять во внимание, что для дальневосточных регионов с 

низкой плотностью населения, зачастую очаговым характером освоения терри-

тории, вопрос стимулирования эффективного внутреннего спроса является про-

блематичным. В настоящее время емкость внутреннего лесного рынка Дальнего 

Востока составляет, по оценкам лесопромышленников, не более 18 % от произ-

водимых отраслью объемов древесины. Лишь южную часть Дальнего Востока 

в ее наиболее освоенных районах можно рассматривать как потенциальные тер-

ритории увеличения возможного потребления древесины. 

Исходя из выше сказанного, внешний спрос на лесопромышленную про-

дукцию остается приоритетным фактором развития лесного комплекса ДФО. 
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Важная роль принадлежит российско-китайскому сотрудничеству как в лес-

ной сфере, так и всей экономики Дальнего Востока. Необходимо отметить, что 

Китай много лет был и остается его ключевым партнером в торговом и инве-

стиционном сотрудничестве. В 2021 г. общий товарооборот дальневосточных 

регионов с КНР увеличился почти на 30 %, а за 8 месяцев 2022 г. прирост со-

ставил 46 %. Китайский бизнес активно участвует в проектах, реализуемых в 

условиях особых организационно-правовых режимов – территориях опережа-

ющего развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток. 

«Навигатором» для китайских инвесторов о возможностях  взаимодей-

ствий в инвестиционной сфере стала Программа развития российско-китай-

ского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на 

Дальнем Востоке Российской Федерации на 2018–2024 гг. [2]. В ней постав-

лены целевые задачи по различным отраслевым приоритетам, в том числе в 

лесной сфере, где намечено наращивание экспорта лесопромышленной про-

дукции из дальневосточных регионов в КНР, в том числе увеличение поставок 

продукции глубокой переработки. Конкретные проекты в программе не пред-

ставлены, но задан ориентир для китайских инвесторов о возможности вложе-

ния средств в строительство лесоперерабатывающих комплексов в Южной 

Якутии, Амурской области, Сахалинской области. 

Конкретным примером участия крупного китайского бизнеса в лесном 

комплексе ДФО является Дальневосточный центр глубокой переработки дре-

весины (производства лущеного шпона, пиломатериалов, пеллет), который ре-

ализуется в Хабаровском крае с 2012 г. компанией RFP Group с привлечением 

средств Российско-китайского инвестиционного фонда (создан Российским 

фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation). Однако попытки 

этой же компании привлечь китайских инвесторов к созданию целлюлозно-

бумажного производства в Хабаровском крае не были успешными даже при 
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режиме наибольшего благоприятствования со стороны региональных и феде-

ральных властей. 

По нашему мнению, в условиях запрета экспорта российской необрабо-

танной древесины критически важным является быстрое создание в ДФО про-

изводств по выпуску качественной продукции невысокой степени деревопере-

работки, конкурентоспособной на азиатском рынке. Использование всех форм 

российско-китайского сотрудничества с целью привлечения инвестиций в эту 

сферу является актуальной задачей как для бизнеса, так и для органов государ-

ственной власти. По мнению китайских экспертов, ограничения в сотрудниче-

стве связаны в том числе с отсутствием преференциальных соглашений в дву-

сторонних отношениях [3]. В настоящее время, как один из новых инструмен-

тов привлечения иностранных инвесторов, в первую очередь китайских, Пра-

вительством РФ рассматривается создание в регионах ДФО международной 

территории опережающего развития для реализации совместных проектов и 

запуска новых производств с обеспечением специальных условий для инве-

сторов. 

Новые возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества были 

обозначены в совместном заявлении Президента РФ и Председателя КНР «О 

плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического 

сотрудничества до 2030 года». В контексте развития взаимодействия в сфере 

лесопользования можно выделить увеличение масштабов и оптимизацию 

структуры торговли; содействие развитию двустороннего инвестиционного 

сотрудничества; углубление взаимодействия в сферах устойчивого, в том 

числе «зеленого» развития; интенсификацию взаимовыгодного сотрудниче-

ства в сфере создания производств по глубокой переработке ресурсов на тер-

риториях России и Китая. 
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В настоящее время почвенный покров интенсивно используется агропро-

мышленным комплексом. Сельскохозяйственное производство занимает бо-

лее 10 % территории суши, что привело к резкому сокращению среды обита-

ния животного мира [1, 2]. 

Правительство РФ при помощи Всемирного Банка, действующего в каче-

стве Исполнительного агентства Глобального экологического фонда, реали-

зует Проект сохранения биоразнообразия, направленный на совершенствова-

ние системы сохранения разнообразия живой природы и содействие выполне-

нию обязательств России по Конвенции о биологическом разнообразии. В лес-

ном фонде России насчитывалось 570 видов деревьев, 1 050 видов кустарни-

ков, свыше 50 видов лиан. Леса занимали различные места произрастания, 

формирующие широкий диапазон наследственных свойств. На территории Ев-

ропейской России леса занимают 166 млн. га, из которых каждый второй гек-

тар подвергался рубкам. 

Заповедники России носят комплексный характер. Каждый из них зани-

мает значительную по площади территорию, на которой имеются типичные 

для данной природной зоны биогеоценозы, чаще всего редкие животные, рас-

тения, минералы и другие тела природы. Территория заповедников не только 

охраняется, но и служит культурно-просветительским целям, посещается ту-

ристами, школьниками, студентами и учеными. В заповедниках ведутся ин-

тенсивные исследования природных комплексов и их отдельных компонентов, 

регистрация всех природных явлений, ставятся эксперименты. Заповедники 

можно определить как научные учреждения на площадях, изъятых из хозяй-

ственного пользования, призванные проводить постоянные и комплексные ис-

следования природных тел (ресурсов), сохранять их в естественном состоянии 

и использовать в просветительских и научных целях [3]. 

Значение заповедников трудно переоценить. Они сыграли большую роль 
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в сохранении и в воспроизводстве охотничье-промысловых животных, в изу-

чении и организации регулярного учета их численности. На территории запо-

ведников обитают ценные в хозяйственном, научном и культурном отношении 

виды: соболь, куница, бобр, выхухоль, благородный олень, серна, тигр, фазан, 

дикуша и ряд видов водоплавающих птиц. Численность этих животных во 

время организации заповедников была очень небольшой. В результате охраны 

и ряда биотехнических мероприятий она резко возросла, а в смежных с запо-

ведниками угодьях достигла промысловой [4]. 

Методика исследований. Методика исследований состояла в изучении 

аспектов цветения растений в заповеднике (визуально); определения обилия ви-

дов (число особей редких растений и животных на единицу площади занимае-

мого пространства; при этом существуют 5 степеней обилия: 0 – отсутствие 

вида; 1 – редко и рассеянно; 2 – нередко; 2 – обильно; 4 – очень обильно) [5]. 

Производилось определение частоты встречаемости, которая характери-

зует распределение вида в биоценозе (отношение числа проб и учетных пло-

щадок, где встречается вид, к общему числу таких проб на площадке). 

Учетная площадка равна 100 м2. Общая площадь исследования составила 

14 000 м2, из них 5 000 м2 для изучения фитоценозов и 10 000 м2 зооценозов.  

Определение частоты встречаемости, общие виды и занимаемое про-

странство в фитоценозах проводили 26–29 июня 2021 г., определение редких 

видов животного мира заповедника – 10–12 июня того же года. 

Климат в районе расположения заповедника умеренно континентальный 

со среднегодовой температурой воздуха 5,8 оС. Рельеф эрозионный. В почвен-

ном покрове преобладают мощные типичные черноземы, никогда не подвер-

гавшиеся распашке (целинные). 

Заповедник состоит из природного ядра и трехкилометровой охранной 

зоны, окружающей его по периметру. На территории заповедника представ-

лены следующие экосистемы: степные и луговые – 49 %, лесные – 36 %, водно-



Охрана и рациональное использование лесных ресурсов  

Protection and rational use of forest resources 

131 

 

болотные – 8 %, прочие – 7 %. 

Результаты исследований. В Центрально-черноземной зоне насчитыва-

ется 1 290 видов высших растений, это более 70 % флоры Курской области, из 

них 1 145 – сосудистых и 145 – мохообразных. В заповеднике зарегистриро-

вано более 200 видов водорослей, 188 видов лишайников и около 950 видов 

грибов, два из которых (грифола зонтичная и трутовик лакированный) зане-

сены в Красную книгу России. На небольшой территории заповедника обитает 

50 видов млекопитающих. Отмечено 226 видов птиц. 

Центрально-Черноземный государственный заповедник, расположенный 

в лесостепи на Среднерусской возвышенности, был создан 10 февраля 1935 г. 

по инициативе профессора Московского государственного университета Ва-

силия Васильевича Алехина. Общая площадь заповедника 6,3 тыс. га [6]. 

В настоящее время заповедник состоит из шести участков: 

Стрелецкий – 2 046,0 га; 

Казацкий – 1 638,0 га; 

Букреевы Бармы – 259,0 га; 

Баркаловка – 368,0 га; 

Зоринский – 495,1 га 

Пойма Псла – 481,3 га. 

Центрально-Черноземный государственный природный биосферный за-

поведник имени профессора В. В. Алехина получил Знак экологической ответ-

ственности в индустрии ответственного туризма, подтверждающий статус со-

циальной эколого-ответственной компании, предоставляющей качественные 

туристские продукты и услуги с минимальным воздействием на окружающую 

среду. Уникальность данного знака экологической ответственности состоит в 

том, что, консолидируясь в одно «зеленое» сообщество, мы ориентируемся на 

устойчивое развитие туризма, выступающего в защиту природы и окружаю-



Управление особо охраняемыми природными территориями 

Management of specially protected natural areas

132 

 

щей среды. Одним из богатств Центрально-Черноземного заповедника явля-

ются его почвы – мощные целинные черноземы, к которым никогда не при-

трагивалась рука человека. В течение весеннего и летнего периода некоторые 

цветы появляются в степи в таком количестве, что создают особый временный 

облик степи, что носит название аспекта данного цветка. Нами выделено семь 

аспектов от ранней весны до середины лета (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Аспекты цветения растений в заповеднике, 2021 г. 

Порядковый 

номер аспекта 

Период 

наступления 
Вид растений 

1-й аспект 20.IV–30.IV прострел или сон-трава, горицвет 

2-й аспект 02.V–15.V первоцвет, весенний гиацинтик 

3-й аспект 16.V–30.V незабудка, ирис, ветроница лесная 

4-й аспект 01.VI–10.VI 
шалфей, козлобородник луговой, 

ковыль перестый 

5-й аспект 12.VI–20.VI таволжанка, нивяник, чабрец 

6-й аспект 22.VI–10.VII подмаренник, колокольчик 

7-й аспект 13.VII–21.VII живокось, венечник, чемерица 
 

Из данных таблицы видно, что первый аспект наступает, когда устанав-

ливается положительная температура и исчезает снеговой покров. Последую-

щие аспекты начинают сменять друг друга и характеризуются биологиче-

скими особенностями растений и повышением теплового режима. Обилие ви-

дов нами определялось для отдельных редких растений, встречающихся на 

территории Центрально-Черноземного заповедника [7]. Определение видов 

отмечали через 50 м на площади 100 м2 (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Обилие редких видов растений Центрально-Черноземного заповедника, 

2021 г. 

Видовой состав 

растений 

Количество площадок, 

шт. 

Степень 

обилия 

1. Проломник Козо-Полянского 40 редко (1) 

2. Волчеягодник Юлии 40 редко (1) 

3. Пион тонколистый  40 обильно (3) 

4. Ветреница лесная  40 обильно (3) 

5. Валериана русская 40 обильно (3) 

6. Яртышник шлемовидный 40 редко (1) 
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Таким образом, из данных таблицы видно, что среди определяемых видов 

степень обилия составила (1) для проломника Козо-Полянского, волчеягод-

ника Юлии, яртышника шлемовидного. Для пиона тонколистого, ветреницы 

лесной, валерианы русской степень обилия составила (3). 

Частота встречаемости характеризует равномерность распределения вида 

в фитоценозе и связана с отношением числа проб и учетных площадей, где 

встречается вид к общему числу таких проб. Результаты распределения вида в 

биоценозе представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Частота встречаемости учтенных видов растений в биоценозе  

заповедника, 2021 г.  

Вид 

растений 

Количество учетных 

площадок, шт. 

Количество 

проб 

Встречаемость 

вида, % 

1. Проломник 

Козо-Полянского 
40 4 10,0 

2. Волчеягодник Юлии 40 4 10,0 

3. Пион тонколистый  40 10 25,0 

4. Ветреница лесная  40 15 37,0 

5. Валериана русская 40 16 40,0 

6. Яртышник шлемовидный 40 6 15,0 
 

Данные таблицы характеризуют встречаемость видов растений на проб-

ных площадях. Наименьший процент отмечен у проломника Козо-Полянского 

и волчеягодника (по 10 %), затем у яртышника шлемовидного (15 %). Макси-

мальная встречаемость наблюдалась у ветреницы десной и валерианы рус-

ской. Полученные результаты характеризуют неравномерность распределения 

вида в фитоценозе. 

Мероприятия по оптимизации охраны биоразнообразия в Цен-

трально-Черноземном заповеднике. 1. Продолжить оценку состояния охра-

няемых популяции редких видов растений и животных на постоянно выделен-

ных пробных площадках и учетных маршрутах; сбор, анализ, обработку и 

представление информации о состоянии биоразнообразия в заповеднике. 
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2. Создать многоуровневую систему экологического воспитания, просве-

щения и образования для сохранения биоразнообразия на особо охраняемых 

природных территориях. 

3. Расширить системы особо охраняемых природных территорий, рас-

положенных в Курской области. Считать целесообразным создание заповед-

ной зоны на серых лесных почвах, чтобы охватить типы ландшафтов и эко-

систем лесостепной зоны. 

4. С целью увеличения численности популяций редких растений и живот-

ных целесообразно создать специальные питомники с последующим расселе-

нием видов в лесостепных зонах Курской и других областей. 
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Государственный природный заповедник «Большехехцирский» – терри-

тория с самобытной флорой, богатой фауной и особенностями рельефа. Она 

представляет собой самостоятельный среднегорный хребет Большой Хехцир 

с высотами до 949,5 м над уровнем моря. Особенностями географического рас-

положения является выход склонов хребта на пойму рек Уссури, Чирки и 

Амурскую протоку р. Амур [1–4]. 

Площадь заповедника – 45 340,2 га. Лесная растительность является пре-

обладающей и занимает 98 % территории, оставшиеся 2 % приходятся на луга, 

болота и водоемы. Хребет Большой Хехцир простирается на 40 км с востока 

на запад, поэтому природные условия на южном и северном макросклонах зна-

чительно различаются. Выражена высотная зональность; характер раститель-

ности изменяется от равнинных широколиственных, смешанных и листвен-

ничных лесов до среднегорных кедрово-широколиственных и пихтово-еловых 

лесов и высокотравных каменноберезняков. Распространенными типами леса 

в заповеднике являются кедрово-широколиственные, ельники осоково-папо-

ротниковые и кедровник лещинный [1, 3]. Также широко распространенными 

являются дубовые леса, особенно дубняки разнолистно-лещинный и леспеде-

цевый релочный. Лиственничники являются коренной лесной формацией, 

встречаются только на юге заповедника [1, 3]. 

Сибирская косуля Capreolus pygargus (Pallas, 1771) в данном заповеднике 

является обычным малочисленным видом. Большая часть популяции обитает 

в юго-западной части в долинно-пойменных лесах предгорий [2, 5, 6]. 

Основой для анализа стали материалы зимнего маршрутного учета 

(ЗМУ), хранящиеся в книгах Летописи природы Большехехцирского заповед-

ника (1972–2021 гг.). Применялась стандартная методика проведения зимнего 

маршрутного учета. Обработаны данные за период с 1995 по 2023 гг., суммар-

ная длина маршрутов составила 1 832,7 км, в среднем за сезон проходилось 

70,5 км (от 25,5 до 126 км) [7]. 
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Количественные результаты зимнего маршрутного учета приведены на 

рисунке 1. В исследуемом периоде динамика популяции имела волнообразный 

характер с постепенным трендом роста от 40 до 163 косуль. Среднее значение 

численности за 2014–2016 гг. составило 35 особей; в 2017–2019 гг. – 93; в 

2020–2022 гг. – 144 косули. При этом в 2015, 2018 и 2019 гг. был возможен 

недоучет зверей. Причинами недоучета в 2015 г. послужили обильные снего-

пады (зимой 2014–2015 гг. осадков выпало 259 % нормы). В феврале высота 

снежного покрова на открытых участках составила 71 см, в лесу – 77 см. При 

глубине снега более 50 см косуля откочевывает в места с наименьшим коли-

чеством снегового покрова, преимущественно в долины рек и предгорья, вы-

ходя за пределы заповедника. В 2018 и 2019 гг. учетные работы проведены 

некачественно из-за слабого снежного покрова, вследствие чего показатели 

численности также были ниже фактических. 

 

 
* учеты проведены в неполном объеме из-за неблагоприятных климатических условий 

Рисунок 1 – Динамика численности косули в заповеднике 

«Большехехцирский» за 2014–2023 гг. по данным ЗМУ 
 

Нами сделан анализ биотопического распределения косули на основе дан-

ных ЗМУ за период с 1995 по 2022 гг. В северной части заповедника маршруты 
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проложены в хвойно-широколиственных (ХШЛ) и смешанных мелколиствен-

ных (СМЛ) лесах, в южной части – широколиственных лесах (ШЛ) и поймен-

ном комплексе р. Чирки (ПКЧ). Анализ встречаемости следов косули в выде-

ленных типах угодий показал на неравномерность распределения населения 

косули на территории заповедника. 

По сумме наблюдений, явное предпочтение косули отдавали широко-

лиственным лесам на южном склоне хребта Большой Хехцир. Максимальный 

показатель встречаемости следов в ШЛ приходится на 2006 г. – 7,5 следов на 

10 км учетного маршрута. В этом биотопе косули не фиксировались только в 

1998 и 2000 гг. На втором месте по значению для косули находятся смешанные 

мелколиственные леса, средняя встречаемость в которых составила 2,8 следов 

на 10 км, максимум зарегистрирован в 2020 г. и составил 13,5 следа на 10 км. 

В СМЛ косули регистрировались нерегулярно, а длина маршрутов в биотопе 

не всегда достигала минимально допустимых значений, за исключением по-

следних пяти лет. В хвойно-широколиственных лесах косули встречались с 

наименьшей частотой – в среднем 1,3 следов на 10 км, максимум 5,3 следа на 

10 км в 2012 г. В годы завальных снегов, как, например, зимой 2014–2015 гг., 

численность косуль резко снижалась, а редкие встречи отмечались только в 

широколиственных лесах южной части заповедника. 

Расчет средней встречаемости следов на 10 км маршрута в пойменном 

комплексе р. Чирки не был произведен. В период исследования длина марш-

рутов ПКЧ находилась ниже установленной нормы, что при расчетах приво-

дит к некорректности данных. В целом, в данном биотопе присутствуют хоро-

шие кормовые условия, но косуля отмечается нерегулярно. За последние пять 

лет длина маршрутов увеличилась, и следы косули отмечались в период 2017–

2019 гг. с частотой встреч 2,1 следа на 10 км [7–9]. 

Косуля предпочитает широколиственные леса, где средняя плотность до-

стигает 1,3 особей на 1 000 га. Доля общего поголовья составляет 29,8 %. 
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Наименее предпочтительными для вида являются хвойно-широколиственные 

леса, где плотность составляет 0,8 особей на 1 000 га, а процент от общего 

поголовья – 10,9 % (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Средняя плотность населения и численность косули в основных биотопах 

за период 1995–2022 гг.  

Биотоп 

Длина 

маршрута, 

км 

Площадь 

учета, га 

Учтено 

особей 

Числен-

ность, 

особей 

Плотность, 

особей на 

1 000 га 

Индекс 

предпочте-

ния 

Широколиствен-

ные леса 
38,2 

38,2 

(53,3 %) 

8,9 

(51,4 %) 

20,0 

(29,8 %) 

1,3 

(20,8 %) 
0,8 

Смешанные 

лиственные леса 
8,7 

8,7 

(12,1 %) 

3,1 

(17,3 %) 

38,9 

(58,0 %) 

2,0 

(32,3 %) 
1,3 

Хвойно-широко-

лиственные леса 
17,8 

17,8 

(24,8 %) 

2,6 

(15,0 %) 

7,3 

(10,9 %) 

0,8 

(12,9 %) 
0,5 

Пойменный ком-

плекс р. Чирки  
7,0 

7,0 

(9,7 %) 

2,6 

(15,0 %) 

0,8 

(1,2 %) 

2,1 

(33,8 %) 
1,5 

Всего 71,7 71,7 17,3 67,0 6,2 – 

 

Индекс предпочтения косули в смешанных мелколиственных лесах и 

пойменном комплексе р. Чирки имеет наибольший показатель. Однако сле-

дует обратить внимание на некорректность данных ввиду недостаточной пло-

щади учетных маршрутов. Тем не менее, СМЛ и ПКЧ обладают хорошими 

кормовыми условиями. Следовательно, высокая плотность косули в данных 

биотопах является обоснованной (2 и 2,1 особей на 1 000 га соответственно). 

Выявлено, что косуля обитает преимущественно в южной части заповед-

ника. Предпочтительны широколиственные леса, занимающие 34,9 % терри-

тории. За 1995–2022 гг. частота встреч косули в ШЛ составила 51,3 %. Сме-

шанные лиственные леса занимают наибольшую площадь территории запо-

ведника (43,5%). В данном биотопе доля встреч следов косули – 18,2 %. В 

хвойно-широколиственных лесах, занимающих 20,8 % территории, доля 

встречаемости косули – 15,4 %. Наименьшую площадь занимает ПКЧ (0,8 %), 

в котором доля встреч следов составляет 15,1 % (рис. 2). 
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северная часть: ХШЛ – хвойно-широколиственные леса; СМЛ – смешанные лиственные 

леса; южная часть: ШЛ – широколиственные леса; ПКЧ – пойменный комплекс р. Чирки 

Рисунок 2 – Процент доли биотопов в заповеднике «Большехехцирский» 
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Природные пожары оказывают значительное влияние на состояние и раз-

витие природных ландшафтов, являются неотъемлемой частью лесообразова-

тельных процессов. Успешная борьба с лесными пожарами предполагает изу-
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чение условий возникновения, распространения, развития и последствий. Зна-

ние природы пожаров служит теоретической основой для разработки методов, 

способов, техники и тактики их тушения [1]. 

Одной из причин активного распространения пожаров на Дальнем Во-

стоке России является то, что леса на более чем 85 % произрастают на горных 

склонах, а оставшаяся часть на пониженных, болотных территориях. Горный 

характер территории способствует распространению лесных пожаров, часто 

переводя их в категорию катастрофических, охватывающих значительные 

пространства и оказывающих непосредственное влияние на биологическое 

разнообразие флоры и фауны региона. Леса Дальнего Востока отличаются по-

вышенной горимостью, обусловленной как естественными, так и субъектив-

ными условиями. Исследования, проведенные В. Н. Корякиным, свидетель-

ствуют, что из четырех территориальных образований России (Европейско-

Уральской, Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Дальневосточной) 

наиболее высокий класс природной пожарной опасности наблюдается у Даль-

невосточных территорий [2]. 

На Дальнем Востоке Еврейская автономная область относится к биологи-

чески особо ценным лесам Амуро-Сихоте-Алиньского экорегиона на юге 

Дальнего Востока. Кроме Еврейской автономной области, он объединяет тер-

ритории Приморского края, части Хабаровского края и охватывает площадь 

567,4 тыс. кв. км. Охраняемые территории занимают 32,4 % площади экореги-

она [3]. Лесные пожары в последние три десятилетия заявили о себе как актив-

ный «разрушитель» светлохвойных и темнохвойных лесных формаций [2]. 

Воздействию лесных пожаров подвержена и территория государствен-

ного природного заповедника «Бастак», расположенного на юге Дальнего Во-

стока, в Еврейской автономной области. Особо охраняемая природная терри-

тория (ООПТ) общей площадью 128 055 га состоит из двух кластерных участ-
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ков: «Центральный», расположенный в северо-восточной части Еврейской ав-

тономной области, севернее г. Биробиджан и «Забеловский» – в восточной ча-

сти области, юго-восточнее административного центра п. Смидович. 

Горимость территории заповедника «Бастак» определяется типами расти-

тельности и природно-климатическими условиями района расположения 

ООПТ. Орография заповедника «Бастак» представлена двумя генетическими 

типами рельефа – горным (южные отроги Буреинского хребта) и равнинным 

(Среднеамурская низменность). Территория ООПТ характеризуется ультра-

континентальным климатом с отчетливыми проявлениями муссонных процес-

сов. Январь – самый холодный месяц года, среднемесячная температура кото-

рого составляет минус 21 оС. Наиболее теплым месяцем года является июль, 

среднемесячная температура которого 21 оС. Среднегодовое количество осад-

ков, выпадающих на территории заповедника, достигает 600–800 мм [4]. 

Режим увлажнения территории характеризуется резко выраженной сезон-

ностью. Наибольшее количество осадков приходится на теплый период, когда 

выпадает от 36 до 75 % всех осадков. Самые обильные осадки выпадают в 

июле – августе (на эти месяцы приходится от 15 до 63 % от общего объема 

осадков); минимальное количество осадков характерно для января – февраля. 

Высота снежного покрова за зиму составляет 22 см на открытых простран-

ствах и 19 см в лесу [5]. В сухие периоды года водотоки, особенно в верхних 

и средних течениях, сильно мелеют. В засушливые годы мелкие водотоки пе-

ресыхают. 

Целью исследования является анализ горимости заповедника 

«Бастак». Для выполнения поставленной цели необходимо решение задач: 

1. Проанализировать частоту и причины возникновения пожаров в 

заповеднике «Бастак». 

2. Выявить районы с наибольшей вероятностью возникновения лесных 

пожаров в заповеднике «Бастак». 
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Результаты исследования. Основой для характеристики фактической 

горимости территории заповедника «Бастак» (количество пожаров, места, 

периоды и причины их возникновения, площади пожаров) послужили 

материалы актов о лесных пожарах за период 1998–2022 гг.; данные 

дешифрирования космических снимков, а также материалы таксационных 

описаний участковых лесничеств заповедника. 

Согласно материалам лесохозяйственного регламента лесничества Госу-

дарственного природного заповедника «Бастак» (2014 г.), территория заповед-

ника входит в Облученский лесопожарный округ Уссурийской лесопожарной 

области, для которого характерны повышенная природная пожарная опас-

ность и очень высокая степень горимости. Распределение земель лесного 

фонда заповедника «Бастак» по классам природной пожарной опасности пред-

ставлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение земель лесного фонда заповедника «Бастак» по классам 

природной пожарной опасности 

Участковое лес-

ничество 

Классы пожарной опасности 
Итого 

Средний 

класс 1 2 3 4 5 

Горное – 1 127 16 794 13 817 – 31 738 3,4 

Икуринское – 2 461 24 456 5 987 – 32 904 3,1 

Раздольненское – 473 20 737 5 919 – 27 129 3,2 

Забеловское – – 14 613 21 423 247 36 284 3,6 

Итого – 4 061 75 640 47 146 247 128 055 3,2 

В процентах – 3,2 59,5 37,1 0,2 100 – 
 

Как видно, средний класс природной пожарной опасности на территории 

заповедника «Бастак» составляет 3,2; что выше, чем для Дальневосточного 

округа (2,6) и в целом по России (2,9) [2]. Наибольший класс пожарной 

опасности характерен для Забеловского участкового лесничества, основу 

растительного покрова которого составляют нелесные земли: луга и травяные 

болота Среднеамурской низменности. Достаточно высок класс пожарной 

опасности в Горном участковом лесничестве, где сосредоточен основной 

массив горных хвойных лесов, прежде всего елово-пихтовых и кедрово-
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широколиственных. Самый низкий класс пожарной опасности характерен для 

Икуринского и Раздольненского участковых лесничеств, что связано с 

наличием здесь больших площадей лиственных лесов, в первую очередь 

дубняков, достаточно устойчивых к воздействию огня. 

За анализируемый период на территории заповедника «Бастак» возникло 

70 лесных пожаров. Распределение количества возгораний и площади пожаров 

по годам представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Количество пожаров, зафиксированных на территории заповедника 

«Бастак» за период 1998–2022 гг. 

Год возникновения 

пожара 

Количество 

пожаров 

Площадь пожаров 

при ликвидации, га 
Средняя площадь 

одного пожара, га 
всего нелесная 

1998 5 1 230 990 246 

1999 0 – – – 

2000 2 6 986 4 169 2 493 

2001 3 3 762 2 035,5 1 254 

2002 3 6 0,5 2 

2003 7 5 158,5 1 547 737 

2004 1 1 006 591 1 006 

2005 1 70 13 70 

2006 2 115 20 57,5 

2007 0 – – – 

2008 0 – – – 

2009 5 17 997,4 6 005,1 3 599,48 

2010 0 – – – 

2011 4 1 238,4 604,5 309,6 

2012 0 – – – 

2013 0 – – – 

2014 0 – – – 

2015 1 130 130 130 

2016 10 5 966 5 966 596,6 

2017 5 6 711,6 6 565,7 1 342,32 

2018 8 3 858,8 3 302,8 482,35 

2019 5 6 393,5 6 347,9 1 278,7 

2020 5 1 954,2 1 919 390,84 

2021 3 4 862 4 786,5 1 620,7 

2022 0 – – – 

Итого 70 67 445,4 44 993,5 918,6 

 

Как видно из данных, наибольшее количество возгораний (10) на 

территории заповедника «Бастак» зафиксировано в 2016 г. В 1999, 2007–2008, 
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2012–2014 и 2022 гг. возгорания на ООПТ отсутствуют. На возникновение 

лесных пожаров значительное влияние оказывают погодные условия, прежде 

всего малоснежные зимы, быстрый сход снежного покрова, отсутствие 

осадков, высокая скорость ветра. Наибольшая площадь пожаров 

зафиксирована в 2009 г. (17 997 га); в этот же год зарегистрирована и 

наибольшая средняя площадь одного пожара (3 599,48 га). Большая часть 

прогоревшей территории заповедника «Бастак» (67 % от общей площади 

гарей) представлена нелесными землями. 

Нами проанализировано распределение пожаров по участковым 

лесничествам (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Показатели фактической горимости территории заповедника «Бастак» по 

участковым лесничествам 

Участковое 

лесничество 

Количество 

пожаров, шт. 

Площадь, 

пройденная 

лесным пожаром, га 

Средняя площадь 

одного пожара, га 

Горное 3 908,6 303 

Икуринское 23 31 668,2 1 377 

Раздольненское 31 22 859,4 737,4 

Забеловское 13 12 009,2 924 

Итого 70 67 445,4 963,5 
 

Таким образом, наибольшее количество пожаров за исследуемый период 

возникло на территории Икуринского участкового лесничества, на втором 

месте – Раздольненское лесничество. В связи с тем, что территория 

кластерного участка «Забеловский», в границах которого располагается 

Забеловское участковое лесничество, получила статус ООПТ федерального 

уровня только в 2011 г., в таблице представлена информация о пожарах за 

период 2011–2022 гг. Но даже, несмотря на относительно небольшой период 

наблюдения, видно, что территория подвержена достаточно частому воздей-

ствию пожаров. 

Анализ материалов космического мониторинга показывает, что 

возгорания, зафиксированные в кластере «Центральный», происходят у 
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южных, юго-восточных, восточных и юго-западных границ, в кластере 

«Забеловский» – у западных, северо-восточных и восточных границ. Вблизи 

данных районов располагаются основные транспортные артерии Еврейской 

автономной области: федеральная автотрасса «Чита – Хабаровск» и 

Транссибирская железнодорожная магистраль. 

Нами проанализированы периоды возникновения пожаров на территории 

заповедника «Бастак» (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Периоды возникновения пожаров в заповеднике «Бастак» 
 

Как видно, наибольшее количество пожаров зафиксировано в весенний 

период (63 % от общего числа возгораний). Среди весенних месяцев, большая 

часть пожаров зафиксирована во второй половине апреля. Самая ранняя дата 

возникновения пожара зафиксирована 10 марта 2019 г., самая поздняя прихо-

дится на 10 ноября 2016 г. 

Практически все пожары имеют антропогенное происхождение. В актах о 

лесных пожарах указаны следующие причины: переход огня с земель иных 

категорий (23 случая); местное население (13 случаев); выжигание сухой травы 

(10 случаев); стрельбы (2 случая); халатное обращение с огнем (один случай); 
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21 причина возгорания, возникших на территории заповедника «Бастак» пожа-

ров, не установлена. 

Заключение. 1. Наибольшее количество возгораний в заповеднике 

«Бастак» происходит в весенний период. Быстрому распространению огня 

способствуют погодные, орографические и лесорастительные условия. 

2. Основная причина возникновения пожаров в заповеднике «Бастак» – 

антропогенный фактор. Наиболее частой причиной возгорания является пе-

реход огня с земель иных категорий. 

3. Воздействию пожаров наиболее подвержена равнинная часть 

заповедника «Бастак», представленная преимущественно лугам и болотами. 

4. Считаем необходимым вернуть в законодательство нормы по созда-

нию защитных противопожарных минерализованных полос контролируемым 

целенаправленным отжигом по границам федеральных особо охраняемых 

природных территорий. 
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Сохранение дальневосточного аиста (Ciconia boyciana) 
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Аннотация. В заказниках «Амурский», «Муравьевский» и «Березов-

ский» с 2009 г. ведется систематическая работа по мониторингу и улучшению 

условий гнездования дальневосточного аиста. Установка искусственных опор 

для гнездования и защита гнезд от травяных пожаров показали высокую эф-

фективность в сохранении и восстановлении численности аистов. С 2009 по 

2022 гг. (13 лет) количество жилых гнезд аистов: в заказнике «Амурский» вы-

росло с 7 до 62 (почти в 9 раз); в заказнике «Муравьевский» с 11 до 42 гнезд 

(почти в 4 раза); в заказнике «Березовский» с 1 до 45 гнезд (рост в 45 раз). 

Ключевые слова: дальневосточный аист, Ciconia boyciana, заказник, Зей-

ско-Буреинская равнина, Амурская область 

Для цитирования: Сасин А. А. Сохранение дальневосточного аиста 
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Conservation of the Far Eastern Stork (Ciconia boyciana) 

in the reserves of the Zeysko-Bureinskaya plain of the Amur region 

 

Anton A. Sasin, Candidate of Biological Sciences 

Far Eastern State Agrarian University, Amur region, Blagoveshchensk, Russia 
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Abstract. Since 2009, systematic work has been carried out in the Amur, Mu-

ravyevsky and Berezovsky nature reserves to monitor and improve the nesting con-

ditions of the Far Eastern Stork. The installation of artificial supports for nesting and 

the protection of nests from grass fires have shown high efficiency in preserving and 

restoring the number of storks. From 2009 to 2022 (13 years), the number of stork 
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nests: in the Amur Reserve increased from 7 to 62 (almost 9 times); in the Mura-

vyevsky reserve from 11 to 42 nests (almost 4 times); in the Berezovsky reserve 

from 1 to 45 nests (growth 45 times). 

Keywords: Far Eastern Stork, Ciconia boyciana, nature reserve, Zeysko-Bu-

reinskaya plain, Amur region 

For citation: Sasin A. A. Sohranenie dal'nevostochnogo aista (Ciconia boyci-

ana) v zakaznikah Zejsko-Bureinskoj ravniny Amurskoj oblasti [Conservation of 

the Far Eastern Stork (Ciconia boyciana) in the reserves of the Zeysko-Bureinskaya 

plain of the Amur region]. Proceedings from Protection and rational use of forest 

resources: Mezhdunarodnaya konferenciya (Heihe, 1–3 avgusta 2023 g.) – Interna-

tional Conference. (PP. 155–161), Blagoveshchensk, Dal'nevostochnyj gosudar-

stvennyj agrarnyj universitet, 2023 (in Russ.). 

 

在阿穆尔州泽雅-布雷雅平原保护区远东鹳的保护（Ciconia boyciana） 

 

Anton A. Sasin，生物科学博士 

远东国立农业大学,俄罗斯布拉戈维申斯克, anton_160386@mail.ru 

 

注释: 自2009年以来，在阿穆尔，穆拉维耶夫斯基和别列佐夫斯基自然

保护区开展了系统工作，以监测和改善远东鹳的筑巢条件。 安装人工支撑筑

巢和保护巢穴免受草火的影响，在保存和恢复鹳的数量方面表现出很高的效

率。 从2009到2022（13年），阿穆尔保护区的鹳巢数量从7增加到62（增加

了近9倍），在穆拉维耶夫斯基保护区-从11增加到42巢（增加了近4倍），在

别列佐夫斯基保护区-从1增加到45巢. 

 

关键词：远东鹳，Ciconia boyciana，自然保护区，Zeysko-Bureinskaya平

原，阿穆尔州 

 

Природные заказники «Амурский», «Муравьевский» и «Березовский» 

расположены на юго-западе Зейско-Буреинской равнины Амурской области и 

имеют важное значение в сохранении мест гнездования околоводных и водно-

болотных видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

Особое внимание уделяется мониторингу и сохранению гнездящихся дальне-

восточных аистов (Ciconia boyciana). 

Площадь заказника «Амурский» составляет 165 км2, «Муравьевский» – 

340 км2, «Березовский» – 113 км2. На территориях этих заказников охраняются 
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водно-болотные угодья; пойменные луга; бело-березовые, дубово-черно-бере-

зовые и смешанно-широколиственные долинные рощи, а также сельскохозяй-

ственные поля. Такие типы угодий являются излюбленными местами гнездо-

вания и кормления дальневосточного аиста. 

Учеты гнездящихся пар дальневосточного аиста в заказниках ведутся с 

1998 г., а с 2009 г. мониторинг стал ежегодным. С 2014 г. для этих целей ис-

пользуются квадрокоптеры [1]. 

С 2009 по 2022 гг. (13 лет) количество жилых гнезд аистов в заказнике 

«Амурский» выросло с 7 до 62 (почти в 9 раз), в заказнике «Муравьевский» – 

с 11 до 42 гнезд (почти в 4 раза), в заказнике «Березовский» – с 1 до 45 гнезд 

(рост в 45 раз) (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Динамика численности жилых гнезд 

в заказниках Зейско-Буреинской равнины Амурской области 
 

Учитывая, что мониторинг гнездящейся популяции дальневосточного 

аиста по аналогичной методике ведется, в том числе и на неохраняемых тер-

риториях Зейско-Буреинской равнины, сравнение полученных данных пока-

зывает, что в рассматриваемых заказниках мы наблюдали беспрецедентный 

рост численности гнездящихся пар. 
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Главная причина такого роста в заказниках – систематическое улучшение 

условий гнездования дальневосточного аиста. С начала 2000-х гг. для привле-

чения гнездящихся пар ведется опиловка крон крупных гнездопригодных де-

ревьев, а с 2009 г. в заказниках производится установка искусственных гнез-

довых опор: деревянных треног или столбов с металлическими корзинами для 

размещения гнезд, а также противопожарная обработка этих опор и естествен-

ных деревьев с гнездами аистов [2]. Такая деятельность позволила до мини-

мума снизить основные лимитирующие факторы, препятствующие восстанов-

лению популяции вида – дефицит гнездопригодных деревьев и опор, а также 

разрушение гнезд из-за весенних травяных пожаров. 

Заселение деревянных треног в Амурском и Муравьевском заказниках 

началось в первый год установки (2009 г.). Через несколько дней после уста-

новки аисты построили одно гнездо в Амурском и одно гнездо в Муравьев-

ском заказнике. С 2010 г. подобные треноги начали устанавливать в Березов-

ском заказнике. 

В период с 2009 по 2022 гг. в Амурском заказнике установлено 17 треног 

и 2 столба с металлическими корзинами, из которых в 2022 г. аистами засе-

лены 16 треног и один столб с корзиной. В Муравьевском заказнике за этот 

период установлено 11 треног и 5 столбов с корзинами, из которых в 2022 г. 

заселены 6 треног и 2 столба с корзинами. В Березовском заказнике с 2010 по 

2022 гг. установлено 23 треноги, из которых в 2022 г. заселена 21 тренога 

(табл. 1). Таким образом, доля заселяемости аистами искусственных опор в 

заказниках составила в 2022 г.: в Амурском – 89,5 %, в Муравьевском – 50 %, 

в Березовском – 91,3 %. Соотношение жилых гнезд, построенных на искус-

ственных опорах и естественных деревьях в заказниках в 2022 г., представлено 

на рисунке 2. 

Помимо искусственного увеличения в заказниках количества пригодных 

для гнездования мест, на рост популяции дальневосточного аиста значительно 
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повлиял климатический фактор. Влажный цикл регионального климата, для-

щийся с 2013 г. и по настоящее время, сопровождающийся увеличением коли-

чества осадков в теплый сезон, позволил увеличить площади водно-болотных 

угодий в гнездовом ареале дальневосточного аиста и улучшить кормовую базу 

для выкармливания птенцов. Данный фактор положительно повлиял на пло-

довитость и выживаемость птиц. 

 

Таблица 1 – Статистика распределения жилых гнезд по типам гнездовых опор в 

заказниках Зейско-Буреинской равнины Амурской области с 2015 по 2022 гг. 
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2015 11 8 17 4 1 10 0 4 0 8 

2016 11 8 12 4 1 13 0 6 0 6 

2017 11 10 12 8 1 12 0 6 0 7 

2018 11 8 12 10 0 13 0 8 2 9 

2019 11 10 18 16 3 7 0 12 3 13 

2020 19 15 26 16 6 14 0 18 11 14 

2021 19 17 40 16 7 19 0 19 14 20 

2022 19 17 45 16 8 33 1 23 21 24 

 

В итоге, совокупность таких факторов как охранный режим заказников 

(снижение уровня беспокойства, запрет для охоты), установка искусственных 

опор для гнездования, защита от травяных пожаров и естественное улучшение 

кормовой базы за счет расширения площади водно-болотных угодий позво-

лила в несколько раз увеличить численность дальневосточных аистов, гнездя-

щихся в заказниках Зейско-Буреинской равнины (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Соотношение жилых гнезд, построенных на искусственных 

опорах и естественных деревьях в заказниках в 2022 г. 
 

 

Рисунок 3 – Карта расположения жилых гнезд дальневосточного аиста 

в заказниках и прилегающих к ним территориях в 2022 г. 
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Аннотация. Составлен конспект, состоящий из 35 видов, занесенных в 

Красные книги разных рангов. Семь видов имеют ограниченный ареал и отно-

сятся к эндемичным, которым требуется особый контроль и мониторинг на 

постоянной основе за их численностью и состоянием. Из выявленных предста-

вителей дендрофлоры преобладают виды семейств Ивовые (Salicaceae), Розо-

вые (Rosaceae) и Вересковые (Ericaceae), доминирующая часть из которых 

летнезеленые кустарники (на их долю приходится 51 %). 
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Red Books of different ranks. Seven species have a limited range and are endemic, 

which require special control and monitoring on an ongoing basis over their numbers 

and condition. Of the identified representatives of the dendroflora, species of the 

Salicaceae, Rosaceae and Ericaceae families predominate, the dominant part of 

which are summer-green shrubs (they account for 51%). 

Keywords: specially protected natural areas, Red Book species, Norsky State 

Nature Reserve, rare and endangered species 
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红皮书物种在联邦国家预算机构"诺斯基国家自然保护区"领土上生长的分析 
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注释： 编制了一个物种概要，包括红皮书中列出的35种不同等级的物

种，7种范围有限，属于地方性物种，需要对其数量和状况进行特别监测和

监测。 在确定的树丛代表中，柳树（Salicaceae），粉红色（Rosaceae）和

石楠（Ericaceae）科的物种占主导地位，其中占主导地位的部分是夏季绿色

灌木，占51％。 

关键词: 特别保护的自然区域, 红底物种,诺斯基国家自然保护区, 稀有和

濒危物种 

 

Введение. За период существования человеческой истории периодически 

возникали кризисы по причине истощения природных ресурсов как в отдель-

ных государствах, так и в целых регионах, оказывая негативное влияние на 

ведение сельского хозяйства, международные торговые отношения, места по-

селения людей, развитие промышленности. Тогда восстановление естествен-

ных природных ресурсов происходило медленнее, чем скорость и объемы их 
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потребления [1]. 

Проблема сохранения видового разнообразия – важнейшая задача совре-

менности. На нашей планете насчитывается 10–20 млн. видов живой природы, 

от 10–12 % из которых приходится на территорию Российской Федерации [2]. 

Учеными приводятся удручающие цифры: на Земле за два столетия ис-

чезло около 900 тыс. видов флоры и фауны [3]. Вопрос охраны видов стоит 

и для Амурской области. В процессе хозяйственной деятельности многие 

виды подвергаются антропогенной нагрузке различной интенсивности, что 

ведет к сокращению численности их популяций и общей численности вплоть 

до угрозы исчезновения некоторых видов. Аборигенная флора области 

насчитывает 1 764 вида из 138 семейств, аборигенная дендрофлора – 221 вид 

из 37 семейств и 80 родов [4–6]. 

Для сохранения видового разнообразия предпринимаются самые разные 

способы, к которым относятся создание особо охраняемых природных терри-

торий (ООПТ) и ведение Красных книг. Леса ООПТ включены в состав защит-

ных лесов и относятся к категории «лесов, расположенных на особо охраняе-

мых природных территориях» [7]. Так, в 1998 г. был создан государственный 

природный заповедник «Норский». Территория заповедника лежит на стыке 

Зейско-Буреинской равнины с подножием Селемджинского хребта, в между-

речье Норы – Селемджи. Уникальность заповедника в том, что на его терри-

тории дважды в год наблюдается миграция через р. Нора селемджинской по-

пуляции сибирской косули, самой крупной мигрирующей из копытных в Рос-

сии (такого явления больше нигде в нашей стране не наблюдается, это един-

ственный маревый заповедник) [8]. 

Цель работы – выполнить дендрологический анализ редким и охраняе-

мым видам растений, произрастающим на территории заповедника. 

Объектом исследования являются редкие и краснокнижные виды расти-
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тельности государственного природного заповедника «Норский». Раститель-

ность исследовалась на постоянных пробных площадях в разных лесорасти-

тельных условиях, с учетом изучения наиболее разнообразных растительных 

сообществ [9]. Видовая принадлежность определялась по справочникам-опре-

делителям Дальнего Востока [10–12]. 

Результаты и их обсуждение. На видовое разнообразие и особенности 

флоры данного заповедника в большей степени оказывают влияние рельеф и 

горные отроги хребта Туран, которые закрывают территорию от проникнове-

ния воздушных масс с Северного Ледовитого океана. Растительность характе-

ризуется как марево-горно-таежная, в которой доминирующую роль играют 

зональные лиственничные леса (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr., L. dahurica Turcz. 

ex Trautv.) и азональная болотная растительность, представленная осоково-мо-

хово-лишайниковыми болотами и сообществами накипных лишайников, а 

также фрагментарными травяно-кустарниковыми группировками на курумах. 

Конспект составлен на основе данных, полученных при проведении по-

левых исследований на территории заповедника и последующих камеральных 

работ, а также анализа имеющихся литературных данных. Таксономический 

анализ дендрофлоры показывает, что только 3 семейства имеют в своем со-

ставе 10 и более видов. Эти семейства насчитывают 41 вид (50,6 %); следую-

щие три семейства содержат соответственно восемь, семь, шесть и пять видов 

или 32 % (табл. 1). 

Первые три семейства дендрофлоры области: Salicaceae, Rosaceae, 

Ericaceae, являются наиболее разнообразными в заповеднике. Подобное пре-

обладание древесных растений характерно для флор северного полушария. 

При сравнении первых 3 семейств различия несколько уменьшаются, в по-

следних 11 семействах видовой состав беден и содержит по одному виду. 

Анализ жизненных форм (ЖФ) дендрофлоры заповедника [13] выявил 



Управление особо охраняемыми природными территориями 

Management of specially protected natural areas

166 

 

значительное их разнообразие и показал, что более всего представлены раз-

личные кустарники (табл. 2). 

Таблица 1 – Семейственно-видовой спектр дендрофлоры области 

Семейство 
Число видов/родов/процентов видов 

от всей аборигенной дендрофлоры (АБДФ) 

Rosaceae 18/10/22,2 

Salicaceae 12/3/14,8 

Ericaceae 11/7/13,6 

Betulaceae 8/4/9,9 

Grossulariaceae 7/1/8,6 

Pinaceae 6/4/7,4 

Caprifoliaceae 5/4/6,17 

Ulmaceae 2/1/2,5 

Oleaceae 2/2/2,5 

Aceraceae 1/1/1,2 

Celastraceae 1/1/1,2 

Ranunculaceae 1/1/1,2 

Asteraceae 1/1/1,2 

Pyrolaceae 1/1/1,2 

Cornaceae 1/1/1,2 

Araliaceae 1/1/1,2 

Tiliaceae 1/1/1,2 

Berberidaceae 1/1/1,2 

Fagaceae 1/1/1,2 

Schisandraceae 1/1/1,2 

Всего 81 вид/47 родов/20 семейств 

Таблица 2 – Жизненные формы аборигенной и адвентивной дендрофлоры области 

Жизненная форма 
Номер жизненной формы 

(Безделев, Безделева, 2006) 

Число видов 

АБДФ 

Дерево вечнозеленое 1, 2 5 

Дерево летнезеленое 3, 4 26 

Дерево, кустарник вечнозеленый 2, 5 1 

Кустарник вечнозеленый  5, 6, 7 6 

Кустарник зимнезеленый 9, 10, 11 2 

Кустарник летнезеленый 12, 13, 14 41 

Кустарничек вечнозеленый  15 4 

Кустарничек зимнезеленый 16 1 

Кустарничек летнезеленый 17 2 

Стланец вечнозеленый  18 1 

Стланничек вечнозеленый  19 1 

Лиана летнезеленая деревянистая 21 1 

Кустарник, полукустарник летнезеленый 20 1 

Полукустарник летнезеленый 22 4 

Полукустарничек летнезеленый 25 5 
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Деревья представлены пятью жизненными формами: относительно хо-

рошо – различные кустарнички и полукустарнички, в том числе вечнозеленые; 

слабее всего – стланцы, стланнички и лианы. 

Многие виды обладают ценными хозяйственными, декоративными и ле-

карственными свойствами. Актуальным становится создание специализиро-

ванных коллекций лекарственных растений научной (официнальной), тради-

ционной и народной медицины [14]. 

На территории Норского заповедника произрастает 35 видов, занесенных 

в Красные книги разных рангов (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Список краснокнижных и редких видов, выявленных на территории 

заповедника «Норский» 

Название вида 
Категория 

и статус 

Ранг 

Красной книги 

Шерстестебельник китайско-русский (осока 

мочажинная) – Eriocaulon chinorossicum Kom. 
3 д 

Амурской области (АО) 

и Хабаровского края (ХК) 

Ладьян трехнадрезный – Corallor 

hizatrifida Chatel. 
3 б 

46 территориально- 

административных единиц (ТАЕ), 

а также АО 

Надбородник безлистный (орхидея) –

Epipogium aphyllum Sw. 
3 б 

Красная книга России (2008), АО 

и 52 ТАЕ 

Хаммарбия болотная – Hammarbya paludosa 

(L.) O. Kuntze  
3 б 

Красная книга России (2008), АО 

и 52 ТАЕ 

Тайник Саватье – Listera savatieri 

Maxim. ex Kom. 
3 б АО (2009) и 4 ТАЕ 

Кортуза амурская – Cortusa amurensis Fed. 2 а АО (2009, 2020) 

Камнеломка селемджинская – Saxifraga 

selemdzhensis Gorovoi et Worosch. 
3 а АО (2009, 2020) 

Корневищник судетский – Rhizomatopteris 

sudetica (A. Br. et Milde) A. Khokhr.  
2 а АО (2009, 2020) и 23 ТАЕ 

Свободноягодник колючий – Eleutherococcus 

senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. 
2 б АО (2009, 2020) 

Зорька аянская – Lychnis ajanensis 

(Regel et Tiling) Regel 
3 а АО (2009, 2020) и ХК 

Осока рыхлая – Carex laxa Wahlenb. 3 б АО (2009, 2020) и 9 ТАЕ 

Касатик, ирис мечевидный – 

Iris ensata Thunb. 
2 а 

Красная книга России (2008), 

АО (2009, 2020) и 8 ТАЕ  

Лилия Буша – Lilium buschianum Lodd.  2 а АО (2009, 2020) и 4 ТАЕ 

Венерин башмачок настоящий – 

Cypripedium calceolus L. 
2 б 

Красная книга России (2008), 

АО (2009, 2020) и 67 ТАЕ 

Венерин башмачок пятнистый – 

Cypripedium guttatum Sw.   
3 АО (2009, 2020) и 39 ТАЕ 
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Продолжение таблицы 3 

Название вида 
Категория 

и статус 

Ранг 

Красной книги 

Венерин башмачок крупноцветковый – 

Cypripedium macranthon Sw. 
2 б 

Красная книга России (2008), 

АО (2009, 2020) и 32 ТАЕ 

Гнездоцветка клобучковая – Neottianthe 

cucullata (L.) Schlechter.  
3 б 

Красная книга России (2008), 

АО (2009, 2020) и 43 ТАЕ 

Шиповник корейский – Rosa koreana Kom.  3 в 
АО (2009, 2020) и Еврейской 

автономной области 

Ежовик коралловидный – 

Hericium coralloides (Scop.) Pers.  
2 

Красная книга России (2008), 

АО (2009, 2020), региональные 

Спарассис курчавый, грибная капуста – 

Sparassis crispa (Wulfen) Fr.  
3 

Красная книга России (2008), 

АО (2009, 2020), региональные 

Родиола розовая, золотой корень – 

Rhodiola rosea L. 
2 б 

Красная книга России (2008), 

АО (2009, 2020), региональные 

Полынь вильчатая – Artemisia 

furcata M. Bieb. 
3 в АО (2009, 2020) 

Осока уплотненная – Carex 

conspissata V. I. Krecz. 
3 г АО (2009, 2020) 

Осока мочажинная – Carex uda Maxim. 3 б АО (2009, 2020) 

Дицентра иноземная – Dicentra peregrina 

(Rudolph) Makino 
3 в 

АО (2009, 2020) 

и Республики Саха (Якутия) 

Касатик, ирис гладкий – Iris laevigata Fisch. 

ex Fisch. et C. A. Mey. 
2 а АО (2009) и 7 ТАЕ 

Ситник Ворошилова – Juncus woroschilovii 

Neczajev et Novikov 
3 а АО (2009, 2020), ХК 

Ацелидантус антиклейный – Veratrum 

anticleoides (Trautv. ex C. A. Mey.) 

Takeda et Miyake 

3 а 

Региональная сводка «Редкие и 

исчезающие растения 

Амурской области», 

Республика Саха (Якутия) 

Кубышка малая – Nuphar pumila (Timm) DC. 2 а АО (2009, 2020) и 42 ТАЕ 

Ладьян трехнадрезный – Corallorhiza 

trifida Chatel. 
3 б АО (2009, 2020) и 45 ТАЕ 

Глянцелистник японский – Liparis 

japonica (Miq.) Maxim. 
3 г 

Красная книга России (2008), 

АО (2009, 2020) и 3 ТАЕ 

Бородатка японская – Pogonia 

japonica Rchb. f. 
3 г 

Красная книга России (2008), 

АО (2009, 2020) и 4 ТАЕ 

Кортуза амурская – Cortusa amurensis Fed. 2 а АО (2009, 2020). 

Ветровочник амурский – Anemone 

amurensis (Korsh.) Kom. 
3 г АО (2009, 2020). 

Плаунок швейцарский – Selaginella 

helvetica (L.) Spring 
3 в АО (2009, 2020) и 3 ТАЕ 

 

Семь видов имеют ограниченный ареал и относятся к эндемичным видам; 

к ним требуется особый контроль, мониторинг за их численностью и состоя-

нием (табл. 4). 



Охрана и рациональное использование лесных ресурсов  

Protection and rational use of forest resources 

169 

 

21 вид занесен в Красную книгу Российской Федерации. Это виды, сокра-

щающиеся в численности, которые в ближайшее время могут перейти в кате-

горию 1 и попасть под угрозу исчезновения. 

 

Таблица 4 – Наиболее уязвимые виды 

Название вида 
Категория 

и статус 
Ранг Красной книги 

Камнеломка селемджинская – Saxifraga 

selemdzhensis Gorovoi. 
3 а АО (2009, 2020) 

Касатик, ирис мечевидный – Iris ensata Thunb. 2 а 
Красная книга России (2008), 

АО (2009, 2020) и 8 ТАЕ  

Надбородник безлистный (орхидея) – Epipogium 

aphyllum Sw. 
3 б 

Красная книга России (2008), 

АО и 52 ТАЕ 

Хаммарбия болотная – Hammarbya 

paludosa (L.) O. Kuntze  
3 б 

Красная книга России (2008), 

АО и 52 ТАЕ 

Касатик, ирис мечевидный – Iris ensata Thunb. 2 а 
Красная книга России (2008), 

АО (2009) и 8 ТАЕ  

Венерин башмачок настоящий – Cypripedium 

calceolus L. 
2 б 

Красная книга России (2008), 

АО (2009) и 67 ТАЕ 

Родиола розовая, золотой корень – 

Rhodiola rosea L. 
2 б 

Красная книга России (2008), 

АО (2009) и региональные 

Венерин башмачок крупноцветковый – 

Cypripedium macranthon Sw. 
2 б 

Красная книга России (2008), 

АО (2009) и 32 ТАЕ 

Гнездоцветка клобучковая – Neottianthe 

cucullata (L.) Schlechter.  
3 б 

Красная книга России (2008), 

АО (2009) и 43 ТАЕ 

Дицентра иноземная – Dicentra peregrina (Ru-

dolph) Makino 
3 в 

АО (2009, 2020),  

Республики Саха (Якутия) 

Касатик, ирис гладкий – Iris laevigata 

Fisch. ex Fisch. et C. A. Mey. 
2 а АО (2009, 2020), 7 ТАЕ 

Ситник Ворошилова – Juncus woroschilovii 

Neczajev et Novikov 
3 а АО (2009, 2020), ХК 

Бородатка японская – Pogonia japonica Rchb. f. 3 г 
Красная книга России (2008), 

АО (2009, 2020), 4 ТАЕ 

Кубышка малая – Nuphar pumila (Timm) DC. 2 а АО (2009, 2020), 42 ТАЕ 

Ладьян трехнадрезный – Corallorhiza 

trifida Chatel. 
3 б АО (2009, 2020), 45 ТАЕ 

Глянцелистник японский – Liparis 

japonica (Miq.) Maxim. 
3 г 

Красная книга России (2008), 

АО (2009, 2020), 3 ТАЕ 

Лилия Буша – Lilium buschianum Lodd.  2 а АО (2009, 2020) и 4 ТАЕ 

Корневищник судетский – Rhizomatopteris 

sudetica A. Khokhr.  
2 а АО (2009, 2020) и 23 ТАЕ 

Кортуза амурская – Cortusa amurensis Fed. 2 а АО (2009, 2020) 

Ежовик коралловидный – Hericium coralloides  2 
Красная книга России (2008), 

АО (2009, 2020) и региональные 

Спарассис курчавый, грибная капуста – 

Sparassis crispa (Wulfen) Fr.  
3 

Красная книга России (2008), 

АО (2009, 2020) и региональные 
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Заключение. Был составлен конспект, состоящий из 35 видов, занесен-

ных в Красные книги разных рангов. Семь видов имеют ограниченный ареал 

и относятся к эндемичным видам, к ним требуется особый контроль, монито-

ринг за их численностью и состоянием. Это, прежде всего, Зорька аянская 

(Lychnis ajanensis (Regel et Tiling) Regel) – редкий эндемичный (охотоморский) 

вид на западном пределе распространения; Дицентра иноземная (Dicentra 

peregrina (Rudolph) Makino) – редкий, высокогорный, очень декоративный эн-

демичный вид, имеющий узкую экологическую приуроченность, встречается 

на щебнистых осыпях и в горных тундрах; Ситник Ворошилова (Juncus 

woroschilovii Neczajev et Novikov) – редкий узкоэндемичный вид на западном 

пределе распространения, встречается на гольцах и в подгольцовой зоне на 

склонах гор вдоль водотоков. 

Надбородник безлистный (Epipogium aphyllum Sw.) – редкий вид, семей-

ства Орхидные. Из-за редкости и очень низкой численности на территории об-

ласти потеря даже одной ценопопуляции отражается на общем состоянии рас-

тения. Кортуза амурская (Cortusa amurensis Fed.) и Камнеломка селемджин-

ская (Saxifraga selemdzhensis) являются эндемиками территории, на которой 

расположен заповедник «Норский». Ацелидантус антиклейный (Veratrum an-

ticleoides (Trautv. ex C. A. Mey.) Takeda et Miyake) – редкое эндемичное расте-

ние, очень декоративное, предпочитает селиться в гольцовом и подгольцовом 

поясе на щебнистых сыроватых осыпях и скалах. 

Заповедник «Норский» представляет большой интерес с ботанической 

точки зрения. Здесь можно встретить древостои, характеризующиеся как тем-

нохвойная тайга, в нижнем ярусе которой участвуют плауны, хвощи, папорот-

ники, редкие и эндемичные виды, требующие охраны и ведения постоянного 

наблюдения за ними. 
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Аннотация. Описан опыт ведения коллекций живых растений в Ботани-

ческом саду Петра Великого Ботанического института имени В. Л. Комарова. 

Указаны виды древесных растений, рекомендованные для озеленения насе-

ленных мест: представители хвойных, кустарниковых, листопадные древес-

ные, которые за многие годы хорошо зарекомендовали себя в парке-арборе-

туме. Раскрыты причины негативной интродукции новых видов из Европы. 
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Abstract. The experience of maintaining collections of living plants in the Peter 

the Great Botanical Garden of the V. L. Komarov Botanical Institute is described. 

The types of woody plants recommended for landscaping populated areas are indi-

cated: representatives of coniferous, shrubby, deciduous woody plants, which have 

proven themselves well in the arboretum park over the years. The reasons for the 

negative introduction of new species from Europe are revealed. 

Keywords: botanical garden, collections, arboretum, reproductive diasporas, 

introduction, conservation of biological diversity 

For citation: Tkachenko K. G. Botanicheskie sady – centry izucheniya i 



Охрана и рациональное использование лесных ресурсов  

Protection and rational use of forest resources 

175 

 

sohraneniya raznoobraziya rastitel'nogo mira [Botanical Gardens – centers for the 

study and preservation of the diversity of the flora]. Proceedings from Protection and 

rational use of forest resources: Mezhdunarodnaya konferenciya (Heihe, 1–3 avgusta 

2023 g.) – International Conference. (PP. 174–185), Blagoveshchensk, Dal'nevos-

tochnyj gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2023 (in Russ.). 

 

植物园-植物多样性研究和保护中心 

 

Kirill G Tkachenko, 基里尔-加夫里洛维奇-特卡琴科，生物科学正博士，教授 

俄罗斯科学院科马罗夫植物研究所，俄罗斯, 圣彼得堡 
kigatka@rambler.ru 

 

注释。文章描述了在彼得大帝植物园中保持活植物收藏的经验，作为文化

遗产和丰富的科学经验的中心，在城市领域的发展和形成中发挥着重要作用。 

建议用于拥挤场所景观美化的木本植物类型，首先是针叶树（落叶松，冷杉，

云杉，松树），灌木（金银花，Spiraea，玫瑰果，紫丁香物种），落叶木本植

物（苹果，梨，李子，花楸，Exochorda）,这些年来在植物园公园里证明了自

己。从欧洲消极引进新物种的原因被揭示：更严重的气候条件，此外，许多新

条件的引进者形成果实并给予种子，但并非所有这些都得到满足，可以用于繁

殖。 

关键词: 植物园,收藏,植物园,城市植物学,生殖侨民,引进,保护生物多样性 

 

Задача сохранения биологического разнообразия растений – глобальная 

проблема многих ботанических организаций. За последние 20–30 лет в мире 

принято большое число деклараций и законов по охране биологического раз-

нообразия живых организмов. На Ботанические сады, как центры изучения и 

сохранения разнообразия растений, выпадает основная задача – сохранить и 

воспроизвести максимально большее число видов, форм и сортов растений в 

контролируемых условиях. Ведущая роль и значимость ботанических коллек-

ций живых растений, как и коллекций плодов и семян, в Ботанических садах 

возрастает с увеличением числа как собранных коллекций, так и численности 

таксонов в них входящих. В последние годы основное внимание при форми-

ровании коллекций, прежде всего, должно быть направлено на испытания рас-

тений природной флоры. У многих видов растений, впервые испытуемых, за 
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период интродукционного изучения раскрываются потенциальные возможно-

сти для дальнейшего их разнообразного и разнопланового использования. Не-

которые виды, из выращиваемых в коллекциях Садов, становится перспектив-

ными для дальнейшего их введения в культуру и, тем самым, способствуют 

обогащению сортимента возделываемых растений [1–5]. 

Однако всегда важно уделять внимание и оценивать репродуктивные 

стратегии видов, дабы не увеличивать число новых инвазионных видов для 

флоры региона, как это произошло с борщевиком Сосновского и некоторыми 

другими интродуцентами. 

В настоящее время своей главной целью научной и образовательной дея-

тельности Ботанические сады ставят стремление сохранить и воспроизвести мак-

симально большее число видов, показать многообразие форм и сортов растений 

в контролируемых человеком условиях. Создаваемые экспозиции коллекций 

травянистых, кустарниковых и древесных живых растений позволяют не только 

экспонировать, но и проводить комплексное масштабное научное изучение, да-

вать экспертные заключения и оценивать перспективы введения в городское озе-

ленение все новых видов, сортов и форм растений. Спрос на оригинальные, пер-

спективные, интересные и редко используемые виды растений востребован ланд-

шафтными дизайнерами городского зеленого строительства [1, 3, 5]. 

Ботанические сады – основной аккумулятор разнообразия растений. В за-

висимости от климатических условий расположения ботанического сада, в его 

коллекциях могут быть собраны и представлены удивительные растения с раз-

ных континентов. Кураторы формируют в ботанических садах коллекции на 

основе ценных или редких видов, их форм и сортов, используя принципы ро-

довых комплексов Ф. Н. Русанова (1976). Научные сотрудниками, кураторы 

коллекций публикуют книги и статьи по итогам успешного или неуспешного 

опыта интродукционных испытаний и о результатах введения в первичную 

культуру тех или иных групп растений [6]. В таких работах содержатся списки 
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наиболее успешно интродуцированных видов растений и дается оценка пер-

спектив введения тех или иных из них не только в урбанофлористику, но и 

частное садоводство или цветоводство. Во многих городах страны городские 

парки закладывают не столько из видов местной флоры, сколько высаживают 

разнообразные введенные в культуру новые виды растений. Бесспорно, в не-

которых регионах нашей обширной страны, особенно с суровым климатом (се-

верные регионы, пустынные), далеко не всякий интродуцент выживет, и в та-

ких случаях идет испытание введения в культуру преимущественно видов 

местной флоры и отработка методов их массового размножения для целей озе-

ленения городов и урбанофлористики. 

Опыт ведения коллекций живых растений в Ботаническом саду Петра Ве-

ликого показывает, что главная роль в их формировании принадлежит науч-

ным кураторам. Первичный отбор видов для дальнейших испытаний делается 

еще до начала посевов или завоза живого растительного материала. Отбор ви-

дов формируется на знаниях о лабильности, резистентности и способности вы-

живать в более суровых условиях, нежели условия естественного ареала оби-

тания видов, испытываемых в культуре. Первое десятилетие XXI века во мно-

гих регионах нашей страны стало заметно теплее, что сказывается на резуль-

татах испытаний введения новых растений при их выращивании [7, 8]. Послед-

ние годы в условиях Санкт-Петербурга начинают не только цвести, но и давать 

полноценные семена многие теплолюбивые виды растений, которые ранее вы-

мерзали, либо существовали в виде кустарников (Abies, Carpinus, Cydonia, 

Fraxinus, Juglans, Picea, Pinus) [9, 10, 11–17]. 

Ботанический сад Петра Великого, как центр культурного наследия и 

большого научного опыта, играет заметную роль в развитии и формировании 

урбанистической сферы города. Правда, такая ситуация, была до начала но-

вого XXI века. Изменившаяся ситуация на рынке растений привнесла другие 
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возможности для озеленения городской среды, через завоз импортного мате-

риала, часто не проверенного для иных климатических условий, но популяр-

ного и дешевого в европейских странах. Это приводит к тому, что завозимый 

материал часто активно выпадает уже после первых зим, особенно малоснеж-

ных и морозных, либо с перемежающимися оттепелями. Но именно такая си-

туация способствует обращению внимания на многолетний опыт Ботаниче-

ского сада, его арборетума. За чуть более чем 300-летнюю историю Сада в го-

родское озеленение вошло порядка 3 000 видов растений. Все чаще частные и 

государственные питомники работают в контакте с ботаническими садами; 

они всегда имеют наиболее устойчивый к местным климатическим условиям, 

с известным набором положительных характеристик растительный материал, 

который и используют в городском зеленом строительстве. 

Анализ собранного фактического материала по интродукции значитель-

ного числа видов в коллекциях Ботанического сада Петра Великого позволяет 

рекомендовать для внедрения в озеленение многие виды хвойных (листвен-

ницы, пихты, ели, сосны); кустарниковых (жимолости, спиреи, шиповники, 

видовые сирени); листопадные древесные (яблони, груши, сливы, рябины, эк-

зохорды), которые за многие годы хорошо зарекомендовали себя в парке-ар-

боретуме. С начала XXI века все популярными и востребованными становятся 

вечнозеленые и листопадные рододендроны, которые уже хорошо адаптиро-

ваны к климатическим условиям Санкт-Петербурга. Однако некоторые из них 

приходится исключать из перспективного списка, так как при потеплении кли-

мата несколько последних лет они находятся в угнетенном состоянии. Но ис-

пытываемые в последние годы разные сорта видов рода Syringa помогут в зна-

чительной степени расширить их ассортимент для озеленения [18]. И это 

также нужно учитывать при анализе многолетних данных по испытанию ви-

дов в первичной культуре, так как далеко не всегда все новые виды, формы и 

сорта будут удачно адаптированы к новым условиям. 
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Созданные и поддерживаемые коллекции живых растений Ботанического 

сада Петра Великого на протяжении длительного времени служат базой сохра-

нения и научного изучения коллекций родовых комплексов большого числа 

видов, представителей значительного числа семейств. Так, в настоящее время 

в открытом грунте Сада собраны комплексы таких родов как Acer, Aconitum, 

Actinidia, Adonis, Allium, Aster, Campanula, Colchicum, Dryopteris, Dioscorea, 

Fritillaria, Galanthus, Geranium, Hemerocallis, Heracleum, Hosta, Hypericum, 

Inula, Iris, Juniperus, Lilium, Malus, Muscari, Narcissus, Ononis, Origanum, 

Paeonia, Papaver, Phlox, Primula, Prunus, Pulsatilla, Puschkinia, Stemmacantha 

(Rhaponticum), Rheum, Rhodiola, Rhododendron, Sanguisorba, Sedum, Syringa, 

Tulipa, Viola, Vitis, Viburnum и др. 

Проблема сохранения же этих коллекций, в первую очередь, зависит от 

кураторов и наличия грамотных садоводов и агрономов. К сожалению, из-за 

отсутствия кадров, некоторые коллекции без грамотного и внимательного 

ухода с годами гибнут и исчезают вовсе. Однако при ведении документации и 

опубликовании результатов, для последующих садоводов и кураторов есть от-

правные точки знаний о поведении растений в конкретных почвенно-клима-

тических условиях. К настоящему времени общая численность живых расте-

ний в коллекциях открытого грунта насчитывает порядка 6,5–7,0 тысяч таксо-

нов (Парк-Арборетум – 1 100–1 150, Альпинарий – 1 000–1 100, коллекция од-

нодольных растений – 900–1 000, Большой огород (травянистые многолет-

ники) – 800–900, Сад непрерывного цветения – 900, питомник полезных рас-

тений – 650–700 таксонов, иридарий – 250–300, розарий – 200–250). 

Из опыта Ботанического сада Петра Великого, несмотря на то, что в но-

вых условиях значительное число видов образует плоды и дают семена, как 

показал анализ – не все из них могут быть использованы для размножения. 

Практика показала, что многие хвойные, хотя и начинают плодоносить после 

20–30 (40)-летнего возраста, но первые годы процент выполненных семян не 



Управление особо охраняемыми природными территориями 

Management of specially protected natural areas

180 

 

превышает 3–5 (редко – до 10 %). Репродуктивные диаспоры (плоды и семена) 

ряда видов растений, собранные от растений в Ботаническом саду, например, 

Abies sp., Arctium sp., Malus sp., Rosa sp., в значительной степени поражают 

вредители [19–22]. В ботанических учреждениях необходимо выявлять и от-

слеживать наличие разнообразных вредителей и проводить меры по защите 

растений. Получение качественного посевного материала необходимо для по-

следующего размножения растений, но и важно для включения в Обменные 

перечни семян только качественных, полноценных и выполненных плодов и 

семян. 

Многолетний опыт испытания в условиях культуры в коллекциях ботани-

ческих садов разнообразных древесных, кустарниковых и травянистых расте-

ний в разных регионах страны дает основание на научной основе определять 

перспективные виды, формы и сорта растений, пригодные для целей урбано-

флористики в современных условиях. 

Работа выполнена в рамках государственного задания по плановой теме 

«Коллекции живых растений Ботанического института им. В. Л. Комарова 

(история, современное состояние, перспективы использования)», номер 

АААА–А18–118032890141–4. 
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林木种质资源保护利用现状, 进展, 问题与对策 
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1 国家林草种质资源鉴定评价中心 
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摘要：林木种质资源是国家的重要战略资源, 是森林资源发展的物质基

础, 是‘四库’之源。近年来，国家对种质资源重视程度逐步提高, 我国的林木

种质资源保护与利用工作逐步推进. 目前, 林木种质资源保护体系已初见成效.

但因缺乏对种质资源的系统鉴定和评价, 其潜在的育种和利用价值尚未发掘.

下一步, 做好顶层设计和整体布局, 避免盲目, 低水平建设种质资源库. 做到保

护优先, 先保护后利用, 以利用促保护, 充分发挥种质资源对良种选育的支撑作

用. 以期建立林木种质资源保存. 

监测: 评价, 利用体系, 实现资源共享, 促进林草种业高质量发展 

 

УДК 630*6 

EDN TJYPEQ 

 

Статус, прогресс, проблемы и контрмеры в области защиты 

и использования ресурсов лесной зародышевой плазмы 

 

Чжэн Юнци1, Гао Сянцянь2 
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2 Институт лесного хозяйства Китайской академии лесного хозяйства 
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Аннотация. Ресурсы лесной зародышевой плазмы являются важным 

стратегическим ресурсом страны, материальной основой для освоения лесных 

ресурсов. Из-за отсутствия систематической идентификации и оценки ресур-

сов зародышевой плазмы ее потенциальная ценность для размножения и ис-
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пользования до сих пор не выявлена. Авторами осуществлена работа над ди-

зайном верхнего уровня и общей компоновкой, чтобы избежать слепого и низ-

коуровневого создания банков ресурсов зародышевой плазмы. Необходимо в 

полной мере использовать вспомогательную роль ресурсов зародышевой 

плазмы в выведении новых видов. 

Ключевые слова: зародышевая плазма, лесные ресурсы, репродуктивные 

материалы, селекционный материал, биологическое разнообразие 

 

Status, progress, challenges and countermeasures 

in the field of protection and use of forest germplasm resources 

 

Zheng Yongqi1, Gao Xiangqian2 

1 National Bank of Germplasm Resources of Forestry and Pasture Lands 

Inner Mongolia, China 
1 National Center for the Identification and Assessment of Germplasm Resources 

of Forests and Grasses, Inner Mongolia, China 
2 Institute of Forestry of the Chinese Academy of Forestry 

Heilongjiang Province, Harbin, China 

 

Abstract. The resources of forest germplasm are an important strategic resource 

of the country, the material basis for the development of forest resources. Due to the 

lack of systematic identification and assessment of germplasm resources, its poten-

tial value for reproduction and use has not yet been identified. The authors have 

carried out work on the top-level design and overall layout in order to avoid blind 

and low-level creation of germplasm resource banks. It is necessary to make full use 

of the auxiliary role of germplasm resources in breeding new species. 

Keywords: germplasm, forest resources, reproductive materials, breeding ma-

terial, biological diversity 

 

1 种质资源保护利用现状 

1.1 对种质资源重要性的认识提高 

林木种质资源泛指能够把种质传递给下一代的林木繁殖材料，包括营养繁

殖材料（接穗、插条、根、茎等）和生殖繁殖材料（花粉、种子、果实等）。

按照起源，可分为野生资源与栽培资源（包括品种、无性系、育种材料）。按

照用途，可分为用材树种、经济树种、防护树种、能源树种、观赏树种与竹藤

类物种六大类（徐刚标, 1996）。 

林木种质资源作为生物种质资源的重要组成部分，是国家的重要战略资
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源，是社会经济发展的重要基础，是供应人类社会发展所需木材、竹材与藤

条等可再生生物资源的主要来源，也是提供木本粮油、工业原料等生物质能

源的物质源泉。对生态安全、木材安全、粮食安全、生物能源、气候变化、

人类健康等都具有重要的科学、经济和生态价值（陈伏生等, 2021）。全球

约有5万余种林木，绝大多数林木种内遗传多样性丰富，为遗传改良和新品

种选育提供了创新源泉。林以种为本、种以质为先，林木种质资源不仅影响

生物多样性保护与利用，还关系到国家生态文明建设和可持续发展（张守攻

等, 2018）。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对加快林业发

展、推进生态建设提出了许多新方向、新要求，明确指出“绿水青山就是金

山银山”，推动我国林业生态建设从认识到实践发生了历史性变化。 

1.2 种质资源保护受到高度重视 

早在2012年，国务院办公厅发表了《关于加强林木种苗工作的意见 国办

发（2012）58号》文件，提出种质资源的发展目标是要“完成全国林木种质

资源调查，建成一批种质资源保存库，林木种质资源得到有效保护。”重点

要加强林木种质资源保护，“积极开展林木种质资源调查、收集与保存，重

点建设国家和区域性林木种质资源保存库，逐步形成就地保存、异地保存、

设施保存相结合的种质资源保存体系。建立林木种质资源数据信息平台，实

现信息共享。公布林木种质资源重点保护名录，建立动态监测体系。完善林

木种质资源出口审批制度，在有效保护我国生物多样性和确保生态安全的前

提下，积极引进国外优良林木种质资源。” 

2019年，国务院办公厅发表《关于加强农业种质资源保护与利用的意见 

国办发（2019）56号》，提出了五点总体要求，六项具体措施。 

2020年12月16-18日的中央经济工作会议中，会议指出将‘解决好种子和

耕地问题’作为2021年8大任务之一。习近平发表重要讲话，“要加强种质资源

保护和利用，加强种子库建设。要开展种源‘卡脖子’技术攻关，立志打一场
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种业翻身仗。” 

2021年《中共中央 国务院 关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意

见（2021年1月4日）》再次提到打好种业翻身仗，强调“农业现代化，种子是基

础。加强农业种质资源保护开发利用，加快第三次农作物种质资源、畜禽种质

资源调查收集，加强国家作物、畜禽和海洋渔业生物种质资源库建设。”全国

人大 国务院 2021年《政府工作报告》指出，“全面实施乡村振兴战略，促进农

业稳定发展和农民增收。持续推进脱贫地区发展，抓好农业生产，改善农村生

产生活条件。”“提高粮食和重要农产品供给保障能力。保障粮食安全的要害是

种子和耕地。要加强种质资源保护利用和优良品种选育推广，开展农业关键核

心技术攻关。”国家林业和草原局贯彻落实《政府工作报告》方案，提出具体

落实措施。生物种质资源受到了前所未有的重视！ 

1.3 做好顶层设计 

国家林业局发布的《全国林木种质资源调查收集与保存利用规划(2014-

2025年)》指出，2021年到2025年，各省要完成林木种质资源调查评估和信息

化建设，继续建设林木种质资源保存库，基本建立林木种质资源保存、监测、

评价、利用体系，实现资源共享，为由资源持有大国向资源利用大国转变奠定

基础。 

该规划确定了2025年之前的重点任务，包括全面完成各省区市林木种质

资源调查；建设各种类型的异地保存库130处、原地保存库1510处；完成国

家林木种质资源设施保存库建设；建成全国林木种质资源信息系统；建立监

测、评价和高效管理技术体系；建立基于地理信息系统的国家林木种质资源

监测和管理平台。通过这些重点任务的实施，最终实现重要树种种质资源动

态监测和高效管理。 

规划还确定了规划期内重点实施的三大重点工程：林木种质资源调查工

程，林木种质资源收集保存工程和林木种质资源评价利用工程。 
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2 种质资源保护利用进展 

2.1 种质资源理论体系逐渐成熟 

2.1.1 基本概念 

首先，关于种质（Germplasm）的概念，种质是生物从亲代传给后代的

遗传物质，携带遗传信息，决定遗传性状。 

其次，来看种质资源（Germplasm resources）的概念，种质资源指所有具有一

定种质或基因并能繁殖的生物类型总和（全国科学技术名词审定委员会，2002）。

遗传上的多样性是种质资源的核心，如果在物种确定的情况下，种质资源的多样

性是指这个物种种内的遗传多样性。在物种不确定的情况下，种质资源的多样性

包含物种和种内两个层次的多样性，即物种多样性和遗传多样性。其中，物种多

样性可称为种间多样性，遗传多样性又称为基因多样性。 

与种质资源非常相关的一个概念是遗传资源（Genetic resources），遗传

资源是来自生物体的具有实际或潜在价值的任何具有遗传功能单元的材料，

包括其衍生物和遗传信息（生物多样性公约，1990） 

植物通过植物的生殖器官（生殖细胞）或营养器官（体细胞）将其种质（

遗传物质）从亲代传递给子代，实现传宗接代、世代传递，保持世代延续。即

俗话所说种瓜得瓜、种豆得豆，龙生龙凤生凤、老鼠的孩子会打洞。然而，种

质（遗传物质）深藏于植物组织的细胞内，看不见摸不着，在实际工作中，通

常以看得见摸得着的植物繁殖材料即种质载体（果实、种子、插条、接穗、苗

木）来代替，将他们统称为种质（顾万春等, 1996; 李斌等, 2014）。 

2.1.2 种质资源是生物多样性载体 

生物圈内的所有的植物、动物和微生物（物种多样性），它们所拥有的

全部基因（基因多样性，也称遗传多样性）以及各种各样的生态系统（生态

系统多样性），统称为生物多样性。其中物种多样性、基因（遗传）多样性

的具体体现就是多种多样的种质资源。所以，种质资源的实质就是它承载了
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种间（物种）多样性和种内遗传多样性（郭树杰等, 2021）。 

对于种内遗传多样性，种质资源多样性包含野生及栽培资源两部分。其

中，野生种质资源包含群体和个体两个层面。栽培又可细分为品种、种源、

家系、品系/无性系层面。 

我国居北半球地区植物资源的首位，木本植物拥有187个科，1200多个属，

是地球同纬度地带树种资源及其遗传多样性资源最富集的地区，其中有约1100

种特有树种。经济树种有1000多种，药用植物近1000种；园林树种有1200种以

上；能源树种近100种。种间多样性丰富。以山茶花和杜鹃花为例，世界分布约

有220种，中国有189种；杜鹃花世界分布约有900余种，中国约有530种。遗传

多样性，又可称为种内多样性。如，名花牡丹约有500个品种，菊花约3000多个

品种，梅花约300多个品种。许多树种遗传多样性十分丰富（顾万春, 2005; 郑勇

奇等, 2017）。 

2.2 对种质资源重要性的认识日趋提高 

林以种为本、种以质为先，就是强调种质资源的重要作用。林木新优品

种的选育，是林业种业发展之关键，种质资源承载的丰富的遗传多样性，为

遗传育种提供物质基础，是品种创新的源泉、种业发展的芯片（郑勇奇, 

2017）。 

种质资源可提供木材、油料、果实等产品，或提取植物油，用于食品及工

业生产，发挥其直接价值。同时，种质资源具有生态（涵养、净化、水土、调

节、污染、固碳、进化）、科学、社会、文化等间接价值。可满足多样化林产

品与服务需求，是新品种、良种选育的基础材料，用于新能源、新材料研发，

应对气候变化（徐刚标, 1996）。林木种质资源为人类应对发展面临的一系列挑

战如生态安全、木材安全、健康危机、粮食安全、能源危机、特殊材料供应、

改善生活品质等发挥重要作用（郑勇奇等, 2008; 安元强等, 2016）。 

森林是生物多样性的重要载体，是水库、粮库、钱库和碳库（四库），
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而林木种质资源是森林资源发展的物质基础，森林“四库”之源。此外，种质

资源是生物多样性的载体（物种多样性和基因多样性），是生物多样性的具

体体现（顾万春等, 2007）。近年来，举国上下，对种质资源的重要性认识

不断提高，为种质资源的调查、收集、保存、鉴定评价和发掘利用提供了日

趋良好的政策环境和资金支撑条件。‘绿水青山就是金山银山’已深得人心。 

3 种质资源库保护利用进展 

3.1 林木种质资源保护体系建设初见成效 

原生境保存（原地保存）：随着中国自然保护地体系的建立，中国林木

种质资源原生境保存取得了很大进展。2021年10月，中国正式设立三江源、

大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园，保护面积达

23万平方公里，涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。同时，我

国启动国家植物园体系建设，截至目前，已经正式批复在北京、广州设立国

家植物园，并正在编制国家植物园体系规划和相关规范。截至2021年底，我

国共有国家级自然保护区474个；各类森林公园总数达到3571处，森林公园

总面积达1857.55万公顷，其中国家级森林公园为906处，总面积达1277万公

顷；国家级风景名胜区数量上升为244处，其中26处国家级风景名胜区已被

联合国教科文组织列为世界自然遗产或世界自然与文化双遗产（戴薛等, 

2018；刘欣, 2023）。 

非原生境保存（异地保存）：非原生境保存包括异地保存库和设施保存库

两种形式。截至2021年，全国已建设161处国家林木种质资源保存库，70处国家

花卉种质资源库，但设施保存库建设滞后。根据《全国林木种质资源调查收集

与保存利用规划（2014-2025年）》的安排，我国将建立一个林木种质资源设施

保存国家主库、6个区域分库（山东分库、新疆分库、湖南分库、内蒙古分库、

海南分库、青海分库等），截至2022年10月，山东分库、新疆分库投入运行，湖

南分库、内蒙古分库正在建设中。此外，随着国家植物园体系的建设和发展，
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植物种质资源的收集保存将得到进一步加强和深化，包括植物种质资源离体保

存库（设施保存库）的建设。截至2023年8月，北京国家植物园和广州华南国家

植物园拟分别建立各自的离体保存库，并计划分别于2023、2024年提出项目建议

书和可研报告（富玫妹, 2018; 邓煜, 2022）。 

3.2 黑龙江省国家林木种质资源建设进展 

黑龙江省经国家林业和草原局认定的国家林木种质资源库共有5个，分别

是黑河市浆果经济树种国家林木种质资源库、宾县大泉子林场硬阔树种国家

林木种质资源库、饶河县椴树国家林木种质资源库、哈尔滨市丁香国家林木

种质资源库、大箐山县白桦国家林木种质资源库。其中黑河市浆果经济树种

资源库已经收集保存蓝靛果忍冬、醋栗、花楸、沙棘、唐棣、荚蒾、树莓、

黑果腺肋花楸等8个树种共几百份种质资源，目前还在进一步收集。 

3.3. 启动全国林木种质资源鉴定评价 

我国丰富的种质资源与匮乏的育种亲本矛盾明显，特色种质资源研究与

开发严重滞后。主要原因是缺乏对种质资源的系统鉴定和评价，其潜在的育

种和利用价值尚未发掘。在未来很长一段时间，种质资源的鉴定评价与挖掘

工作仍任重道远（洪莉等, 2023; 李增强等, 2023）。 

2023年3月，国家林草局在中国林科院林业所正式挂牌，成立“国家林草

种质资源鉴定评价中心”，正式启动国家林草种质资源库保存资源的鉴定评

价工作，旨在充分发挥国家林草种质资源库对我国林草科技创新、种业发展

的重要支撑作用，为国家林草种质资源的鉴定评价、发掘利用，提供全面、

系统、完整的技术支撑，推动我国林草种业的高质量发展。 

国家林草种质资源鉴定评价中心将在全国建立多个区域分中心，调动优

势团队和科技资源，协调合作，提高鉴定评价的准确性和效率。下一步将确

定优先物种名单，编制鉴定评价指标和标准体系，逐步有序开展国家林草种

质资源库种质资源的鉴定评价工作。为种质资源精准鉴定和挖掘利用奠定良
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好基础。 

4. 存在的问题 

4.1 种质资源的利用滞后  

我国种质资源十分丰富，全国种质资源本底逐步摸清，初步建成了全国

林木种质资源保存体系，但是种质资源的发掘利用相对滞后。如何充分利用

如此丰富的种质资源，支撑品种改良和种业发展，充分发挥经济、生态和社

会多重效益，仍需投入巨大的人力、物力、财力。面向育种需求，加快种质

资源鉴定评价工作，深入挖掘优质种质资源，实现种质资源和遗传育种的相

互衔接，方可推动种质资源高效利用（董玉琛等, 2019）。 

4.2 盲目、低水平重复建设 

由于近年来国家对种质资源保护利用的重视程度不断增加，全国各地对

建设种质资源库的热情持续高涨，需多地方政府纷纷立项建设种质资源库，

包括原地、异地和设施保存库。盲目建设、重复建设的现象日渐显现，应引

起高度重视。同时，有些地方建设林木种质资源库缺乏统一规划，省、市、

县都计划建设种质资源库，而人才团队和物质资源条件均有限，存在大量低

水平重复建设，急需避免。 

5 对策建议 

5.1 做好顶层设计和整体布局 

对于盲目、低水平重复建设情况，有关部门可加强顶层设计，加强整体

规划、统一布局，集中人力、物力、财力发展国家级种质资源库，为地方种

质资源库建设做好示范带头作用。 

5.2 发挥种质资源对良种选育的支撑作用 

种质资源是新、优品种选育的物质基础，加快种质资源鉴定评价，充分

挖掘国家林木种质资源库收集保存的种质资源，加快新品种、良种选育，可

为种业发展提供有力的支撑（邓煜等, 2022; 刘利民等, 2023）。 
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5.3 保护优先，先保护后利用，以利用促保护 

坚持种质资源先保护后利用的基本原则，通过原地、异地、设施保存的

保存方式相结合，在保护的基础上合理开发利用，实现生产、生活、生态和

谐统一。同时，在开发利用过程中，加强对种质资源的保护，做到以利用促

保护。 
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中国东北乡土树种特异功能品系选育和繁殖利用 

 

杨玲1,  沈海龙2 

1, 2 林木遗传育种全国重点实验室，东北林业大学林学院，哈尔滨，中国 
1 yangl-cf@nefu.edu.cn, 2 yangling082477@163.com 

 

摘要：森林资源是林区人民生活生存的基础，是其经济收入来源、生存

物资来源、生活材料来源和生存环境保障。在木材可采资源枯竭（全面停止

天然林商业性采伐）的背景下，发展非木材森林资源培育的多功能森林和/或

经济林产业，对促进林区经济发展和人们生活水平提高具有重要现实和历史

意义。树木特用功能品系指自然产生或人为筛选和诱导产生的具有某种特殊

优良功能、能满足人们某种特殊需求的家系或无性系。这些特殊优良功能包

括速生优质特性、早实丰产特性、特殊有效成分、特殊抗性、特殊观赏性、

特殊培植特性等。树木特用功能品系在这些特性上有别于一般种群或个体，

而且品系群体内个体间性状均一、差.    

监测: 异极小，便于生产上集中栽培，产出特殊产品 

 

УДК 630*232 

EDN TKNIVL 

 

Отбор, селекция и использование специальных функциональных 

штаммов аборигенных древесных пород Северо-Востока Китая 

 

Ян Лин1, Шэнь Хайлун2 

1, 2 Национальная ключевая лаборатория лесной генетики и селекции, 

Школа лесного хозяйства, Северо-Восточный университет лесного хозяйства 

провинция Хэйлунцзян, Харбин, Китай 
1 yangl-cf@nefu.edu.cn, 2 yangling082477@163.com 

 

Аннотация. В статье приводятся материалы по исследованию исходных 

штаммов некоторых аборигенных пород (с акцентом на сосну красную) для 

микроклонального размножения. В основе подбора исходного штамма пере-

числяются категории требований, предъявляемых к выращиванию мно-

гофункционального посадочного материала, отвечающего главным показате-

mailto:yangl-cf@nefu.edu.cn
mailto:yangl-cf@nefu.edu.cn


Охрана и рациональное использование лесных ресурсов  

Protection and rational use of forest resources 

197 

 

лям: высокой продуктивности и урожайности нового сорта; содержанию по-

лезных особо-активных ингредиентов; устойчивости к засухе, вредителям и 

болезням. Перечислены способы улучшения генетического потомства красной 

сосны. В качестве интродуцентов приводится ряд экзотических видов, исполь-

зуемых в качестве исходных штаммов в условиях Северо-Востока Китая: 

представители родов тополь, эвкалипт, акация, быстрорастущие виды пихт. 

Ключевые слова: лесные ресурсы, красная сосна, лекарственные расте-

ния, плодово-ягодные виды, орехоплодные аборигенные ресурсы леса, интен-

сивное коммерческое выращивание, комплексный подход, отбор генетиче-

ского материала с улучшенными свойствами 

 

Selection and use of special functional strains 

of native tree species of Northeast China 

 

Yang Lin1, Shen Hailong2 

1, 2 State Key Laboratory of Tree Genetics and Breeding, School of Forestry, 

Northeast Forestry University, Harbin, China 
1 yangl-cf@nefu.edu.cn, 2 yangling082477@163.com 

 

Abstract. The article provides materials on the study of the initial strains of 

some native breeds (with an emphasis on red pine) for microclonal reproduction. 

The selection of the initial strain is based on the categories of requirements for the 

cultivation of multifunctional planting material that meets the main indicators: high 

productivity and yield of a new variety; the content of useful especially active ingre-

dients; resistance to drought, pests and diseases. The ways to improve the genetic 

offspring of the red pine are listed. A number of exotic species used as starting strains 

in the conditions of Northeastern China are introduced: representatives of the genera 

poplar, eucalyptus, acacia, and fast-growing species of fir. 

Keywords: forest resources, red pine, medicinal plants, fruit and berry species, 

nut-bearing native forest resources, intensive commercial cultivation, integrated ap-

proach, selection of genetic material with improved properties 

 

森林资源是林区人民生活生存的基础，是其经济收入来源、生存物资来源

、生活材料来源和生存环境保障。在木材可采资源枯竭（全面停止天然林商业

性采伐）的背景下，发展非木材森林资源培育的多功能森林和/或经济林产业，

对促进林区经济发展和人们生活水平提高具有重要现实和历史意义。树木特用

功能品系指自然产生或人为筛选和诱导产生的具有某种特殊优良功能、能满足

人们某种特殊需求的家系或无性系。这些特殊优良功能包括速生优质特性、早

mailto:yangl-cf@nefu.edu.cn
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实丰产特性、特殊有效成分、特殊抗性、特殊观赏性、特殊培植特性等。树木

特用功能品系在这些特性上有别于一般种群或个体，而且品系群体内个体间性

状均一、差异极小，便于生产上集中栽培，产出特殊产品。 

乡土树种特用功能品系的类别可分为以下几类：第1类是早实丰产品系，

即结实早、结实丰富的品系。如红松的7-8年实生个体结实、连续年年大量结

实类型。红松果材兼用品系是指结实量大、稳产，且营养生长（树干生长）不

受结实影响的类型，这些类型可作为果材兼用品系。目前有三种途径可以实现

红松的遗传改良。第一种是常规的遗传改良，需要60年时间；第二种是通过反

复嫁接、复幼措施可以获得无性系林；第三种是基于植物组织培养的生物技术

策略的实施，可以使红松遗传改良时间缩短到10到12年。 

红松嫁接繁殖存在愈合不良的现象，而植物组织培养作为一种节约、高效、可

再生的植物材料来源，具有巨大的商业利益和应用前景。第2类是大果品系，例如蓝

靛果忍冬和软枣猕猴桃。软枣猕猴桃的果实可食用，营养价值很高，含大量维生素

C等，亦可药用，有强壮、解热、健胃、止血等功能。蓝靛果忍冬富含糖类、有机

酸、矿物质、维生素，含17种氨基酸，具有很高的营养保健价值；茎叶和果实可提

取天然紫红色素，是天然食品添加剂的重要来源，并且可以入药；蓝靛果忍冬和软

枣猕猴桃植株可作园林绿化和观赏树种。第3类是有效成分丰产品系，例如刺五加；

第4类是木材、药用和观赏的综合品系：例如色木槭。在韩国，色木槭的树液用于医

药有很长的历史。种子可榨油。色木槭秋季叶变色类型及其基本特征可分为：全树

紫红、全树橘红色、全树黄色。第5类是众多类别的优良观赏品系：例如花楸等。第

6类是蘑菇培植特用品系。此外，还有生物质能源品系和多花蜜源品系。例如核桃楸

是一种材果两用的树种。核桃楸种子含蛋白15～20%、脂类50～63.14%、糖类15%，

还含有磷、铁、钙等金属元素及维生素B1、B2、C、E等，脂肪酸以肉豆蔻酸、棕榈

酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸为主。每100克核桃仁相当于2500克鸡蛋或4500

克牛奶的营养价值。核桃仁味甘、性温，具有润肌黑发、通脉、补气、化痰润肺功
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能，是滋补强壮、健身益寿之佳品。紫椴具有木材和蜜源的用途。蒙古栎亦可以材

果两用。 

我国乔木中栎树种的面积最大，达670多万公顷。栎木质地坚硬，材质重

（气干容重一般为0.70～0.85g/cm3）、纹理美观、耐腐蚀、强度大；果仁含淀

粉44%～68.6%，脂肪2%～12%，粗蛋白4%～8%，鞣质3%～6%，灰分2%～

4%，水分6%～9%。利用果仁酿造白酒，每100kg果仁可酿造出50度白酒30kg

左右，出酒率可达25%～40%。此外，还有暴马丁香，它具有材、药、蜜源的

用途。 

利用少量的林地进行集约化商品化培育，可保证森林生产功能的充分发

挥。要实现利用少量的林地提供大量的产品，其基本条件之一就是要有能够

集中提供某类产品的特用功能品系。以中国东北地区为例，红松栽培是东北

林区经济发展和人民生活水平提高的重要支柱产业。红松种子产值可达6000-

24000元/ha（收购价），目前最优60年人工林种子产量可达2000-3000kg/ha，

产值可达120000-240000元/ha。美国、日本、新西兰、巴西、意大利等林业

发达国家，速生丰产用材品系的应用已经取得巨大产品和经济效益。选用经

过改良的遗传材料造林，使工业原料林具有优良的、符合培育目标的遗传成

分组成，已成为国外工业原料林经营中发展得最快、最有效的技术手段。美

国和欧洲优良观赏新品系的广泛应用为他们带来了丰厚的经济收益和良好的

社会效益。他们广泛开展优良品系选择、新品种培育，配套无性繁殖技术开

发，充分推广应用。我国用材树种栽培中，在杨树和桉树已经广泛使用新品

种，在杉木、相思、毛竹、泡桐等树种上也在采用速生用材品系。美国

Westvaco公司利用体胚发生技术繁殖火炬松获得了巨大的经济效益。该公司

从120个无性系中筛选出了2个冠形和抗梭形锈病性状较好的无性系。无性系

选择和轮伐交互作用被认为是保持良好的种植密度的最好的方法。他们的经

验可供我们参考和借鉴使用。 
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乡土树种特用功能品系选育的工作思路可从以下几点考虑：（1）首先制订

特用功能品系调查、收集技术标准；（2）系统调查自然发生的特用功能品系，

建立数据库和资源圃；（3）最后，在全面普查和重点调查的基础上，选育新品

系，研发配套无性繁殖技术体系，培育苗木并在生产上推广栽培。比如应用嫁

接等传统无性育苗技术培育红松优良无性系嫁接苗或家系苗、应用红松体胚发

生等组培育苗技术进行优良种质资源的扩大繁殖和保存等。值得一提的是林木

育种新技术的开发和应用将带来巨大的收益。例如将体胚发生与基因组选择技

术结合进行分子育种，可大大促进林木育种进程。林木常规育种面临完成一个

育种周期的世代时间过长、子代测定群体建立和测定费时费力、目标性状常常

遗传力低下等问题。基因组选择（GS）方法作为一种新型的分子辅助选择（

MAS）方法，因其可以加速选择进程（缩短50%时间）、增加植物单位时间的

遗传增益（90%～300%）、以及提高遗传力低的性状的选择准确性（0.6～0.8及

以上），从而引起林木育种者的关注。林木全基因组选择育种是我们现在和未

来一项重点研究工作。 
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Аннотация. В статье рассмотрена целесообразность применения в кон-

дитерских изделиях нетрадиционных видов растительного сырья. Изучено 

влияние пюре из облепихи на органолептические и физико-химические пока-

затели качества желейного формового мармелада. 
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Abstract. The article considers the expediency of using non-traditional types of 

vegetable raw materials in confectionery. The effect of sea buckthorn puree on the 

organoleptic and physico-chemical quality parameters of jelly molded marmalade 

has been studied. 
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注释。本文考虑了在糖果中使用非传统类型的蔬菜原料的权宜之计。研

究了沙棘泥对果冻成型果酱感官和理化质量参数的影响。  

关键词：维生素，抗氧化剂，生物类黄酮，类胡萝卜素，沙棘，果冻

果冻 

 

Рациональное использование источников питательных веществ является 

актуальной проблемой. Установившаяся структура пищевого рациона с явным 

недостатком растительных компонентов, в частности антиоксидантов, наряду 

с избыточным потреблением синтетических лекарств, пищевых ингредиентов 

и проживанием в условиях загрязненной биосферы, способствует ухудшению 

здоровья – ослаблению иммунной системы, росту аллергических, онкологиче-

ских и других заболеваний. 

В этих реалиях неоценима роль натурального плодово-ягодного сырья, 

обладающего высоким потенциалом по синтезу биологически активных ве-

ществ как источника жизненно необходимых и остро недостающих микронут-

риентов. Использование такого сырья для обогащения традиционно востребо-

ванных пищевых продуктов позволит придать им функциональный статус и 
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одновременно будет служить способом решения указанной проблемы. 

Плоды и ягоды являются богатейшим источником разнообразных функ-

ционально ценных ингредиентов (ФЦИ), содержание которых колеблется в 

широком диапазоне и зависит от вида и сорта плодов и ягод, климата, метео-

рологических условий и др. Особое внимание при этом имеет сырье, имеющее 

в своем составе в значительных количествах легко усваиваемые углеводы, ви-

тамины, пектиновые вещества, способствующие укреплению иммунитета и 

антиоксидантной защите человека. Немаловажную роль играет возможность 

использования сырья, произрастающего в непосредственной близости от мест 

его переработки. 

На Дальнем Востоке ценным источником биологически активных ве-

ществ являются различные виды плодово-ягодного сырья. На основе анализа 

химического состава, биологической ценности, а также экономической целе-

сообразности из большого множества плодово-ягодного сырья мы останови-

лись на возможности применения плодов облепихи в качестве источника 

функционально ценных ингредиентов. 

В последнее время облепиха по сравнению с другими плодово-ягодными 

видами сырья вызывает повышенный интерес диетологов, фармакологов, кли-

ницистов и др. Плоды облепихи содержат большое количество жирного масла, 

представляющего собой смесь глицеридов ненасыщенных жирных кислот – 

линолевой, линоленовой, олеиновой, пальмитиновой. Они богаты витаминами 

С, В1, В2, В6, РР, Е, F, Р; содержат холин, каротин и каротиноиды, фолиевую 

кислоту, полисахариды, сахара и пектиновые вещества, органические кислоты 

(яблочная, винная, щавелевая), флавоноиды (особенно рутин), кумарины, сте-

рины, катехины, фитонциды, микроэлементы (калий, железо, цинк, магний, 

титан, марганец, кремний, бор и др. – всего 15 элементов) [1–3]. 

Природные антиоксиданты в составе плодов облепихи будут иметь осо-

бую актуальность как функционально значимые ингредиенты для разных 
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групп изделий кондитерской промышленности, где в настоящее время ограни-

чено количество антиоксидантов, разрешенных к применению. При воздей-

ствии на организм человека свободных радикалов окисляются липиды, повре-

ждаются стенки сосудов, а кондитерские изделия, обогащенные витаминами 

С, Е, каротиноидами, могут выступить естественными стабилизаторами и бу-

дут способствовать поглощению свободных радикалов. 

Целью работы является разработка рецептуры желейного формового 

мармелада с различными растительными функциональной ценными ингреди-

ентами, что способствует рациональному использованию источников пита-

тельных веществ посредством расширения ассортимента продуктов с повы-

шенным функциональным статусом из местного сырья. 

Результаты исследований. Мармелад – один из востребованных видов 

сахарных кондитерских изделий, характеризующихся студнеобразной конси-

стенцией. В зависимости от студнеобразной основы различают: фруктовый 

(овощной) на основе желирующего фруктового или овощного сырья; желейно-

фруктовый (желейно-овощной) на основе студнеобразователя в сочетании с 

желирующим фруктовым или овощным сырьем; желейный, жевательный на 

основе студнеобразователя. 

Желейный мармелад получил наибольшее распространение как в России, 

так и в других странах, но ассортимент мармеладных изделий с использова-

нием в рецептурах натуральных ингредиентов практически не реализуется из-

за высокой себестоимости [4]. 

Для проведения исследований пюре из плодов облепихи получали в усло-

виях лаборатории кафедры по схеме, представленной на рисунке 1. 

Плоды облепихи инспектировали – перебирали, отделяли ягоды от вето-

чек, проводили мойку, бланшировали, измельчали и протирали через металли-

ческую сетку. Далее смешивали с сахаром и подвергали увариванию в течение 

5–7 минут. 
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Рисунок 1 – Схема приготовления пюре из плодов облепихи 
 

Для изучения влияния пюре облепихи на студнеобразующую способ-

ность, органолептические и физико-химические показатели желейного формо-

вого мармелада были приготовлены следующие образцы: контрольный – на 

основе унифицированной рецептуры № 1 (табл. 1), экспериментальные об-

разцы с добавлением 5; 10 и 15 % пюре облепихи взамен патоки (№ 2, № 3 и 

№ 4 соответственно). 

 

Таблица 1 – Рецептура мармелада «Желейный формовой» 

Наименование сырья 
Содержание сухих 

веществ, % 

Расход сырья на 1 тонну 

готовой продукции, кг 

в натуре в сухих веществах 

Сахар-песок: 

для обсыпки 

в желе 

Патока 

Агар 

Кислота лимонная 

Эссенции разные 

Красители разные  

 

99,85 

99,85 

78,00 

85,00 

98,00 

– 

– 

 

86,6 

526,6 

262,7 

10,5 

11,8 

1,6 

0,5 

 

86,5 

524,8 

204,0 

8,9 

11,6 

– 

– 

Итого 

Выход  

– 

82,00 

899,3 

1 000,0 

836,7 

820,0 
 

Влияние включения в рецептуру пюре из плодов облепихи оценивали по 

продолжительности образования студня, легкости выборки из форм и способ-

ности сохранения формы после выборки. Полученные данные представлены в 

таблице 2. По полученным данным на студнеобразующую способность ока-

зало хорошее влияние внесение 10 % пюре облепихи. 
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Таблица 2 – Влияние пюре облепихи на студнеобразующую способность мармелада 

Содержание пюре 

в мармеладе, % 

Продолжительность 

студнеобразования, 

мин. 

Легкость 

выборки 

из форм 

Способность 

сохранять форму 

0 90 легко отстает сохраняет форму 

5 80 легко отстает сохраняет форму 

10 75 хорошая сохраняет форму 

15 90 
плохо 

выбирается 
форма не сохраняется 

 

По сравнению с мармеладом, в который были добавлены 5 и 15 % пюре 

облепихи, внесение пюре в количестве 10 % способствует увеличению проч-

ности студня, повышению вязкости желейной массы и активной кислотности. 

Внесение 10 % ягодного пюре улучшает органолептические показатели каче-

ства мармелада в желе. Он приобретает ярко выраженный аромат и вкус, свой-

ственные свежим ягодам. 

По качеству мармелад должен соответствовать требованиям действую-

щих нормативных документов. Важное значение при определении качества 

мармелада имеют органолептические и физико-химические показатели, пред-

ставленные в таблицах 3, 4. 

 

Таблица 3 – Органолептические показатели качества образцов мармелада 

Образцы 
Наименование показателей 

вкус, запах, цвет консистенция форма 

№ 1 
характерные для данного мармелада; 

без постороннего привкуса и запаха 

студнеобразная, 

не затяжистая 

правильная, 

с четким контуром, 

без деформации 

№ 2 

характерные для продукта вкус и 

запах мармелада; слабо выраженные 

вкус и запах облепихи; цвет ровный, 

однородный, характерный 

№ 3 

характерные для продукта вкус и 

запах мармелада; хорошо выражен-

ные вкус и запах облепихи; цвет 

ровный, однородный, характерный 

№ 4 

характерные для продукта вкус и 

запах мармелада; ярко выраженные 

вкус и запах облепихи; цвет ровный, 

однородный, характерный 

недостаточно 

студнеобразная 

неровная, легко 

деформируется 
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Таблица 4 – Физико-химические показатели экспериментальных образцов 

Наименование образцов Влажность, % Общая кислотность, град 

Образец № 1 (контрольный) 18,2 7,6 

Образец № 2 (5 %) 17,2 8,8 

Образец № 3 (10 %) 19,5 10,4 

Образец № 4 (15 %) 22,5 14,4 
 

Заключение. На основании проведенных анализов можно сделать вывод, 

что наилучшим образцом является образец № 2 желейного формового марме-

лада с добавлением 10 % пюре облепихи. В данном образце одинаково хорошо 

сочетаются органолептические показатели и студнеобразующая способ-

ность. Все физико-химические показатели соответствуют ГОСТ 6442–2014 

«Мармелад. Технические условия». Таким образом, считаем целесообразным 

применение пюре из плодов облепихи в производстве желейного мармелада с 

целью расширения ассортимента данного продукта с повышенным функцио-

нальным статусом. 
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文摘：蓝金银花是阿穆尔州最受欢迎的浆果植物之一，具有较高的冬季

抗寒性、早熟性。 在城市条件下，它是装饰性的，用于美化和创造树篱。 

关键词：金银花品种，生产力，品尝评估 

 

Амурская область располагает значительным потенциалом недревесных 

ягодных растений, но они осваиваются крайне неравномерно [1]. 

В настоящее время жимолость (голубая) съедобная (Lonicera caerulea L.) 

долгожительница – самое популярное садовое растение в Амурской области.  

Установлено, что жимолость голубая является декоративным кустарником, ее 

можно использовать для озеленения и создания живой изгороди, а плоды счи-

таются ценным пищевым продуктом. Также она используется для различных 

целей в фармакологии, косметологии и при лесомелиорации земель. 

В Амурской области после зимних низких температур нередко наблюда-

ется массовая гибель ягодных культур. Жимолость голубая обладает высокой 

зимостойкостью, ранней продуктивностью и минимальным уходом, привле-

кает к себе повышенное внимание ученых и садоводов-любителей [2]. 

В Амурской области жимолость начинает плодоносить на третий – чет-

вертый год и раньше; плоды начинают созревать с середины июня и их созре-

вание длится две – три недели. При благоприятных почвенно-климатических 

mailto:berkal66@mail.ru
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условиях с одного куста можно собрать урожай ягоды до 5 килограммов и 

больше [3]. 

В начале лета в рацион питания населения нашего региона из-за неблаго-

приятных климатических условий почти не входят плоды и ягоды, обладаю-

щие высоким  содержанием  биологически  активных  веществ. В связи с этим, 

огромную роль в обеспечении населения биологически активными веще-

ствами играет жимолость съедобная, созревающая в самые ранние сроки. 

Поэтому целью работы являлось проведение оценки сортов жимолости, 

произрастающей на территории города Благовещенска Амурской области  по 

комплексу хозяйственно-ценных признаков. 

Объекты и методика исследований. Автором изучаемых нами сортов 

жимолости голубой в Амурской области является Нина Николаевна Степа-

нова, ведущий научный сотрудник Дальневосточного государственного аграр-

ного университета [3]. Селекционная работа по этой культуре проводилась ею 

с 1993 г. Под ее руководством были созданы первые амурские сорта этой цен-

ной культуры (рис. 1). 

 

  

а) б) 

а) сорт Подарок амурчанам; б) сорт Некрасовка 

Рисунок 1 – Сорта жимолости голубой 
 

Исследования сортов жимолости по комплексу хозяйственно-ценных 
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признаков были проведены в Биолого-туристическом центре города Благове-

щенска. Почва участка лугово-черноземовидная, характеризуется высоким со-

держанием гумуса (5–10 %). Свойственна слабокислая и нейтральная реакция, 

высокая емкость поглощения во всех горизонтах профиля, что положительно 

сказывается на росте и развитии растений. 

При анализе оценки сортов жимолости, произрастающей на территории 

города Благовещенска Амурской области по комплексу хозяйственно-ценных 

признаков, использовали общепринятые методики. 

Результаты исследований. За годы исследования (2017–2020 гг.) у изу-

чаемых сортов жимолости Подарок амурчанам и Некрасовка в условиях го-

рода Благовещенска вегетация наступала раньше других ягодных кустарни-

ков. Распускание почек у сорта Подарок амурчанам начиналось с 23 апреля  

(он считается наиболее ранним сроком); сорт Некрасовка характеризуется 

средним сроком распускания почек – с 25 апреля. Цветение у изучаемых сор-

тов приходится на 14 мая, и они выделены как среднецветущие. Начало созре-

вания ягод наступает с 12 июня. Листопад у жимолости начинается с середины 

сентября. 

У изучаемых сортов наблюдалась высокая степень плодоношения (5 бал-

лов). Было установлено, что урожайность с одного куста сорта Подарок амур-

чанам – 4,2 кг; Некрасовка – 3,6 кг. Дегустационная оценка 5,0 балов у сорта 

Некрасовка и 4,3 балла у сорта Подарок амурчанам. Масса плодов сорта По-

дарок амурчанам – 0,7 г; Некрасовка – 1,0 г. 

Существенное влияние на качество ягод оказывают осадки. В связи с вы-

падением осадков во время созревания низкое качество плодов жимолости от-

метили у сорта Подарок амурчанам, сорт Некрасовка имел среднее качество. 

 Наиболее вредоносной болезнью жимолости в Амурской области явля-

ется парша. В результате исследований показано, что изучаемые сорта срав-
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нительно устойчивы к заболеванию: сорт Подарок амурчанам слабо поража-

ется, а сорт Некрасовка устойчив к парше (табл. 1). 

 

Таблица 1 − Характеристика изучаемых сортов жимолости по производственно-

биологическим признакам за 2017–2020 годы 

Сорт 
Год вступления 

в плодоношение 

Периодичность 

плодоношения 

Качество 

ягод 

Устойчивость 

к парше 

Подарок 

амурчанам 
на второй год ежегодно низкое слабо поражается 

Некрасовка на третий год ежегодно среднее устойчив 

 

Изучаемые сорта жимолости по хозяйственно-ценным признакам явля-

ются высокопродуктивными и ценными в хозяйственном отношении. Они 

вполне соответствуют росту и развитию условиям Амурской области; явля-

ются наиболее устойчивыми к распространенному заболеванию парша. 
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Аннотация. В статье описаны два вида древесных гриба, применяемых в 

народной медицине разных стран. Авторами проведено исследование водного 

экстракта Ganoderma lucidum и Hericium erinaceus на содержание аминокислот  

высокоэффективной жидкостной хроматографией. В число количественно 

определяемых компонентов вошли органические кислоты, в частности щаве-

левая и масляная, участвующие в нормализации кислотно-щелочного баланса 

и способствующие выведению токсинов из организма человека. Разработан-

ные технологические подходы позволят использовать внесение экстрактов в 

соответствии с рецептурой пищевых продуктов. 

Ключевые слова: экстракт, химический состав, фенольные соединения, 

грибы 
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Abstract. The article describes two types of tree fungus used in folk medicine 

in different countries. The authors conducted a study of the aqueous extract of 

Ganoderma lucidum and Hericium erinaceus on the content of amino acids by high-

performance liquid chromatography. The quantifiable components include organic 

acids, in particular oxalic and butyric acids, which are involved in the normalization 

of acid-base balance and contribute to the elimination of toxins from the human 

body. The developed technological approaches will allow the application of extracts 

in accordance with the formulation of food products. 
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摘要: 文章介绍了不同国家民间医学中使用的两种木耳. 作者通过高效液

相色谱法对灵芝和Hericium erinaceus的含水提取物进行了氨基酸含量和黄酮

类化合物存在的研究。 可量化的成分包括有机酸，特别是草酸和丁酸，它们

参与酸碱平衡的正常化并有助于消除人体内的毒素。 开发的技术方法将允许

根据食品配方应用提取物。 

关键词：提取物，化学成分，酚类化合物，蘑菇 

 

Серьезные исследования относительно биохимического состава грибов, 

а также возможности применения их в пищевых отраслях промышленности  

начались совсем недавно. В настоящее время грибы культивируют во многих 
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развитых странах, особенно там, где естественные леса занимают ограничен-

ные территории. Однако перечень этих видов невелик. В основном это грибы, 

которые не являются микоризообразователями и в природных условиях растут 

на древесине или гумусе. По некоторым видам грибов ведется селекция, как 

по любым другим сельскохозяйственным культурам. Выращивают и просто 

мицелий съедобных грибов, который превращают в порошок с грибным запа-

хом и вкусом, характерным для плодовых тел. Гриб используется в пище и в 

производстве лекарств в разных странах мира, в том числе и странах Азии. В 

китайской и японской медицине он применяется для укрепления селезенки, 

питания кишечника и в качестве противоопухолевого препарата. 

Из всего многообразия богатства природы грибов выделяются несколько 

видов. Один из них Линчжи, научное название гриба – трутовик лакированный 

(Ganoderma lucidum). Название гриба с китайского языка переводится как 

«растение бессмертия». Японцы относились к нему тоже с большим почте-

нием и именовали грибом духовной силы («рейши»). Многие считают его за-

морской диковинкой, но этот гриб растет и на территории России. Гриб одно-

летний, но иногда живет 2–3 года. Сначала имеет мясистую губчатую ткань, 

которая затем деревенеет. Наиболее распространенным и известным является 

красный вид с гладкой, как будто лакированной, шляпкой. Его считают 

наилучшим грибом среди целебных растений, а наименование Линчжи встре-

чается в древних писаниях (рис. 1). Другим не менее ценным грибом является 

ежовик гребенчатый (Hericium erinaceus), в быту дедова борода и львиная 

грива, а в Японии Ямабушитаке. 

В состав этих грибов входят глюканы, бета-глюкан, полисахариды, сте-

роиды, нуклеотиды, минералы, фитостеролы, аминокислоты. Особенностью 

применения этого природного дара является профилактика и лечение раковых 

заболеваний; успешно также воздействие и на доброкачественные опухоли, 

для нормализации сердечной деятельности. 



Охрана и рациональное использование лесных ресурсов  

Protection and rational use of forest resources 

219 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Ganoderma lucidum Рисунок 2 – Hericium erinaceus 
 

Для собственных исследований авторами проведена экстракция двух ви-

дов грибного сырья методом циркуляции на приборе Сокслета. Преимуще-

ством этого метода является то, что нет необходимости менять растворитель 

при каждом новом использовании. В качестве экстрактора выступала вода и 

этиловый спирт [1, 2]. Одним из этапов  исследования  было определение ами-

нокислотного состава экстрактов, содержание в них органических кислот, ко-

торые способствуют снижению патологически повышенной проницаемости 

капилляров, устранению их ломкости и хрупкости, обеспечивают сохранение 

аскорбиновой кислоты в организме, оказывают нормализующее влияние на 

лимфоток и функцию печени, обладают противовоспалительным действием. 

Результаты исследования. Получены результаты в экстракте Hericium 

erinaceus концентрацией, мкг %: полисахариды – 5,0; тиолы – 1,02; гемицел-

люлоза – 2,01; магний – 1,35; кальций – 0,17; щавелевая кислота – 4,21; мас-

ляная кислота – 1,86. Флавоноиды широко распространены в растительном 

царстве, в грибах же они встречаются гораздо реже и в значительно меньшем 

количестве (табл. 1). 

Авторами предполагается использовать в технологии производства мо-

лочной продукции, например, десертов, как водные экстракты грибов, так и в 

виде порошка, полученного путем высушивания спиртового экстракта (рис. 3). 
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Таблица 1– Результаты исследования образцов 

Наименования 

показателей 

Методы 

испытаний 

Результаты исследования 

Hericium 

erinaceus 

Ganoderma 

lucidum 

Содержание экстрактивных 

веществ, % масс. 
ГОСТ 28561–90 0,3 0,24 

Содержание растворимых 

углеводов, % масс. 
ГОСТ 28562–90 0,2 0,2 

Содержание флавоноидов 

в пересчете на рутин, % масс. 
Р 4.1.–1672–03 0,078 0,073 

 

 

Рисунок 3 – Технологическая блок-схема производства десерта 

на основе сыворотки с введением экстракта гриба Hericium erinaceus 
 

Заключительным этапом исследования стал анализ содержания токсич-

ных элементов в дикорастущем сырье. Природные места произрастания гри-

бов могут располагаться на бывших мусорных полигонах или на территориях, 
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близким к таким полигонам, поэтому показатели безопасности являются при-

оритетными по отношению к дикорастущему сырью. Характеристики иссле-

дуемых показателей в продукте приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Предельно допустимый уровень содержания тяжелых металлов 

В миллиграммах на один килограмм 

Наименования 

показателей 
Норма 

Содержание 

в продукте 

Ртуть не более 0,005 менее 0,002 

Кадмий не более 0,03 менее 0,01 

Мышьяк не более 0,05 менее 0,04 

Свинец не более 0,1 менее 0,01 
 

Анализ показывает, что в исследованном продукте содержание токсич-

ных элементов не превышает допустимых уровней, регламентируемых для 

грибов, а таких элементов как мышьяк и ртуть не обнаружено. 

Заключение. Получение экстрактов грибов, используемых как дополни-

тельное средство при лечении различных заболеваний, является простым и 

эффективным способом извлечения полезных веществ и достаточно быст-

рым для применения в пищевой промышленности. Продукт проверен на не-

сколько показателей безопасности и можно уверенно сказать, что экс-

тракты можно использовать в технологии пищевых продуктов в качестве 

обогащающего компонента. 
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Аннотация. В статье даны фенологические ритмы развития смородины 

черной Ríbes nígrum L. некоторых сортов башкирской селекции в условиях Рес-

публики Башкортостан (2016–2022 гг.). Выявлены индивидуальные особенно-

сти сроков прохождения репродуктивных фенологических фаз. Фаза бутониза-

ции начинается с третьей декады апреля – первой декады мая и длится от 7 до 

10 дней. Цветение начинается в первой декаде мая и длится 8–13 дней. Фаза 

плодоношения начинается в третьей декаде июня и оканчивается в июле – 

начале августа. 

Ключевые слова: Ríbes nígrum L., сорта, фенологические фазы, бутониза-

ция, цветение, созревание, плодоношение, Южный Урал 
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Abstract. The article presents the phenological rhythms of the development of 

black currant Ríbes nígrum L. some varieties of Bashkir breeding in the conditions 

of the Republic of Bashkortostan (2016–2022). Individual features of the timing of 

the passage of reproductive phenological phases were revealed. The budding phase 

begins from the third decade of April – the first decade of May and lasts from 7 to 

10 days. Flowering begins in the first decade of May and lasts 8–13 days. The fruit-

ing phase begins in the third decade of June and ends in July – early August. 

Keywords: Ríbes nígrum L., varieties, phenological phases, budding, flower-

ing, maturation, fruiting, Southern Urals 
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注释： 本文介绍了在巴什科尔托斯坦共和国（2016-2022）条件下黑醋栗

Ríbes nígrum l.品种巴什基尔育种（海狸，Valovaya，Chishma，Karaidel，Re-

lay，Belskaya）发展的表律失常。 揭示了生殖phenophases时机的个体特征。 

萌芽阶段从4月的第三个十年开始到5月的第一个十年，持续7到10天。开花始

于5月的第一个十年，持续8-13天。结果阶段从6月的第三个十年开始，到7月

末-8月初。  

关键词：Ríbes nígrum L.，品种，phenophases，萌芽，开花，成熟，结

果，乌拉尔南部 

 

Введение. Смородина черная (Ríbes nígrum L.) – ценная плодово-ягодная 

культура [1, 2], широко используемая в садоводстве, пищевой промышленно-
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сти, фармакологии, пчеловодстве, озеленении. Обладая ценными диетиче-

скими свойствами, R. nígrum считается одной из ведущих ягодных культур в 

Республике Башкортостан. 

Климатические условия Южно-Уральского региона, в целом, подходящие 

для произрастания R. nígrum. В Башкирском научно-исследовательском инсти-

туте сельского хозяйства созданы высокопродуктивные и адаптивные сорта R. 

nígrum – Валовая, Бобровая, Караидель, Чишма, Бельская и Эстафета, включен-

ные в Государственный реестр селекционных достижений по IV–X регионам 

Российской Федерации [3]. Урожайность смородины черной R. nígrum в зна-

чительной степени зависит от условий прохождения репродуктивных феноло-

гических фаз развития – бутонизации, цветения и созревания ягод. 

Цель исследования – выявить индивидуальные особенности прохожде-

ния репродуктивных фенологических фаз развития у сортов R. nígrum баш-

кирской селекции в условиях Республики Башкортостан. 

Материалы и методы исследований. Объектами исследований служили 

сорта смородины черной R. nígrum башкирской селекции: Бобровая, Валовая, 

Чишма, Караидель, Эстафета, Бельская [3]. Выборку составили растения од-

ного генеративного возрастного состояния, календарный возраст которых от 3 

до 7 лет. Происхождение растений – методом культуры in vitro и методом че-

ренкования [4, 5], не влияло статистически значимо на сроки прохождения от-

дельных фенологических фаз, в связи с этим растения (независимо от способа 

размножения) объединяли в группы по сортам. 

Фенологические наблюдения за растениями R. nígrum в условиях Респуб-

лики Башкортостан  проводили в период с  2016 по 2022 гг. в полевых условиях 

в Кушнаренковском селекционном центре по плодово-ягодным культурам и 

винограду [6, 7]. 

Климат умеренно континентальный. Годовое количество осадков 452 мм. 

Сумма температур выше 5 оС составляет 1 459–1 641 оС. Безморозный период 
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длится 173 дня. 

В настоящей работе рассмотрены следующие репродуктивные фенологи-

ческие фазы: бутонизация, цветение, созревание, плодоношение. Обработку 

фенологических дат осуществляли по методике Г. Н. Зайцева [8]. 

Статистическую обработку данных проводили при помощи пакета про-

грамм Statistica и Excel. 

Результаты исследований. Фенофазы бутонизации в годы наблюдений 

проходили при сравнительно благоприятных погодных условиях. В период, 

предшествующий началу фазы бутонизации, средняя температура воздуха, 

связанная с накоплением тепла, должна быть выше 6,5 оС. Средние фенологи-

ческие даты начала бутонизации у сортов R. nígrum в условиях региона при-

ходятся на последнюю декаду апреля – первую декаду мая: 

Бобровая 3 мая (±5 дней); 

Валовая 28 апреля (±3 дня); 

Чишма 30 апреля (±4 дня); 

Караидель 1 мая (±5 дней); 

Эстафета 3 мая (±4 дня); 

Бельская 30 апреля (±4 дня). 

Длительность фазы бутонизации в зависимости от сорта варьирует от 7 

до 10 дней. Короткий период бутонизации отмечен у сортов Бобровая и Эста-

фета 6±1 дней. Более продолжительный у сорта Валовая – 8±2 дней. Длинный 

период у сортов Чишма, Караидель и Бельская – 9±1 дней. 

Фенофазы цветения. Определяющим фактором для цветения R. nígrum 

является сумма эффективных температур, необходимых для зацветания, кото-

рая составляет в среднем 217–317 оС. Цветению R. nígrum способствует сред-

няя температура воздуха 6,2 оС. Оптимальными погодными условиями для 

цветения R. nígrum являются средние температуры 14,2–15,1 оС при достаточ-

ном количестве осадков 28,4 мм. 
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Средние фенологические даты фазы цветения у разных сортов R. nígrum 

в условиях Республик Башкортостан приходятся на первую – вторую декады, 

а в некоторые годы (2018–2019 гг.) на третью декаду мая: 

Бобровая 8 мая (±4 дней) – 18 мая (±5 дней); 

Валовая 4 мая (±4 дней) – 14 мая (±5 дней); 

Чишма 6 мая (±4 дней) – 16 мая (±5 дней); 

Караидель 10 мая (±5 дней) – 20 мая (±5 дней); 

Эстафета 8 мая (±4 дней) – 18 мая (±5 дней); 

Бельская 11 мая (±5 дней) – 21 мая (±5 дней). 

Длительность фазы цветения R. nígrum в Республике Башкортостан варьи-

рует от 8 до 13 дней и характеризует реакцию сортов на погодные условия. От-

носительно короткий период цветения у сортов Бобровая (10±2 дней) и Эста-

фета (11±2 дней), несколько длиннее у сортов Валовая и Бельская (12±3 дней) 

и сортов Чишма и Караидель (13±2 и 13±3 дней соответственно). 

Фенофазы созревания и плодоношения ягод. Фаза созревания ягод де-

монстрирует эффективность цветения R. nígrum. Сроки созревания сильно за-

висели от темпа накопления температур в предшествующий цветению период. 

Оптимальные погодные условия для созревания ягод наблюдались при сред-

них температурах 18–21 оС и при достаточном количестве осадков (49,7 мм).  

Возрастание температуры воздуха выше 36 оС отрицательно влияет на состо-

яние растений и качество ягод. 

Созревание ягод и последующее плодоношение начиналось при появле-

нии первой зрелой ягоды в конце июня и заканчивалось массовым созрева-

нием в июле – начале августа. Средние сроки созревания ягод у сортов: 

Бобровая 8 июля (±9 дней) – 24 июля (±7 дней); 

Валовая 2 июля (±8 дней) – 16 июля (±8 дней); 

Чишма 5 июля (±8 дней) – 18 июля (±8 дней); 

Караидель 6 июля (±9 дней) – 22 июля (±7 дней); 
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Эстафета 9 июля (±9 дней) – 25 июля (±7 дней); 

Бельская 6 июля (±9 дней) – 22июля (±7 дней). 

Длительность фенологической фазы созревания ягод у R. nígrum варьи-

рует от 10 до 19 дней и характеризует реакцию сортов на текущие погодные 

условия. Относительно короткий период созревания ягод у сорта Валовая, со-

ставляющий 13±3 дней. Длинный период у сортов Бобровая (18±1 дней) и Эс-

тафета (17±3 дней). 

В период проведения фенологических наблюдений (2016–2022 гг.) сорта 

Бобровая, Валовая, Чишма, Караидель, Эстафета, Бельская характеризовались 

разными сроками созревания ягод. Сорт Валовая отмечен как сорт раннего 

срока созревания; Чишма, Бельская и Караидель – сорта среднего срока созре-

вания; Бобровая и Эстафета – сорта среднепозднего срока созревания. 

Заключение. В условиях Республики Башкортостан исследованные 

сорта башкирской селекции проходят полный цикл развития, цветут и плодо-

носят. В годы наблюдений (2016–2022 гг.) фенологические фазы бутонизации 

в зависимости от сорта начинаются с третьей декады апреля – первой де-

кады мая, длительность их составляет от 7 до 10 дней. 

Цветение, в среднем, начинается в первой декаде мая с раскрытия пер-

вого цветка и заканчивается при массовом увядании цветков. Длительность 

фенологической фазы цветения сортов варьирует от 8 до 13 дней. 

Созревание ягод и последующее плодоношение начинается при появлении 

первой зрелой ягоды в третьей декаде июня и заканчивается массовым созре-

ванием в июле – начале августа. Сорт раннего срока созревания – Валовая; 

сорта среднего срока созревания – Чишма, Бельская и Караидель; сорта сред-

непозднего срока созревания – Бобровая и Эстафета. 
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Аннотация. В статье приведен анализ плодово-ягодного сырья. По ре-

зультатам экспериментальных исследований выявлено, что его внесение в 

определенной дозировке не приводит к ухудшению органолептических и фи-

зико-химических показателей продукции. Представлены разработанные об-

разцы кондитерских изделий и биойогурта, обогащенные компонентами пло-

дово-ягодного сырья. 

Ключевые слова: кондитерские изделия, биойогурт, жимолость, лимон-

ник, калина, красника 
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Abstract. The article provides an analysis of fruit and berry raw materials. Ac-

cording to the results of experimental studies, it was revealed that its introduction in 

a certain dosage does not lead to a deterioration in the organoleptic and physico-

chemical parameters of the product. The developed samples of confectionery and 

bio-yogurt enriched with components of fruit and berry raw materials are presented. 

Keywords: confectionery, bio-yogurt, honeysuckle, lemongrass, viburnum, 

krasnika 
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摘要:本文对水果和浆果原料进行了分析,并根据实验研究结果表明,在一

定剂量下引入水果不会导致产品的感官和物理化学参数恶化。 介绍了富含水

果和浆果原料成分的糖果和生物酸奶的开发样品。 许多研究证明了在增加维

生素，纤维，果胶物质和矿物质成分的方向上改变产品化学成分的可能性。  

关键词：糖果，生物酸奶，金银花，柠檬尼克，viburnum，krasnika 

 

Дальневосточный регион обладает довольно обширной и в настоящее 

время малоисследованной и недостаточно используемой сырьевой базой для 

производства пищевой продукции различной направленности. Одним из ос-

новных способов расширения ассортимента может быть применение в произ-

водстве ягодного сырья региона, а также продуктов его переработки. Повы-

шенный спрос на здоровую пищу со стороны растущего числа потребителей, 
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заботящихся о своем здоровье, сместил интерес производителей продуктов 

питания к разработке изделий, богатых минералами, витаминами, незамени-

мыми аминокислотами. 

Цель исследования – оценка перспектив использования плодово-ягод-

ного сырья в производстве пищевых продуктов. 

Результаты исследований. Авторами проведен анализ плодово-ягод-

ного сырья (табл. 1) [1, 2]. Данные показывают, что ягода является высокоцен-

ным сырьем с точки зрения содержания питательных веществ, в том числе ви-

таминов и минеральных веществ. Наибольший интерес представляет содержа-

ние витаминов, особенно таких как аскорбиновая кислота, ретинола ацетат и 

токоферол, особенно сейчас, когда население страны восстанавливается после 

пандемии. 

 

Таблица 1 – Химический состав ягодного сырья 

Показатели 
Содержание на 100 граммов 

жимолость лимонник калина красника 

Углеводы, г 8,5 13,3 5,7 3,7 

Органические кислоты, г 2,4 19,76 1,4 5,4 

Вода, г 85,8 4,0 90,0 90,0 

Витамины 

Витамин А, мг 70,4 – 17,0 14,2 

Витамин К, мг – – 23,0 – 

Витамин В1, мг 3,0 – 0,8 – 

Витамин В2, мг 3,0 – 0,12 – 

Витамин C, мг 150 580,0 93,0 192 

Витамин К, мкг 80 – 23,0 – 

Витамин Е, мг – 30,0 2,0 – 

Витамин В9,мг – – 7,5 – 

Витамин РР, мг – – 0,9 – 

Макроэлементы 

Калий,  мг/г 70 19,2 3,9 84 

Кальций, мг/г 19 0,7 3,8 11,0 

Магний, мг/г 21 1,7 1,5 14,0 

Натрий, мг/г 35 менее 0,01 2,1 – 

Фосфор, мг/г 35 менее 0,01 12,0 – 

Железо, мг/г 0,8 0,06 1,2 279,6 

Йод мг/г 0,1 75,0 менее 0,01 – 

Селен мг/г – 70,0 менее 0,01 – 
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В большинстве случаев такое сырье применяют в кондитерской, молоч-

ной, консервной промышленности. На примере кондитерского производства, 

в частности зефира, авторами предложено использовать калиновую массу с 

сахаром как основу (рис. 1). Опытным путем доказано, что внесение калино-

вой массы в агаро-сахарную смесь благоприятно влияет на структурообразо-

вание зефирной массы. Оптимальная доза внесения калиновой массы для про-

изводства 50 грамм зефира составила 8,7 грамм. 

 

  

Рисунок 1 – Зефир 

на калиновой массе 

Рисунок 2 – График зависимости 

влажности и намокаемости 

от дозы внесения 
 

Для производства помадных конфет авторами предлагается внести в кон-

фетную массу джем из плодов лимонника. Дозу внесения джема определили 

опытным путем; джем вносили в количестве 3; 5 и 10 % от общего количества 

сахара. Оценивали его влияние на органолептические показатели помадной 

массы. Оптимальная доза внесения джема составила 5 %. 

Для производства кексов авторами предлагается в рецептуру внести све-

жие ягоды жимолости в количестве 2; 4; 5; 8 и 10 %. При увеличении дози-

ровки ягод жимолости влажность исследуемых объектов увеличилась. График 

зависимости влажности от дозы внесения представлен на рисунке 2. Повыше-

ние влажности можно объяснить тем, что пищевые волокна и пектиновые ве-

щества, входящие в состав жимолости, способны адсорбционно связывать и 
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удерживать влагу, препятствуя ее свободному удалению при выпечке. 

В результате анализа полученных данных установлено, что с увеличе-

нием добавления ягод жимолости в рецептуру кексов намокаемость изделий 

увеличивается на 4,7 % при добавлении 2 % жимолости; на 6,3 % при добав-

лении 4 % жимолости; на 7,9 % при добавлении 5 % жимолости; на 9,4 % при 

добавлении 8 % жимолости и на 10,9 % при добавлении 10 % жимолости. Это 

можно объяснить наличием в ягоде пектиновых веществ и пищевых волокон, 

удерживающих значительное количество воды. 

По результатам проведенных экспериментов лучшим был выбран обра-

зец, приготовленный с добавкой жимолости в количестве 5 %. 

В производстве молочной продукции авторы использовали ягодное сырье 

в технологии биойогуртов. В качестве основного сырья были использованы 

растительные аналоги молока, их химический состав представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Химический состав растительных аналогов молока 

В граммах на 100 грамм молока 

Наименования 

аналогов 
Белки Жиры Углеводы 

Калорийность, 

ккал 

Кокосовое молоко 1,3–1,8 17,0 5,7 184,0 

Соевое молоко 2,7–3,3 1,8 5,7 54,0 

Миндальное молоко 2,5–3,6 7,0 2,0 80,0 

Овсяное молоко 1,0–1,4 2,5 6,5 60,0 

Рисовое молоко 1,0–2,0 1,4 10,0 60,0 
 

Оптимальной основой для производства биопродукта можно считать овся-

ное молоко, которое имеет оптимальное соотношение химических веществ, не 

является высококалорийным продуктом и имеет мягкий, «молочный» вкус. В 

растительном молоке ярко выражен дефицит витаминов и минеральных ве-

ществ, поэтому большинство реализуемых наименований растительного мо-

лока обогащается витаминно-минеральными премиксами. Обогащая получен-

ный продукт натуральным ягодным сырьем, не только улучшается химический 

состав продукта, но и он приобретает красивое окрашивание (рис. 3, 4) [3]. По 
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результатам проведенных экспериментов лучшим был выбран образец № 1, 

приготовленный с добавкой красники в количестве 10 %. 

 

 
 

Рисунок 3 – Опытный 

образец на немолочной 

основе 

Рисунок 4 – Профилограмма 

 

Заключение. Благодаря использованию ягод в производстве пищевой 

продукции, снижается калорийность, увеличивается срок хранения, повыша-

ется биологическая ценность за счет обогащения витаминным составом, а 

также микро- и макроэлементами. В ягодах содержатся натуральные кра-

сящие вещества, которые придают приятный цвет изделиям, благодаря чему 

в технологии изделий не прибегают к использованию искусственных добавок. 
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для производства смузи с антиоксидантными свойствами. Проведена оценка 

химического состава различных ягод. Установлено, что использование плодов 
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Abstract. The possibility of using berry raw materials for the production of 

smoothies with antioxidant properties has been investigated. The chemical compo-

sition of various berries was evaluated. It has been established that the use of choke-

berry fruits in the production of smoothies with antioxidant properties is the most 

promising solution. 
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注释。这项工作的目的是研究使用浆果原料生产具有抗氧化特性的冰沙

的可能性。 为了实现这一目标，评估了各种浆果的化学成分。 根据化学成分

数据，发现在生产具有抗氧化特性的冰沙中使用醋栗水果是最有希望的解决

方案。 
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На сегодняшний день исследования в области изучения антиоксидантных 

свойств биологически активных добавок и пищевых продуктов выходят на 

первый план. Это объясняется изменениями, происходящими в окружающей 

среде, которые ведут к ее разрушению; ухудшением питания; использованием 

добавок синтетического происхождения. Результатом данных процессов явля-

mailto:katyvodolagina@gmail.com
mailto:osipenkoelenau@mail.ru


Плодово-ягодные растения, их выращивание и переработка 

Fruit and berry plants, their cultivation and processing

240 

 

ется нарушение антиоксидантного баланса организма, а, как следствие, увели-

чение числа свободных радикалов в нем [1]. Одним из возможных путей ре-

шения проблемы считается использование природных антиоксидантов. 

Одним из основных источников витаминов и антиоксидантов является 

ягода. В ягоде содержится большое количество антоцианидинов (цианидин, 

делфинидин, малвединин, пентунин) и флавонолов (кверцетин) [2]. Известно, 

что продукты питания с высокой антиоксидантной активностью защищают ор-

ганизм от воздействия отрицательных факторов окружающей среды, улуч-

шают сопротивляемость клеточных мембран, понижают уровень стресса и др. 

Целью работы являлось исследование возможности применения ягод-

ного сырья для производства смузи с антиоксидантными свойствами. 

Смузи – это приготовленный из свежих или свежезамороженных ягод, из 

фруктов или овощей однородный густой напиток. Ингредиенты данного 

напитка измельчены до пюреобразного состояния, возможно добавление про-

дуктов переработки злаковых, орехов, молочных продуктов и др. Этот напиток 

включает в себя полезные нутриенты, которые насыщают организм. Привер-

женцы здорового образа жизни, в частности правильного питания, добавляют 

в свой рацион полезный смузи. Смузи пользуется спросом особенно в летний 

период, когда ягоды и фрукты в изобилии, однако в зимний период употреб-

ление смузи является наиболее необходимым и имеет гораздо больше пользы 

для организма, так как именно в данное время года организм получает недо-

статочное количество витаминов. 

Результаты исследования. С целью обоснования выбора сырья для при-

готовления специализированных напитков исследованы основные характери-

стики наиболее популярных у потребителей видов ягодного сырья. 

В качестве объектов исследования использовали ягоды черноплодной ря-

бины сорта Приморский чемпион, жимолости сорта Стрежевчанка, ежевики 

сорта Блэк сатин урожая 2022 г. 
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Черноплодная рябина. Ягоды сладкие, вкусные, слегка терпковатые. Из 

них делают сок, компот, варенье и джем, вино. Черноплодная рябина – скоро-

плодное растение, с длительным цветением и ежегодным плодоношением. 

Жимолость. Ягоды жимолости приятные на вкус, имеют полезные свой-

ства. Используются для приготовления варенья, сока, киселя. Сохранение 

ягоды в свежем виде в течение долгого времени невозможно, по этой причине 

используют заморозку. Дикорастущая жимолость в Амурской области, обла-

дающей суровым резко-континентальным климатом, не встречается, но выра-

щивается сортовая жимолость. Характеристиками жимолости являются спо-

собность выдерживать морозы; стабильное плодоношение; устойчивость к 

вредителям и болезням; высокая урожайность [3]. 

Ежевика. Ежевика обладает кисло-сладким вкусом, но кислый вкус до-

минирует над сладким. Также присутствует смолянистый привкус. Ежевику 

употребляют в пищу как сырой, так и в переработанном виде. Из ягод готовят 

джем, мармелад, начинку или украшение для выпечки (пудингов, тортов, пи-

рогов). Добавление ежевики в фруктовые салаты, молочные коктейли также 

является повсеместным. 

Углеводы, белки, органические кислоты, минеральные вещества, пище-

вые волокна и липиды содержатся в составе исследуемого сырья. Количе-

ственная доля белковых веществ и липидов в ягодах небольшая и колеблется 

от 0,8 до 1,6 % и от 0,1 до 0,3 % соответственно. Больший процент сухих ве-

ществ относится к углеводам – от 4,5 до 7,7 %. Легкоусвояемыме формы мо-

носахаридов представляют состав сахаров – от 4,1 до 5,6 %, содержание диса-

харидов незначительно – от 1,1 до 1,4 % (табл. 1). 

Установлено, что диапазон от 0,67 до 2,57 % представляет кислотность ис-

следуемых ягод. Преобладающими группами биологически активных веществ 

в ягодах жимолости являются кислота аскорбиновая и антоцианы (табл. 2). 
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Таблица 1 – Химический состав ягод 

В процентах 

Наименование 

показателя 

Вид ягоды 

черноплодная рябина жимолость ежевика 

Сухие вещества  12,3 8,09 12,8 

Углеводы 7,7 6,3 4,5 

Белки 0,8 1,6 1,3 

Липиды 0,2 0,1 0,3 

Зола 0,8 0,6 0,7 

Пищевые волокна 2,8 2,2 2,8 

Органические кислоты 1,2 2,4 2,0 

Моносахариды  5,6 4,7 4,1 

Дисахариды  1,4 1,4 1,1 
 

Таблица 2 – Содержание биологически активных веществ в ягодах 

Наименование 

показателя 

Вид ягоды 

черноплодная рябина жимолость ежевика 

Кислотность, % 0,67 2,57 1,7 

Массовая доля витамина С, 

мг/% (на сырой вес) 
73,50 103,70 15,7 

Массовая доля Р-активных веществ, мг% (на сырой вес), в том числе 

флавонолы 496 108 211 

катехины 520 283 154 

антоцианы 804 327 421 

 

Заключение. Плоды черноплодной рябины имеют преобладающее коли-

чество Р-активных веществ, а именно, антоцианов, которые являются силь-

ными антиоксидантами, что в настоящей работе и послужило приоритет-

ным критерием выбора ягод. Вероятно, использование плодов черноплодной 

рябины при производстве смузи с антиоксидантными свойствами, является 

наиболее перспективным решением. 
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Аннотация. Проведен анализ желирующих веществ, используемых для 

производства желированных десертов. На основе рецептуры десерта с исполь-

зование пюре из ягод черники и желатина разработана рецептура с использо-

ванием пищевой добавки Е 401 – альгинат натрия. Совершенствование рецеп-

туры позволяет получить продукт с аналогичными органолептическими свой-

ствами, но сниженной себестоимостью и упрощенной аппаратно-технологиче-

ской схемой. 
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Abstract. The analysis of gelling agents used for the production of gelled des-

serts has been carried out. Based on the dessert recipe using blueberry puree and 

gelatin, a formulation using the food additive E 401 – sodium alginate has been de-
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veloped. Improving the formulation makes it possible to obtain a product with sim-

ilar organoleptic properties, but with reduced cost and a simplified hardware and 

technological scheme. 
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注释：进行了用于生产胶凝甜点的胶凝剂的分析。 基于使用蓝莓泥和明

胶的甜点配方，开发了使用食品添加剂e401–海藻酸钠的配方。 改进配方使

得能够获得具有相似感官特性的产品，但具有降低的成本和简化的硬件和技

术方案。 

关键词:蓝莓, 海藻酸钠, 配方改进, 成本 

 

Согласно Стратегии повышения качества пищевой продукции в Россий-

ской Федерации до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ 

от 29.06.2016 № 1364-р, одним из приоритетных направлений является разви-

тие научных исследований в области создания пищевой продукции нового по-

коления. 

Использование плодово-ягодного сырья, содержащего целый спектр не-

обходимых организму человека питательных нутриентов, является актуаль-

ным. Это позволяет проектировать пищевые системы, которые по биологиче-

ским показателям превосходят уже имеющиеся на рынке продукты питания. 

Дальневосточный регион РФ – обширная сырьевая база, где произрастает 
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огромное количество растений, которые можно использовать в качестве функ-

циональных ингредиентов, как в промышленном производстве продуктов пи-

тания, так и в производстве блюд на предприятиях индустрии питания. 

Здесь произрастает черника. Черника (Vaccinium myrtillus L.) представ-

ляет собой низкорослый кустарничек из семейства Вересковых (Ericaceae). По 

урожайности и пищевой ценности ягоды черники не уступают другим ягодам, 

а по некоторым показателям даже превосходят традиционно используемые в 

пищевой промышленности. 

Ягоды черники содержат до 18 % дубильных веществ пирокатехиновой 

группы; органических кислот – до 7 %, представленных яблочной, янтарной, 

хинной, бензойной, молочной и щавелевой кислотами. В них находятся макро- 

и микроэлементы: калий, магний, кальций, кремний, натрий, сера, фосфор, 

хром, железо, йод, кобальт, селен, медь, марганец и др. Содержание в ягодах    

витамина С – 6 мг%, витаминов группы В – 0,04 %, каротина – 0,75–1,6 мг%. 

Семена содержат жирного масла до 31 %, протеина до 18 %. 

Черника может использоваться в приготовлении различных десертов. Де-

серт достаточно обширное понятие; является завершающим блюдом стола, ко-

торым заканчивают прием пищи. Он предназначен для получения вкусовых 

ощущений в конце трапезы. Десерты не только вкусны, но и полезны. Особо 

любимы населением желированные десерты. Для приготовления желирован-

ных десертов используют различные ингредиенты, так называемые желирую-

щие вещества, стабилизаторы, структурообразователи. 

Одними из наиболее перспективных пищевых ингредиентов являются 

биологически активные вещества морских и океанических бурых водорослей, 

позволяющие получить стабилизаторы, загустители, используемые для обра-

зования устойчивых в хранении, а также стабильных физически и химически 

пищевых систем [1]. 

В многочисленных исследованиях отечественных и зарубежных ученых 



Охрана и рациональное использование лесных ресурсов  

Protection and rational use of forest resources 

247 

 

показано, что альгинат натрия (Е 401) обладает целым комплексом доказан-

ных биологически активных свойств, включая антиоксидантные, иммуномо-

дулирующие, антимикробные, антитоксические и антирадиационные [2]. 

Цель исследования – совершенствование рецептуры желированного де-

серта на основе ягод черники для улучшения потребительских свойств и сни-

жения себестоимости готового блюда. Для достижения поставленной цели 

решались задачи: совершенствование рецептуры желированного десерта на 

основе пюре из ягод черники; изучение влияния ингредиентов, входящих в со-

став блюда на органолептические свойства и стоимость. 

Для приготовления желированного блюда контрольного и опытного образ-

цов использовали сырье, отвечающее требованиям нормативно-технической 

документации: ГОСТ 34219–2017 «Черника и голубика свежие. Технические 

условия», ГОСТ 31452–2012 «Сметана. Технические условия», ГОСТ 33222–

2015 «Сахар белый. Технические условия», ГОСТ 31451–2013 «Сливки питье-

вые. Технические условия», ГОСТ 11293–2017 «Желатин. Технические усло-

вия», ТУ 9284–083–02698170–2011 «Альгинат натрия пищевой». 

Результаты исследований. Авторами статьи была разработана рецеп-

тура желированного десерта с использованием пюре из ягод черники, приня-

того за контрольный образец [3]. Рецептура контрольного образца представ-

лена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Рецептура контрольного образца желированного блюда (на одну порцию) 

В граммах 

Наименование сырья Масса брутто Масса нетто 

Черника 79 77 

Сметана (20 %) 75 73 

Сливки (20–23 %) 62 60 

Сахар 30 30 

Вода 15 15 

Желатин 7 5 

Выход 268 260 
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Технология приготовления десерта контрольного образца. Ягоды чер-

ники перебирают, отбирают только целые без повреждений и посторонних 

включений; моют, обсушивают. В чашу блендера выкладывают ягоды и пере-

малывают в пюре до однородности. Сахар-песок просеивают, соединяют со 

сливками 23 % жирности и доводят до кипения, затем охлаждают. Черничное 

пюре смешивают с сметаной 20 % жирности. Желатин замачивают на 40 минут 

для набухания. Разбухший желатин нагревают до полного растворения, охла-

ждают до температуры 20 оС и соединяют со сливками и сахаром. Тщательно 

перемешивают. Смесь соединяют с черничной массой, уже смешанной со сме-

таной. Заливают в форму, ставят в холодильник при температуре 4 оС на 2 часа.  

При подаче украшают мятой или ягодой. Температура отпуска десерта 14 оС. 

Срок хранения готового десерта 12 часов при температуре 6–8 оС. 

При приготовлении данного десерта необходимо использование холо-

дильной техники для застывания желированной массы, а также при ее хране-

нии. При подаче данного блюда на предприятиях индустрии питания может 

наблюдаться незначительное расслаивание продукта. Для устранения данных 

недостатков предлагается усовершенствовать рецептуру путем замены жела-

тина на альгинат натрия. 

Альгинат натрия по желирующей способности в 4 раза превосходит же-

латин, а по стоимости в два раза дешевле. Разработанная рецептура опытного 

образца представлена в таблице 2. 

Технология приготовления десерта опытного образца меняется незначи-

тельно. Изменяется аппаратная схема. Можно исключить использование холо-

дильной техники на стадии застывания желированной массы десерта. Изделия, 

приготовленные на альгинате натрия, не нужно охлаждать, так как желирова-

ние происходит одинаково при любой температуре. Студни альгината натрия 

термостабильны, очень быстро желируют изделия. Все это позволяет снизить 

себестоимость блюда. 
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Таблица 2 – Рецептура опытного образца желированного блюда (на одну порцию) 

В граммах 

Наименование сырья Масса брутто Масса нетто 

Черника 79 77 

Сметана (20 %) 75 73 

Сливки (20–23 %) 62 60 

Сахар 30 30 

Вода 17 17 

Альгина натрия 3 3 

Выход 266 260 

  

При оценке органолептических свойств опытного и контрольного образ-

цов особых различий не наблюдается (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Органолептические показатели качества желированного блюда 

Образец Внешний вид Цвет Консистенция Запах Вкус 

Контрольный застывшая 

масса, соответ-

ствующая фор-

мочке 

фиолето-

вый 

однородная; 

слегка упругая 
приятный с 

ароматом 

сливок 

и черники 

сладкий с 

привкусом 

сливок, 

сметаны, 

черники 
Опытный 

однородная; 

упругая 

 

Заключение. Применение альгината натрия в производстве желирован-

ных десертов позволит не только снизить себестоимость продукта без из-

менения его потребительских свойств, но и сократить время на формование 

блюда, без ухудшения органолептических свойств продукта, а также умень-

шить количество технологического оборудования, применяемого для проведе-

ния процесса приготовления, что актуально для небольших предприятий ин-

дустрии питания. 
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Брусника (Vaccinium vitis-idaea L.) на Дальнем Востоке России: 

природные особенности развития, продуктивность, ресурсы, освоение 

 

Анатолий Андреевич Нечаев, кандидат биологических наук 

Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства 
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Аннотация. Приведены современные данные по химическому составу, 

фармакологическому действию, полезным свойствам, распространению, ме-

стам произрастания, продуктивности, ресурсам, освоению брусники обыкно-

венной на Дальнем Востоке России. Среднегодовой биологический запас ягод 

брусники оценивается, как минимум, в 610 тыс. т (сырой массы), в угодьях 

производственного фонда показатель составляет 61 тыс. т, максимально воз-

можный сбор 36,5 тыс. т. Среднегодовой биологический запас листьев брус-

ники на ягодоносных площадях оценивается, как минимум, в 732 тыс. т (воз-

душно-сухой массы), в угодьях производственного фонда показатель состав-

ляет 73,2 тыс. т, среднегодовой возможный сбор 7,32 тыс. т. 

Ключевые слова: Дальний Восток России, брусника обыкновенная 

(Vaccinium vitis-idaea L.), химический состав, фармакологическое действие, 

полезные свойства, распространение, места произрастания, продуктивность, 

ресурсы, освоение 
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Дальнем Востоке России: природные особенности развития, продуктивности, 
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материалы междунар. конф. (Хэйхэ, 1–3 августа 2023 г.). Благовещенск : Даль-

невосточный ГАУ, 2023. С. 251–261. 
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beneficial properties, distribution, places of growth, productivity, resources, and de-

velopment of cowberry in the Russian Far East are presented. The average annual 

biological stock of cowberry is estimated at least 610 thousand tons (raw weight), in 

the lands of the production fund the indicator is 61 thousand tons, the maximum pos-

sible harvest is 36.5 thousand tons. The average annual biological stock of cowberry 

leaves in berry-bearing areas is estimated at least 732 thousand tons (air-dry mass), in 

the lands of the production fund, the indicator is 73.2 thousand tons, the average an-

nual possible harvest is 7.32 thousand tons. 

Keywords: Russian Far East, cowberry (Vaccinium vitis-idaea L.), chemical 

composition, pharmacological action, useful properties, distribution, places of 

growth, productivity, resources, development 

For citation: Nechaev A. A. Brusnika (Vaccinium vitis-idaea L.) na Dal'nem 

Vostoke Rossii: prirodnye osobennosti razvitiya, produktivnost', resursy, osvoenie 

[Cowberry (Vaccinium vitis-idaea L.) in the Russian Far East: natural features of de-

velopment, productivity, resources, reclamation]. Proceedings from Protection and ra-

tional use of forest resources: Mezhdunarodnaya konferenciya (Heihe, 1–3 avgusta 

2023 g.) – International Conference. (PP. 251–261), Blagoveshchensk, Dal'nevos-

tochnyj gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2023 (in Russ.). 

 

越橘（Vaccinium vitis-idaea L.）在俄罗斯远东地区: 

发展、生产力、资源、发展的自然特征 

 

Anatoly A. Nechaev，生物科学博士 

远东林业科学研究所,哈巴罗夫斯克,俄罗斯,电子邮件 
dvniilh@gmail.com 

 

注释：介绍了俄罗斯远东地区蔓越莓（Vaccinium vitis-idaea L.）的化学

成分，药理作用，有益特性，分布，生长地点，生产力，资源和发展的现代

数据。 院子里蔓越莓的年平均生物存量估计至少为610千吨（原始重量），

在生产基金的土地上为61千吨，最大可能收获量为36.5千吨。 院子里（浆果

产区）越橘叶的平均年生物存量估计至少为732千吨（风干质量），在生产

基金的土地上为73.2千吨，平均每年可能的收获量为7.32千吨. 

关键词：俄罗斯远东，常见越橘（Vaccinium vitis-idaea L.），化学成分，

药理作用，有用的特性，分布，生长地点，生产力，资源，发展，浆果的平

均年生物存量，叶子的平均年生物存量 

 

Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.) – кустарничек семей-

ства вересковых (Ericaceae Juss.); ценное пищевое, лекарственное и техниче-

ское растение; широко распространена на Дальнем Востоке России. 
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С лекарственными целями используют ягоды и листья (побеги) брусники. 

Ягоды содержат углеводы до 10–12 % (фруктозу, глюкозу, сахарозу, пектин); 

органические кислоты (бензойную, салициловую, яблочную, лимонную, хин-

ную, винную, щавелевую, пировиноградную, уксусную и др.); дубильные ве-

щества; фенольный гликозид – арбутин; эфирное масло; витамины (С, Р, РР, 

каротин); антоцианы; микроэлементы (натрий, магний, калий, алюминий, 

кремний, кальций, марганец, фосфор, железо и др.) [1–3]. Бензойная и салици-

ловая кислоты способствуют длительной сохранности ягод в свежем виде. 

Ягоды используют в свежем, моченом и переработанном виде. 

Из ягод готовят варенье, джем, сок, карамельную начинку, пастилу, экс-

тракт, сироп, морс, напитки и другие виды продукции. Их используют и в ка-

честве общеукрепляющего, витаминного, вяжущего, мочегонного, антисепти-

ческого средства, применяют при лечении ряда заболеваний. В листьях и по-

бегах брусники содержатся фенолы и их производные (гидрохинон, арбутин, 

метиларбутин, пирозид); дубильные вещества (таниды); жирные, органиче-

ские и фенолкарбоновые кислоты; фитонциды; тритерпеноиды; катехины; ви-

тамин С; флавоноиды (рутин, кемпферол, кверцитрин, гиперин); фитонциды, 

минеральные вещества [1–3]. 

Основным действующим веществом и показателем качества лекарствен-

ного сырья «Брикет листа брусники», «Лист брусники» и «Побеги брусники» 

является фенольный гликозид – арбутин, содержание которого в сырье, со-

гласно фармакопейным статьям, должно быть не менее 4,5 % для листьев и 4 % 

для побегов (в пересчете на массу абсолютно сухого сырья). Листья брусники 

включены в Государственную фармакопею Российской Федерации в качестве 

мочегонного средства. Лекарственное сырье применяется в медицине в виде 

отвара в качестве дезинфицирующего, вяжущего и мочегонного средства. 

Листья брусники представляют интерес и как техническое сырье для 

нужд дубильно-экстрактовой промышленности. Они используются в качестве 
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ингибитора окисления сливочного масла, втрое повышающего срок его хране-

ния. Дубильные вещества листьев брусники могут быть использованы для вы-

делки кож высокого качества. 

Брусника обыкновенная широко распространена по всему Дальнему Во-

стоку – от Приморья на юге до Чукотки на севере, а также фрагментарно в 

горных районах Северо-Восточного Китая, Кореи и Японии; общее распро-

странение: Европа, Северная Азия, Северная Америка [4]. В северной части 

Дальнего Востока (Западное Приохотье, Камчатка, Сахалин, Курильские и Ко-

мандорские острова, Чукотка) наряду с брусникой обыкновенной встречается, 

особенно в верхних горных поясах, близкий вид – брусника малая (Vaccinium 

minus (Lodd.) Worosch.). Это карликовый кустарничек или полукустарничек до 

5 см высоты, с почти сидячими (а не черешковыми) листьями, до 10 мм длины 

и 5 мм ширины, снизу с незаметными жилками, с красными (а не бледно-ро-

зовыми) цветками и мелкими ягодами (до 5–8 мм в диаметре). 

Брусника обыкновенная относится к второстепенным летним медоносам 

и хорошим пыльценосам и представляет определенный интерес для пчеловод-

ства в зоне хвойно-широколиственных и пихтово-еловых лесов юга Дальнего 

Востока. Медопродуктивность брусники составляет 30–50 кг/га [5]. В период 

цветения в течение всего дня брусника активно посещается пчелами с целью 

сбора нектара и пыльцы. 

Ягоды брусники – ценный корм для лесных птиц и млекопитающих. На 

юге Дальнего Востока России ягоды брусники обыкновенной и брусники ма-

лой потребляют птицы 36 видов [6]; основные потребители – белые и тундря-

ные куропатки, каменные глухари, дикуши, рябчики (кроме плодов, тетереви-

ные поедают листья, побеги, бутоны и цветки брусники), средние кроншнепы, 

кукши, обыкновенные и японские свиристели, оливковые, бледные и бурые 

дрозды, дрозды Науманна. 

Из млекопитающих плоды, листья и побеги брусники поедают пищухи-



Охрана и рациональное использование лесных ресурсов  

Protection and rational use of forest resources 

255 

 

сеноставки, бурундуки, белки, мышевидные грызуны (красно-серые полевки, 

азиатские лесные мыши), зайцы-беляки, бурые медведи, гималайские мед-

веди, енотовидные собаки, лисицы, соболи, кабаны, кабарги, косули, благо-

родные олени (изюбри), лоси, северные олени [7]. 

Места произрастания и экология. На Дальнем Востоке ареал брусники 

приурочен к подзонам южной, средней и северной тайги с господством темно-

хвойных и светлохвойных лесов из елей аянской, корейской и сибирской; 

пихты почкочешуйной (белокорой), сахалинской; лиственниц даурской, Гме-

лина, камчатской и Каяндера, а также зарослей кедрового стланика (сосны 

низкой) в горах. Брусника как вид имеет широкую экологическую амплитуду 

и растет в долинных и горных хвойных и смешанных лесах, каменно-березня-

ках, редколесьях, рединах, зарослях кедрового стланика и рододендрона золо-

тистого, горных тундрах, молодняках, на верховых болотах, пустырях, гарях, 

вырубках, каменистых россыпях, приморских берегах. В сомкнутых или раз-

реженных древостоях брусника растет небольшими куртинами или единич-

ными экземплярами и не плодоносит. Некоторое разрастание брусники, а ино-

гда и слабое плодоношение, наблюдаются на верховых болотах, вырубках, в 

редколесьях, рединах, зарослях кедрового стланика. Наиболее интенсивно, до 

густых и сплошных зарослей, брусника разрастается на хорошо освещенных 

местах и повышениях микрорельефа, на прогораемых вырубках и гарях, где 

обильно плодоносит. На таких местообитаниях формируются долинные и гор-

ные урожайные брусничники, представляющие интерес для промысловых за-

готовок ягод [7]. 

Продуктивные брусничники возникают после лесных пожаров на местах 

коренных или условно-коренных еловых, пихтово-еловых, елово-лиственнич-

ных, лиственничных и сосновых древостоев, зарослей кедрового стланика и 

представляют собой временно-производные или длительно-производные со-
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общества разнотравно-кустарниковых гарей с полным или значительным уни-

чтожением старого древостоя, либо с формирующимся новым низкополнот-

ным древостоем. В насаждениях с сомкнутостью крон выше 0,3–0,4 брусника 

не имеет значения для промысловой заготовки ягод, но в таких сообществах 

возможна заготовка ее листьев или побегов. 

Долинные продуктивные брусничники распространены на пониженных 

частях рельефа, на высоте до 50 м над уровнем моря. Горные брусничники 

представлены на пологих верхних частях водоразделов и склонов (преимуще-

ственно северных экспозиций), в пределах 500–1 000 м над уровнем моря. До-

линные и горные продуктивные брусничники развиты на участках с длитель-

ной сезонной мерзлотой и близким залеганием многолетней мерзлоты. На 

средних частях склонов, склонах южных экспозиций, понижениях, равнинах в 

условиях хорошего дренажа, хорошей проточности грунтовых вод, быстрого 

и раннего оттаивания сезонной мерзлоты и глубокого залегания многолетней 

мерзлоты брусника как вид может присутствовать и даже преобладать, но эди-

фицирующего господства не получает, и брусничники как ягодники не разви-

ваются. Долинные продуктивные брусничники представлены тремя основ-

ными типами: брусничник разнотравный (умеренно увлажненный), бруснич-

ник разнотравно-багульниковый (повышено увлажненный) и брусничник ба-

гульниковый (избыточно увлажненный). Горные продуктивные брусничники 

представлены двумя основными типами: брусничник кустарниковый разно-

травный (умеренно увлажненный) и брусничник кустарниковый разнотравно-

багульниковый (повышено увлажненный). 

Продуктивность и ресурсы. Ягодная продуктивность брусники измен-

чива по годам и зависит как от внутренних (популяционных), так и от внеш-

них, преимущественно погодных, факторов. Отражением проявления внутрен-

них факторов является чередование годов максимального (обильного) плодо-
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ношения с годами среднего или минимального (слабого) плодоношения. По-

годные факторы могут существенно снижать ягодную продуктивность. На 

продуктивность долинных брусничников отрицательно влияют малоснеж-

ность в зимний период, заморозки в период цветения и обильные муссонные 

осадки в летний период; в меньшей мере – засушливость в летний период. На 

продуктивность горных брусничников отрицательно влияют малоснежность в 

зимний период и засушливость в летний период; в меньшей мере – заморозки 

в период цветения и обильные муссонные осадки в летний период. В засушли-

вые годы наиболее продуктивны избыточно и повышено увлажненные долин-

ные багульниковые, разнотравно-багульниковые и горные кустарниковые раз-

нотравно-багульниковые типы брусничников; в нормальные и влажные теп-

лые годы – умеренно увлажненные долинные разнотравные и горные кустар-

никовые разнотравные типы [7]. 

В условиях преобладания горного рельефа и муссонного климата Даль-

него Востока территориальное преимущество получают горные брусничники. 

Они представляют собой основной фонд для заготовок ягод в нормальные и 

влажные теплые годы. Долинные брусничники распространены ограничено и 

являются объектом для заготовок ягод в нормальные и засушливые годы. 

Брусничники относятся к группе ягодников с устойчивым плодоноше-

нием и относительно частыми хорошими и обильными урожаями ягод. Неуро-

жайных лет практически не бывает. В течение 10 лет отмечаются 7–8 лет с 

промысловыми урожаями ягод. 

Средние многолетние значения ягодной продуктивности брусники на 

Дальнем Востоке составляют в долинных брусничниках 300–350 кг/га, в гор-

ных – 600–700 кг/га. В наиболее благоприятные в погодном отношении годы 

ягодная продуктивность может достигать своих максимальных значений в по-

вышено увлажненных долинных брусничниках – до 1 500–2 000 кг/га, в гор-

ных – 3 500–4 000 кг/га [7]. 
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Продуктивность надземной фитомассы брусники в разных группах и ти-

пах брусничников также различна в пространственно-временном аспекте и ха-

рактеризуется высокими показателями. В долинных брусничниках она состав-

ляет от 2 000 до 3 500 кг/га (абсолютно сухой массы), а в горных – от 1 500 до 

4 000 кг/га (при доле листьев соответственно 55–65 % и 65–70 % и проектив-

ном покрытии от 40 до 80 % и от 70 до 80 %). 

Густота побегов заросли в долинных брусничниках составляет от 500 до 

1 000 (1 500) шт./м2, в горных – от 500 до 800 шт./м2; масса одного побега со-

ответственно – от 0,25 до 0,61 г и от 0,19 до 0,56 г. В среднем масса одного 

побега выше в более увлажненных местообитаниях (типах брусничников) и в 

весенний период (по сравнению с осенними значениями). Выход воздушно-

сухого сырья составляет 51–62 % (для листьев) и 55–68 % (для побегов), в 

среднем – 60 %; остаточная влажность – от 2,5 до 5,6 %. Соотношение продук-

тивности ягодной и надземной фитомассы в конкретных типах брусничников 

определяется в среднем как 1:10 [7]. 

По данным автора, среднегодовой биологический запас ягод брусники на 

Дальнем Востоке на ягодоносных площадях (в 2 млн. га) оценивается, как ми-

нимум, в 610 тыс. т; в угодьях производственного фонда (на 1/10 относительно 

доступной для освоения части) он составляет 61 тыс. т, а максимально возмож-

ный сбор (потенциальный сырьевой запас) – 36,5 тыс. т. Из всего биологиче-

ского запаса ягод на Дальнем Востоке 300 тыс. т сосредоточено на территории 

Хабаровского края; 150 тыс. т – Амурской области; 50 тыс. т – Сахалинской 

области; 45 тыс. т – Магаданской области; по 30 тыс. т – Приморского и Кам-

чатского краев; 3 тыс. т – Чукотского автономного округа и 2 тыс. т – Еврей-

ской автономной области. 

Среднегодовой биологический запас листьев брусники на Дальнем Во-

стоке на ягодоносных площадях (в 2 млн. га) ориентировочно оценивается, как 
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минимум, в 1 220 тыс. т (сырой массы), то есть вдвое превышающий биологи-

ческий запас ягод, или в 732 тыс. т (воздушно-сухой массы, 60 % от сырой). В 

угодьях производственного фонда (на 1/10 относительно доступной для осво-

ения части) он составляет 73,2 тыс. т, а среднегодовой максимально возмож-

ный сбор – 7,32 тыс. т (воздушно-сухой массы). 

Из всего биологического запаса листьев брусники на Дальнем Востоке 

360 тыс. т сосредоточено на территории Хабаровского края; 180 тыс. т – Амур-

ской области; 60 тыс. т – Сахалинской области; 54 тыс. т – Магаданской обла-

сти; по 36 тыс. т – Приморского и Камчатского краев; 3,6 тыс. т – Чукотского 

автономного округа и 2,4 тыс. т – Еврейской автономной области. Максималь-

ные значения биологического запаса листьев, на всей территории распростра-

нения брусники на Дальнем Востоке могут быть гораздо выше (в 5–10 раз), так 

как не на всех участках брусника плодоносит, но активно вегетирует. 

Среднегодовой фактический сбор основных дикорастущих ягод (про-

мышленные и частные заготовки) в период плановой экономики на Дальнем 

Востоке (1966–1990 гг.) составлял 10 325 т (в сырой массе). На бруснику при-

ходилось 5 000 т (48,4 %), из них 1 000 т – организованные промышленные 

заготовки; степень освоения от максимально возможного сбора в производ-

ственном фонде составляла 13,7 %. Преобладали частные заготовки местным 

населением. 

С прекращением прежней деятельности промхозов и других заготови-

тельных организаций объем организованных, промышленных заготовок ос-

новных дикорастущих ягод сократился в 1991–1995 гг. в два раза. За последу-

ющие 15 лет (1996–2010 гг.) отмечается еще большее сокращение или почти 

полное прекращение организованных, промышленных заготовок ягод. Тем не 

менее широко распространен сбор дикорастущих ягод брусники, голубики, 

клюквы, черники, жимолости, калины, лимонника, красники, актинидии мест-
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ным населением для личных нужд, продажи на рынках, реализации коммерче-

ским заготовительным организациям и отдельным перекупщикам. 

На Дальнем Востоке в период плановой экономики биологический запас 

листьев в производственном фонде (на 1/5 относительно доступной для осво-

ения части) составлял 240 тыс. т, а среднегодовой максимально возможный 

сбор – 24 тыс. т (сырой массы). Среднегодовой фактический сбор сырья брус-

ники (листья, побеги) составлял не более 6 т (сырой массы) или 3,6 т (воз-

душно-сухой массы); степень освоения от максимально возможного сбора в 

производственном фонде составляла всего лишь 0,025 % [8]. В последующие 

годы сбор лекарственного сырья (листьев, побегов) брусники не проводился. 
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Аннотация. Рассмотрен химический состав комплексной добавки «Ла-

виоСпорт», проведено исследование показателей ее качества на соответствие 

гигиеническому нормативу. Установлена возможность использования биоло-

гически активной добавки при производстве кисломолочного напитка для лю-

дей с повышенной физической активностью. Определены физико-химические 

и микробиологические показатели качества разработанного продукта. 

Ключевые слова: комплексная биологически активная добавка, кисломо-

лочный продукт, состав, качество, безопасность 
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Abstract. The chemical composition of the complex additive "LavioSport" is 

considered, the study of its quality indicators for compliance with the hygienic stand-
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ard is carried out. The possibility of using a biologically active additive in the pro-

duction of a fermented milk drink for people with increased physical activity has 

been established. The physico-chemical and microbiological quality indicators of 

the developed product have been determined. 

Keywords: complex biologically active additive, fermented milk product, com-

position, quality, safety 
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注释。 文章考虑了复杂添加剂"LavioSport"的化学成分，对其符合卫生

标准的质量指标进行了研究。 已经建立了在生产用于身体活动增加的人的发

酵乳饮料中使用含有二氢槲皮素和左旋肉碱酒石酸盐的生物活性添加剂的可

能性。 已确定了所开发产品的理化和微生物质量指标。 

关键词: 二氢槲皮素, 左旋肉碱, 发酵乳产品, 成分, 质量, 安全 

 

Обогащение кисломолочных продуктов добавками растительного проис-

хождения позволяет вырабатывать продукты с профилактическим эффектом. 

В Амурской области есть необходимая сырьевая база и предприятие по произ-

водству биологически активных добавок растительного происхождения. 

При разработке новых кисломолочных продуктов с профилактическими 

свойствами введение в их состав биологически активных добавок (БАД) рас-

тительного происхождения, например, БАД «ЛавиоСпорт», позволяет полу-

чить продукт с новыми потребительскими свойствами. 
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Состав комплексной добавки включает: 

1) дигидрокверцетин – 14 %; 

2) L-карнитин тартрат – 86 %. 

Дигидрокверцетин – мощнейший природный антиоксидант, который по-

лучают экстрагированием из древесины лиственницы Даурской. Он имеет хи-

мическую формулу C15H12O7·1,5H2О. Этот антиоксидант обладает регенериру-

ющими свойствами, способствует нормализации функций организма после 

физических нагрузок. 

L-карнитин (LC) относится к эндогенным метаболитам, участвующим в 

регуляции разнообразных биохимических процессов в организме млекопита-

ющих. Строение L-карнитина представлено на рисунке 1. Он участвует в нор-

мализации обмена веществ и клеточном энергетическом обмене. Восполняет 

потребность организма в энергии, укрепляет иммунитет, повышает устойчи-

вость к усталости и переутомлению. 

 

 

Рисунок 1 – Строение L-карнитина 
 

Результаты исследований. Анализ физиологической ценности добавки 

«ЛавиоСпорт» позволяет сделать вывод о возможности ее применения при 

производстве кисломолочного продукта для людей с повышенной физической 

активностью. 

Известно, что биологически активную добавку «ЛавиоСпорт» рекомен-

довано вносить в сухом виде в подготовленное для сквашивания молоко. В 

связи с этим БАД была исследована по показателям качества и безопасности. 
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Данные проведенных исследований представлены в таблице 1 [1]. Таким об-

разом, БАД «ЛавиоСпорт» по гигиеническим показателям соответствует Тех-

ническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» и может быть использована при производстве кисломо-

лочного продукта для людей с повышенной физической активностью. 

 

Таблица 1 – Гигиеническая характеристика БАД «ЛавиоСпорт» 

Показатели 
Гигиенический 

норматив 

Фактическое 

значение 

Токсичные элементы (мг/кг), не более:  

свинец 

кадмий  

мышьяк  

ртуть 

 

5,0 

1,0 

3,0 

1,0 

 

<0,01 

<0,01 

<0,03 

<0,002 

Пестициды (мг/кг), не более 

(гексахлорциклогексан): 
0,1 не обнаружено 

ДДТ и его метаболиты  0,1 не обнаружено 

Гептахлор (алдрин) (<0,002)  не допускается не обнаружено 

Микробиологические показатели: 

КМАФАнМ (КОЕ/г), не более  

 

50 000 

 

24 

БГКП (колиформы) в 0,1 г  не допускаются не обнаружено 

Патогенные микроорганизмы, 

в том числе сальмонеллы в 10,0 г  
не допускаются не обнаружено 

E. coli в 1,0 г  не допускаются не обнаружено 

Дрожжи и плесени (КОЕ/г), не более  100 7 

 

Разработанный кисломолочный продукт с добавкой «ЛавиоСпорт» был 

исследован по показателям качества. Физико-химические и микробиологиче-

ские показатели показаны в таблицах 2 и 3. 

Из полученных данных следует, что количество белка в 100 граммах про-

дукта составляет не менее 5 % суточной потребности организма человека и сле-

довательно удовлетворяет потребность организма людей, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом. При употреблении обогащенного кисломолочного 

продукта объемом 0,5 л можно удовлетворить потребность человека в пищевых 

волокнах на 25 % от рекомендуемой нормы в сутки, в L-карнитине – на 40 %, 

во флавоноидах – на 16 % [2]. 
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Таблица 2 – Физико-химические показатели разработанного продукта 

Показатели Значение 

Белки, г 4,9 

Жиры, г 1,5 

Углеводы, г  12,5 

Флавоноиды, мг  150 

Пищевые волокна, г 0,8 

L-карнитин, мг 0,15 

Кислотность, оТ 85 

 

Таблица 3 – Микробиологические показатели разработанного продукта 

Показатели 
Гигиенический 

норматив 

Фактические 

данные 

КМАФАнМ, КОЕ/см3 (г) 

молочнокислых 

организмов – 

не менее 1×107 

3×107 

Объем (масса) продукта, 

см3 (г), в которой не допускаются: 
  

 

БГКП (колиформы) 0,01 не обнаружены 

патогенные, в том числе сальмонеллы 25 не обнаружены 

стафилококки (S. aureus) 1 не обнаружены 

листерии (L. monocytogenes) – не обнаружены 

Дрожжи (Д), плесени (П), 

КОЕ/см3 (г), не более 

Д-50 

П-50 
не обнаружены 

 

Полученные показатели разработанного кисломолочного продукта для 

спортивного питания позволяют сделать вывод о его соответствии требо-

ваниям нормативно-технической документации на данный вид продукции. 

 

Список источников 

 

1. Решетник Е. И., Егоров Д. В., Грицов Н. В. Функциональные компо-

ненты в технологии специализированных кисломолочных продуктов // Агро-

промышленный комплекс: проблемы и перспективы развития : материалы все-

рос. науч.-практ. конф. Благовещенск : Дальневосточный государственный аг-

рарный университет, 2022. С. 144–151. 

2. Решетник Е. И., Грибанова С. Л., Егоров Д. В., Грицов Н. В. Использо-

вание растительного сырья при производстве кисломолочных продуктов для 

специализированного питания // Индустрия питания. 2021. Т. 6. № 4. С. 39–46. 

 

 



Охрана и рациональное использование лесных ресурсов  

Protection and rational use of forest resources 

267 

 

References 

 

1. Reshetnik E. I., Egorov D. V., Gritsov N. V. Funkcional'nye komponenty v 

tekhnologii specializirovannyh kislomolochnyh produktov [Functional components 

in the technology of specialized fermented milk products]. Proceedings from Agro-

industrial complex: problems and prospects of development: Vserossijskaya 

nauchno-prakticheskaya konferenciya – All-Russian Scientific and Practical Con-

ference. (PP. 144–151), Blagoveshchensk, Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrar-

nyj universitet, 2022 (in Russ.). 

2. Reshetnik E. I., Gribanova S. L., Egorov D. V., Gritsov N. V. Ispol'zovanie 

rastitel'nogo syr'ya pri proizvodstve kislomolochnyh produktov dlya specializiro-

vannogo pitaniya [The use of vegetable raw materials in the production of fermented 

milk products for specialized nutrition]. Industriya pitaniya. – Food Industry, 

2021;6;4:39–46 (in Russ.). 

 

© Решетник Е. И., Держапольская Ю. И., Грибанова С. Л., 2023 

 

Статья поступила в редакцию 14.06.2023; одобрена после рецензирования 

04.09.2023; принята к публикации 21.12.2023. 

The article was submitted 14.06.2023; approved after reviewing 04.09.2023; ac-

cepted for publication 21.12.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Плодово-ягодные растения, их выращивание и переработка 

Fruit and berry plants, their cultivation and processing

268 

 

Научная статья 

УДК 582:615.074 

EDN ZAQWHE 

 

Биохимическая оценка и антиоксидантная активность 

шиповника иглистого в Якутии 

 

Светлана Михайловна, Сабарайкина1, кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник 

Татьяна Сергеевна Коробкова2, кандидат биологических наук, ведущий 

научный сотрудник 
1, 2 Институт биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения 

Российской академии наук, Республика Саха (Якутия), Якутск, Россия 
1 sabaraikina@mail.ru 

 

Аннотация. В статье приведена оценка антиоксидантной активности ди-

корастущих растений, произрастающих в условиях Якутского ботанического 

сада. Установлено, что содержание сухих веществ в растительных экстрактах 

шиповника составляло 1,1–4,5 %; сумма флавоноидов – 1,2 %, каротиноидов – 

20,38 мг/100 г, сахаров 4–15,7 %. 
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Abstract. The article provides an assessment of the antioxidant activity of wild 

plants growing in the conditions of the Yakut Botanical Garden. It was found that 

the dry matter content in rosehip plant extracts was 1.1–4.5%; the sum of flavonoids 

was 1.2%, carotenoids – 20.38 mg/100 g, sugars 4-15.7%. 



Охрана и рациональное использование лесных ресурсов  

Protection and rational use of forest resources 

269 

 

Keywords: antioxidant activity, antioxidants, rosehip, botanical garden, Yakutia 

For citation: Sabaraikina S. M., Korobkova T. S. Biohimicheskaya ocenka i 

antioksidantnaya aktivnost' shipovnika iglistogo v Yakutii [Biochemical assessment 

and antioxidant activity of rosehip in Yakutia]. Proceedings from Protection and ra-

tional use of forest resources: Mezhdunarodnaya konferenciya (Heihe, 1–3 avgusta 

2023 g.) – International Conference. (PP. 268–274), Blagoveshchensk, Dal'nevos-

tochnyj gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2023 (in Russ.). 

 

俄罗斯科学院西伯利亚分院低温石区生物问题研究所,雅库茨克 
 

Svetlana M. Sabaraikina1, 思维特拉娜—米哈依咯夫娜—撒巴莱金娜， 高级研

究员，生物学博士 

Tat'yana S. Korobkova2 ,  塔基杨娜—谢尔盖耶夫娜—科罗布科娃，首席研究

员，生物学博士 
1, 2 雅库特针叶玫瑰果的生化评估和抗氧化活性 
1 sabaraikina@mail.ru 

 

摘要：该文章提供了在雅库特植物园条件下生长的野生植物的抗氧化活

性的评估。 结果发现，玫瑰果植物提取物中干物质含量为1.1–4.5%;黄酮类化

合物之和为1.2%，喀拉汀类化合物–20.38mg/100g，糖类4–15.7%。 

关键词：抗氧化活性，植物，抗氧化剂，植物园，雅库特。 

 

Введение. В настоящее время в мире проявляется большой интерес к 

определению антиоксидантной активности дикорастущих растений, в частно-

сти к флавоноидам, образование которых происходит только в растительных 

тканях. Установлено, что они являются важными компонентами пищи чело-

века и животных, защищают их от оксидативного стресса. В растительном ор-

ганизме флавоноиды участвуют во многих физиологических процессах, в том 

числе в фотосинтезе, дыхании, росте, адаптационных реакциях растений на 

воздействие окружающей среды. 

Шиповник является широко распространенным видом по всей террито-

рии земного шара. Ареал охватывает всю территорию России, Северную Мон-

голию, Японию, Китай, Европу и Северную Америку. В Якутии он произрас-
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тает повсеместно, охватывая Центральный, Верхне-Ленский, Алданский фло-

ристические районы [1]. 

Шиповник иглистый – многолетний кустарник с опадающей листвой, 

прямостоящими стеблями различной высоты и длины, тонкими торчащими 

шипами.  В условиях Якутии высота кустарника достигает 1,5 м; корневая си-

стема залегает на глубину 20–35 см [2–4]. 

По данным источников, плоды шиповника богаты большим количеством 

витаминов С, P, К, В2, Е, каротиноидов и флавоноидов [5]. Полный биохими-

ческий анализ плодов шиповника иглистого, произрастающего в условиях 

Якутии, не проводился. В источниках имеются отрывочные данные. Напри-

мер, по А. Д. Егорову сумма сахаров в плодах шиповника иглистого состав-

ляла 18 % [6]. По данным А. А. Макарова, в листьях и плодах обнаружено 

много дубильных веществ конденсированного ряда, при этом количество ду-

бильных веществ варьирует в зависимости от возраста и периода вегетации. 

Сумма сухих веществ в плодах шиповника составляла 10–14 % [7]. 

Целью исследования является изучение биохимического состава ли-

стьев и плодов шиповника иглистого в Якутии. 

Работа выполнена в рамках темы (проект) № 0376–2014–0002 «Разно-

образие растительного мира таежной зоны Якутии: структура, динамика, 

сохранение» (номер государственной регистрации 01201282190). 

Методы и материалы исследования. Экспериментальные работы про-

водились в Якутском ботаническом саду Института биологических проблем 

криолитозоны Сибирского отделения РАН Республики Саха (Якутия). Объек-

том исследований служили высушенные листья и плоды шиповника игли-

стого. Образцы плодов собирались в конце августа. 

Высушивание плодов проводилось в сушильном шкафу при температуре 

60 оС, листьев – при комнатной температуре в гербарных сетках. 

Антиоксидантная активность (АОА) определялась на спектрофотометре 
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ПЭ 5300 по методу DPPH при длине волны 514 нм. Метод основан на восста-

новлении DPPH (2,2-дифенил-1-пикрилгидразил) антиоксидантом. Реакция 

проходит по схеме: DPPH* + AH → DPPH-H+ A*. В результате восстановления 

DPPH антиоксидантом снижается пурпурно-синяя окраска DPPH в этаноле. Сы-

рье экстрагировали растворами дистиллированной воды и этанола [8]. 

Содержание растворимых сухих веществ в ягодах определяли рефракто-

метрически; содержание каротиноидов и флавоноидов в растительном сырье 

устанавливали спектрофотометрическим методом согласно методическим ре-

комендациям [9, 10]. Расчет содержания аскорбиновой кислоты проводили ме-

тодом титрования с использованием 2,6-дихлорфенолиндофенола (краска 

Тильманса). 

Математическую и статистическую обработку результатов исследований 

осуществляли с использованием программного обеспечения Excel. 

Результаты исследования. Плоды шиповника содержали в среднем 

772±0,3 мг% аскорбиновой кислоты. Содержание сухих веществ в плодах ши-

повника составило 1,1–4,5 %; сумма флавоноидов – 1,216 %, каратиноидов – 

20,38 мг/100 г, сахаров – 4–15,7 % [11]. 

Исследование листьев шиповника на содержание флавоноидов показало, 

что в них накапливается на 20 % больше флавоноидов. Содержание аскорби-

новой кислоты составило 103±0,61 мг%; сухих веществ – 1,5 %; сумма каро-

тиноидов – 15,24 мг/100 г; сахаров – 2,8–5,1 %. 

С целью наиболее полного извлечения веществ были изучены разные 

типы растворителей: вода и этиловый спирт. Исследования показали, что в 

водных экстрактах антиоксидантная активность (АОА) была выше по сравне-

нию с другими растворителями. 

Так, содержание антиоксидантов в водных вытяжках составляло 72,6 %, 

в этанольных вытяжках (C2H5OH) – 57,5 %. Максимальный выход экстрагиру-
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емых веществ (ЭВ) при комнатной температуре был обнаружен при суммар-

ном времени экстракции 24 часа (53 %). При 8 часах экстракции выход состав-

ляет 7 %, при 12 часах он увеличился на 15 %. 

Наиболее важным фактором при получении экстрактов является темпера-

тура экстрагирования, так как она влияет на скорость извлечения веществ. Вы-

ход экстрагируемых веществ при 25 оС был минимальным. При температуре 

40 оС он увеличился на 18 %; при температуре 60 оС вырос на 37 %. Установ-

лено, что основными компонентами, переходящими в спиртовой экстракт, яв-

ляются флавоноиды. В сумме флавоноиды составляют от 40 до 55 %. Макси-

мальное количество экстрагируемых веществ отмечено, когда сырье измель-

чено до порошкообразного состояния, нежели в более крупных частицах. 
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Аннотация. Представлены результаты анализа объемов и стоимости не-

древесных ресурсов леса в зависимости от почвенно-типологических условий. 

Исследования выполнены на территории Чернушкинского лесного участка 
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以区域类型为基础估计森林资源的数量和价值 
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注释：根据马里埃尔共和国教育和实验区林业Chernushkinsky森林地区

领土上的土壤和类型条件,对非木材森林资源的数量和成本进行了分析。 

关键词：土壤类型条件，成本，产量，非木材资源，蘑菇，浆果 

 

Введение. В настоящее время на фоне геополитических и экономических 

причин начался рост цен на продукты питания и, как следствие, стал активно 

развиваться продовольственный кризис. Вклад в ослабление возникшего кри-

зиса несомненно вносит и лесное хозяйство путем выращивания лесонасажде-

ний, благоприятно влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур, 

заготовку недревесных ресурсов, побочных продуктов леса: дичи, грибов, 

ягод, плодов и др. Отметим, что биологические запасы в Российской Федера-

ции составляют 14 млн. т, а эксплуатационные запасы – более 7 млн. т [1]. При 

этом степень освоения недревесных ресурсов, например, ягод составляет всего 

3,2 % от всех эксплуатационных запасов. В целом можно констатировать, что 

использование лесных пищевых ресурсов в стране находится на очень низком 

уровне (табл. 1). 

Анализ таблицы 2 показывает, что в России коммерческая деятельность 
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по сбору недревесных лесных ресурсов проводится на основании договоров 

аренды лесных участков. По состоянию на 2021 г. арендовано 4 млн. га лесов 

(0,4 % от площади лесов страны) в рамках 369 договоров аренды. По данным 

договорам платежи от использования лесных участков составляют всего лишь 

283 млн. руб. 

 

Таблица 1 – Использование недревесных ресурсов в Российской Федерации 

В тысячах тонн 

Вид 
Биологические 

запасы 

Эксплуатационные 

запасы 

Степень 

освоения 

Ягоды: 8 840 4 700 150 

Брусника 3 000 1 508 45 

Черника 2 692 1 309 35 

Клюква 1 600 800 40 

Голубика 1 020 509 15 

Морошка 453 226 2 

Малина 144 71 5 

Прочие ягоды 416 277 8 

Грибы 3 500 1 750 350 

Орехи 2 209 696 60 
 

Таблица 2 – Распределение договоров аренды по Федеральным округам  

Федеральный 

округ 

Количество договоров, шт. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Центральный 46 51 44 39 36 

Северо-Западный 10 11 12 15 15 

Южный 1 1 1 1 1 

Северо-Кавказский 88 89 90 92 95 

Поволжский 19 17 19 17 19 

Уральский 43 41 36 26 20 

Сибирский 106 90 91 103 106 

Дальневосточный 41 59 66 60 77 

Всего по РФ 354 359 359 353 369 

 

При анализе материалов ООН оказалось, что рыночная стоимость миро-

вых запасов недревесной продукции лесов составляет 20 млрд. долл., из кото-

рых 1 млрд. долл. приходится на Россию; при этом фактический экспорт из 

Российской Федерации не превышает 63 млн. долл. Исходя из приведенных 
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данных, очевидно в России имеется потенциал недревесных ресурсов, кото-

рый необходимо эффективно использовать [1–3]. 

Цель работы – анализ объемов и стоимости недревесных лесных ресур-

сов в виде грибов и ягод с учетом почвенно-типологических условий на примере 

лесного участка, расположенного в Республике Марий Эл. 

Объектом исследования послужили леса Чернушкинского лесного 

участка учебно-опытного участкового лесничества Республики Марий Эл, 

расположенные на площади 12,1 тыс. га. 

Результаты исследований. На Чернушкинском лесном участке преобла-

дающими типами леса являются брусничники (34,4 %) и черничники (26,9 %). 

Более половины лесов отнесены к эксплуатационным (56,5 %). 

Расчетная лесосека для осуществления заготовки древесины составляет 

13,2 тыс. м3 ежегодно. Таким образом, при средней стоимости круглого леса в 

размере 5 тыс. руб. ежегодный доход от использования леса при осуществле-

нии только заготовки древесины составит 66 млн. руб. 

Рассмотрим объемы пищевых ресурсов на этом же лесном участке. Вы-

явив среднюю урожайность грибов и ягод на почвенно-типологической ос-

нове, пришли к следующим результатам (табл. 3 и 4). Средняя урожайность 

грибов на участке составила 359,6 т в год и ягод  1 590,5 т в год [3]. 

 

Таблица 3 – Оценка ресурсов и стоимости грибов на Чернушкинском лесном участке 

Тип леса 
Площадь, 

га 

Урожайность, 

кг/га 

Запас, 

кг 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Незанятая лесом площадь 756,8 – – – 

Д Пойменный 15,9 95 1 510,5 635,9 

Е Долгомошник 1,6 3 4,8 2,0 

Е Зеленомошник 512,2 25 12 805 5 390,9 

Е Липово-кисличный 85,2 6 511,2 215,2 

Е Липово-широкотравный 352,8 95 33 516 14 110,2 

Е Травяно-болотный 253,2 30 7 596 3 197,9 

Е Черничниковый 73,9 8 591,2 248,9 

Ол Травяно-болотный 115,8 8 926,4 390,0 

С Брусничный 2 256,4 25 56 410 23 748,6 
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Продолжение таблицы 3 

Тип леса 
Площадь, 

га 

Урожайность, 

кг/га 

Запас, 

кг 

Стоимость, 

тыс. руб. 

С Долгомошник 202,1 35 7 073,5 2 977,9 

С Липово-кисличный 107,1 75 8 032,5 3 381,7 

С Липово-широкотравный 325,4 95 30 913 13 014,4 

С Лишайниковый 164,1 10 1 641 690,9 

С Мшистый 388 25 9 700 4 083,7 

С Майниково-брусничный 1 946 25 48 650 20 481,7 

С Майниково-черничниковый 2 670,6 35 93 471 39 351,3 

С Осоково-сфагновый 308,6 35 10 801 4 547,2 

С Сфагновый 29,6 35 1 036,0 436,2 

С Травяно-болотный 982,6 35 34 391 14 478,6 

С Черничниковый 577,1 35 20 198,5 8 503,6 

Итого 12 125 – – 159 866,8 
 

Таблица 4 – Оценка ресурсов и стоимости ягод на Чернушкинском лесном участке 

Тип леса 
Площадь, 

га 

Урожайность,  

кг/га 

Запас, 

кг 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Черника 

Незанятая лесом площадь 756,8 – – – 

Е Травяно-болотный 253,2 – – – 

Е Черничниковый 73,9 270 19 953 4 030,5 

С Брусничный 2 256,4 – – – 

С Долгомошник 202,1 300 60 630 12 247,3 

С Майниково-брусничный 1 946,0 – – – 

С Майниково-черничниковый 2 670,6 200 534 120 107 892,2 

С Осоково-сфагновый 308,6 – – – 

С Сфагновый 29,6 300 8 880 1 793,8 

С Травяно-болотный 982,6 – – – 

С Черничниковый 577,1 260 150 046 30 309,3 

Итого 12 125 – 773 629 144 025,8 

Брусника 

Е Травяно-болотный 253,2 – – – 

Е Черничниковый 73,9 – – – 

С Брусничный 2 256,4 100 225 640 51 671,6 

С Долгомошник 202,1 170 34 357 7 867,8 

С Майниково-брусничный 1 946,0 80 155 680 35 650,7 

С Майниково-черничниковый 2 670,6 – – – 

С Осоково-сфагновый 308,6 180 55 548 12 720,5 

С Сфагновый 29,6 180 5 328 1 220,1 

С Травяно-болотный 982,6 – – – 
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Продолжение таблицы 4 

Тип леса 
Площадь, 

га 

Урожайность,  

кг/га 

Запас, 

кг 

Стоимость, 

тыс. руб. 

С Черничниковый 577,1 – – – 

Итого 12 125 – 476 553 109 130,6 

Клюква 

Е Травяно-болотный 253,2 200 50 640 12153,6 

Е Черничниковый 73,9 – – – 

С Брусничный 2256,4 – – – 

С Долгомошник 202,1 – – – 

С Майниково-брусничный 1 946,0 – – – 

С Майниково-черничниковый 2 670,6 – – – 

С Осоково-сфагновый 308,6 280 86 408 20 737,9 

С Сфагновый 29,6 230 6 808 1 633,9 

С Травяно-болотный 982,6 200 196 520 47 164,8 

С Черничниковый 577,1 – – – 

Итого 12 125 – 340 376 81 690,2 

 

По нашим материалам оказалось, что наиболее высокая продуктивность 

грибов наблюдается в липово-широкотравных и липово-кисличных типах 

леса, которые составляют 5 % от площади лесничества. 

Анализ данных таблицы 5 показывает, что высокая продуктивность ягод 

наблюдается в брусничниковых, черничниковых, долгомошниковых и сфаг-

новых типах леса, которые располагаются на 76,7 % площади лесничества. 

При этом промышленные запасы в этих типах леса составили: черники –773 т, 

брусники – 476 т и клюквы – 340 т. 

При расчете экономической эффективности использования леса было 

установлено, что заготовка древесины ниже экономической заготовки грибов 

в 2,4 раза, а ягод в 5 раз (табл. 5). Однако при формировании цели лесопользо-

вания стоит обращать внимание на типы леса и типы лесорастительных усло-

вий, исходя из которых определять основной вид лесопользования. 

Необходимо отметить, что отсутствие карт-схем лесничеств по типам 

леса и типам лесорастительных условий затрудняет проектирование по выде-

лению высокоурожайных участков с пищевыми ресурсами и, как следствие, 
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приводит к снижению заготовки недревесного сырья и поступления платежей 

в бюджет от использования лесов. 

 

Таблица 5 – Экспертная оценка стоимости лесных древесных и недревесных ресурсов 

на Чернушкинском лесном участке Республики Марий Эл  

Виды 

продукции 
Объем 

Стоимость 

единицы, руб. [4–8] 

Итоговая 

стоимость, млн. руб. 

Древесина  13,2 тыс м3 5 000 тыс. руб./м3 66 

Грибы  359,6 т 400 руб./кг 159,8 

Ягоды 1 590,5 т 223 руб./кг 334,8 
 

Заключение. Ведение лесного хозяйства на почвенно-типологической ос-

нове позволит повысить эффективность комплексного использования лесных 

ресурсов. В настоящее время в Российской Федерации комплексное использо-

вание всех лесных ресурсов затруднено вследствие приоритетного вида ис-

пользования лесов в части заготовки древесины. В целом решение этой про-

блемы возможно на основе перехода ведения лесного хозяйства на зонально-

типологическую основу и участковый метод. 
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蓝靛果忍冬组培及栽培管理实用技术 
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摘要：针对蓝靛果忍冬的组培规模化繁育与栽培管理实践，对其组织培

养快繁以及栽培管理中的关键技术环节进行了梳理和总结，以期为蓝靛果忍

冬的产业化繁育与栽培提供参考。 

关键词：蓝靛果忍冬, 组织培养, 繁育, 栽培, 实用技术 
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и технологии выращивания жимолости съедобной 

 

Ли Янься1, Янь Чаофу2 

1 Провинциальный институт лесных наук 

провинция Хэйлунцзян, Харбин, Китай 
2 Управление лесного хозяйства провинции Хэйлунцзян 

провинция Хэйлунцзян, Шанчжи, Китай 

 

Аннотация. В статье приводится описание технологических процессов 

выращивания жимолости съедобной, голубой в условиях провинции Хэйлунц-

зян путем микроклонального размножения. Даны технологические параметры 

трехступенчатого технологического процесса: подбор и подготовка исходного 

материала для микроклонального размножения, с подробным описанием тем-

пературно-влажностного режима и питательной среды; выращивание посадоч-

ного материала в условиях открытого грунта (от подготовки почвы и схемы 

посадки до сбора урожая); агротехнический процесс по уходу за растениями с 

описанием способов и средств борьбы с болезнями, вредителями и сорной рас-

тительностью, режимов внесения удобрений и защиты посадок в открытом 

грунте от поздних весенних заморозков. 

Ключевые слова: жимолость голубая, культура тканей (микроклональное 

размножение), селекция, выращивание, практическая технология 
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Practical methods of microclonal reproduction 

and technologies for growing edible honeysuckle 

 

Li Yanxia1, Yan Chaofu2 

1 Provincial Institute of Forest Sciences, Heilongjiang Province, Harbin, China 
2 Forestry Department of Heilongjiang Province 

Heilongjiang Province, Shangzhi, China 

 

Abstract. The article describes the technological processes of growing edible 

blue honeysuckle in the conditions of Heilongjiang province by microclonal repro-

duction. The technological parameters of a three-stage technological process are 

given: selection and preparation of the starting material for microclonal reproduc-

tion, with a detailed description of the temperature and humidity regime and nutrient 

medium; cultivation of planting material in open ground conditions (from soil prep-

aration and planting scheme to harvesting); an agrotechnical process for caring for 

plants with a description of methods and means of combating diseases, pests and 

weeds, modes of fertilization and protection of plantings in the open ground from 

late spring frosts. 

Keywords: blue honeysuckle, tissue culture (microclonal reproduction), breed-

ing, cultivation, practical technology 

 

蓝靛果忍冬（Lonicera caerulea L. var. edulis），是忍冬科忍冬属灌木类

浆果植物，是黑龙江省分布的重要野生小浆果。蓝靛果忍冬果实营养丰富，

不仅含有丰富的糖类、有机酸、矿物质、维生素及多种微量元素，而且还含

有丰富的功能活性物质，如花青甙、芸香甙、儿茶酸等具有很高药用价值的

活性成分，能调整人体机能，调节血压，具有减缓衰老的作用。蓝靛果忍冬

果实可鲜食，也可加工果酱、果汁、果酒、蜜饯等，还可提取天然食用红色

素；大量文献研究表明，蓝靛果忍冬果实可入药，具有清热解毒、败火、消

炎等功效，可治胃溃疡，抗癌，防肝脏损伤等作用。 

近年来，随着人们对蓝靛果忍冬经济性、营养性的深入认识与市场需求

量的不断扩大，由于无度、无序采集，已导致这一珍贵林下野生资源储藏量

日益减少，其野生资源已不能满足人们的需要。因此，加强这一珍贵林下资

源的人工优良品种的选育、繁育、栽培与合理开发利用意义重大。通过组培
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无性快繁技术可繁育大量蓝靛果忍冬优良品种种苗，进而加速优良品种繁育

速度和新品种的应用进程。通过对蓝靛果忍冬合理的栽植及抚育管理措施，

优化栽培模式，可解决蓝靛果忍冬栽培过程中产量低、产量不稳定等技术瓶

颈问题。 

1 蓝靛果忍冬组培繁育技术 

1.1 外植体的选择 

选择生长健壮、结实多、品质好、无病虫害的蓝靛果忍冬植株，可于休

眠期采集枝条在温室内水培催芽并取新萌发嫩枝，或将苗木栽植于温室中于

生长季取材，或在野外于生长季直接采集新梢嫩枝。 

1.2 外植体的灭菌  

先将外植体嫩枝用洗涤剂，如洗洁精或洗衣粉作表面清洗，再用流水冲

洗30min后，放入灭菌组培瓶中。把装有外植体的灭菌组培瓶用75%的酒精棉

擦拭后放入超净工作台，并倒入75%酒精并摇晃瓶子，浸泡灭菌30s，倒去酒

精，用无菌水冲洗外植体5次～6次；然后用0.1%HgCl2浸泡灭菌6～8min，无

菌水冲洗5次～6次，并浸泡20min，再用无菌滤纸吸干外植体表面的水分。 

1.3 外植体的诱导培养 

在超净工作台中，将灭菌后的外植体嫩枝两端切去，剪成1.0～2.0cm 左

右的小段，每段含1～2芽，插入诱导培养基中，每瓶接种 3～4个外植体。诱

导培养基为: MS＋1.0 mg/L 6-BA＋0.2 mg/L IBA +20 g/L蔗糖+6.0mg/L琼脂，

PH为5.8。最后将接种后的组培瓶放入培养室诱导培养20d～25d。 

1.4 组培苗的培养条件 

培养室的温度控制在25℃±3℃，相对空气湿度控制在70%～80%，光照

强度为30μmol•m-2•s-1±3μmol•m-2•s-1，光照时间为12～14h/d。 

1.5 继代增殖培养 

将诱导培养生成的芽，转接至继代增殖培养基中培养，培养基可选用：
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MS +1.5mg/L 6-BA +0.3mg/L IBA +0.5 mg/L GA3+20 g/L蔗糖+6.0mg/L琼脂，

PH为5.8，培养30-35d。繁殖系数达1:5～1：8。 

1.6 生根培养 

选取培养瓶中2.0cm～3.0cm高且生长健壮的幼苗接种至生根培养基中，

生根培养基可选用：1/2MS基本培养基+1.0mg/L IBA+20 g/L蔗糖+6.0mg/L琼

脂，PH为5.8。培养25d～35d，组培苗生长过程中在基部会出现白色嫩根，

20d后生根数达到3条以上，根长约在1.0cm～3.0cm。 

1.7 炼苗 

当组培幼苗基部长出3条以上长1.0cm～3.0cm的根、苗高3～5cm，即可

进行炼苗处理。将装组培苗的培养瓶放于日光温室中，自然散射光下炼苗，

温度控制在23℃±2℃，每天在培养瓶周围喷洒雾水4～5次，保湿降温，封口

炼苗1d～2d。封口炼苗后打开瓶口，向瓶内注入超过培养基表面0.5cm高的

自来水，2d～4d后进行移栽。 

1.8 组培苗移栽 

用手指或镊子轻轻取出组培苗，用清水洗去幼苗基部的培养基，移栽至

装有黑壤土、草碳土和细河沙（混合比例为2：1：1）的混合基质的育苗盘或

育苗钵中，育苗基质中按每立方米基质加入1kg磷酸二氢铵。育苗基质放入育

苗容器并浇透水后，厚度应不小于5cm。温室空气湿度应保持70%～80%，温

度应在22℃±3℃。 

1.9 苗期病虫害管理 

蓝靛果忍冬苗期病害主要为立枯病。主要防治方法：育苗前使用0.05%炭

疽福美作药土防治，或70%甲基硫菌灵、50%多菌灵等作药土防治，用药量

为8～9g/m2；幼苗发病前期喷药防治，选用70%土菌消（恶霉灵）可湿性粉

1000倍液，或70%甲基硫菌灵可湿性粉剂800倍液，隔7d喷1次，喷2～3次。

虫害主要是蚂蚁。防治方法：应在育苗床周边撒一圈百虫灵等驱蚁药。 
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2 蓝靛果忍冬栽培技术 

2.1 栽植地选择 

应选取土壤壤质含量不低于50%，含水率不低于30%，土层厚度不低于

30 cm，pH值≤6.5，石砾(≥2cm)含量小于20%，易于排水灌排方便，避开有除

草剂残留的地块作为栽植地。 

2.2 整地方式 

坡度小于15度可采用全面整地或穴状整地，穴径为30cm~50cm，穴深

20cm以上。 

2.3 苗木选择 

栽培时应选择经省级以上品种审定部门审认定的品种，或经区域化试验评

价为优良品系的蓝靛果忍冬苗木。苗龄为1～3年生，苗高20～50cm的苗木，2

年生苗最好，1年生可以选用健壮组培容器苗。 

2.4 栽植设计 

栽植前应进行栽植设计落实到纸面上。种植行的走向，平地造林宜选择

南北走向，坡地造林宜选择沿等高线走向。可采用3～4个品种栽植，互为授

粉树。 

2.5 栽植时间 

裸根苗木可在春秋两季定植，春季宜在土壤解冻返浆后进行定植，容器

苗在5～8月份均可栽植，秋季9月末10月封冻前定植，最好是秋季定植。 

2.6 栽植密度 

蓝靛果忍冬栽培密度根据需要可以设计为：株行距1.0m×1.5m、

1.0m×2.0m、2.0m×2.0m、2.0m×3.0m、2.0m×4.0m等。 

2.7 栽植 

苗木栽植时，容器苗应作为首选，将苗木从容器内取出，用刀将底部划

开，松散土坨外层，散开根系，栽种在定植穴或定植沟中，深度以能覆盖原



Плодово-ягодные растения, их выращивание и переработка 

Fruit and berry plants, their cultivation and processing

288 

 

苗木土坨上部1 cm～3 cm为宜，栽植后浇透水。裸根苗栽植时应保证幼苗根

系完整，苗木应直立，位于穴中央，回填土应踩实。 

3 抚育管理技术 

3.1 防草及除草 

在蓝靛果忍冬栽植地，于栽植前用黑色地膜覆盖防草。每年除草3次～5

次，以田间不荒为宜。 

3.2 施肥 

施基肥。春季土壤化透后，在树冠投影外缘开沟或挖穴施入农家肥或复

合肥，施肥深度一般为10 cm～15 cm，氮、磷、钾比例一般为1:1:1。施肥后

浇灌。 

施追肥。可在果实采收后追肥，可用硫酸铵、硫酸钾、磷酸二铵、硫酸

钾型复合肥。施肥量根据果树发育周期、营养状况而定。 

叶面施。如发现果树有缺乏微量元素症状可通过叶面喷施含相应元素的

肥料进行辅助施肥。 

水肥一体化，将肥料用水溶解后结合滴灌系统进行施肥。 

3.3 水分管理 

宜采用喷灌、滴灌的方式进行补水，土壤始终保持适宜的水分，应及时

灌水。遇涝及时排水。 

3.4 预防晚霜 

蓝靛果忍冬开花期如遇晚霜可喷施0.3%～0.6%的磷酸二氢钾溶液，也可

加入0.5%白砂糖水溶液；晚上对果树进行喷浇；可在上风口每亩分散设置4

个～6个发烟堆，当夜晚气温降到0 ℃时，点火熏烟，尽量使火小烟大，保持

较浓的烟雾，持续1 h以上。 

3.5 整形修剪、平茬 

以培养扩大灌丛和整形为主，一般在早春萌芽前，剪去老枯枝、细弱枝
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条、过密枝、徒长枝、病枝等。 

平茬对于树龄超过20年的老株更新复壮效果很好。可从地表剪去全部枝

条，再覆盖5～10cm厚的细土或草，平茬后的株丛，当年就能萌发出大量健

壮的枝条。 

3.6 采收 

当蓝靛果忍冬果实表面由青绿色转变成蓝黑色开始采收，采摘应在早晨

至中午高温来临之前，或在傍晚气温下降后进行。分批采收，盛果期2 d～3 d

采收一次，初果期和末果期4 d～6 d采收一次。应避开早晚露水和雨天采收。

采摘应轻摘、轻拿、轻放，装果容器采用较浅的透气筐篓、纸箱、果盘等。 

3.7 病虫害防治 

叶锈病为蓝靛果忍冬的主要病害，生长期可采用0.3~0.5°波美度石硫合

剂或 65%代森锰锌600~800 倍液喷洒。严禁使用剧毒农药。结合病虫害发生

情况适时防治，严格控制施药剂量和浓度、施药次数和安全间隔期。在果实

采收前20天至采收结束不能用化学农药。 

4 结语 

4.1 组织培养育苗技术是大量获得蓝靛果忍冬优良苗木的有效途径，育

苗成本低、繁殖速度快、苗木质量好、且不受季节限制可进行全年繁育，还

可防止品种退化。 

4.2 蓝靛果忍冬的栽培技术是根据其生物学特性，结合多年生产实践数

据以及吸取国内外蓝靛果忍冬栽培先进经验和技术，进行总结的栽培技术。

应用该技术栽培蓝靛果忍冬，树体健壮、产量稳定、品质优良、抗逆性强。 

4.3 蓝靛果忍冬栽培后抚育管理技术是非常重要的工作，管理工作的好

坏决定着果实产量与品质。 

 

© 李艳霞,  闫朝福,2023 
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蔓越莓优良品种无性快繁技术体系研究 

 

王兴溶1、战禹辰2、秦彩云3、才巨锋4、陈士刚5、陶晶6 

吉林省林业科学研究院 

 

摘要：本文优化了蔓越莓组培苗离体微繁体系，对其组培苗不定根形成

过程中储藏物质、内源激素与氧化酶活性等生理生化指标的变化进行研究，

初步揭示了蔓越莓组培苗生根机理。 

关键词：蔓越莓；组织培养；生根机理 
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Технология микроклонального размножения сортов клюквы 

 

Ван Синжун1, Чжань Юйчэнь2, Цинь Цайюнь3, 

Цай Цзюфэн4, Чэнь Шиган5, Тао Цзин6 

Цзилиньская академия лесных наук, провинция Хэйлунцзян, Цзилин, Китай 

 

Аннотация. В работе представлена оптимизированная технология мик-

роклонального размножения клюквы. Описаны все этапы выращивания поса-

дочного материала; методика проведения эксперимента; способы приготовле-

ния и состав питательных сред; подготовка и отбор ткани для проращивания; 

режим и условия введения питательных элементов на различных стадиях. Изу-

чены изменения физиологических и биохимических показателей, таких как за-

пасающие вещества, эндогенные гормоны и активность оксидазы, при форми-

ровании неопределенных корней проростков культуры тканей, а также рас-

крыт механизм укоренения проростков культуры тканей клюквы. Выявлена 

оптимальная среда для размножения клюквы. Корневая система проростков 

клюквы, обработанных IBA в дозе 1 мг/л, имеет наилучший рост, с интенсив-

ностью укоренения 86 %. 

Ключевые слова: клюква, культура тканей, механизм укоренения, пита-

тельная среда, скрининг, гормоны, стадия пролиферации 

 

Technology of microclonal propagation of cranberry varieties 

 

Wang Xingjun1, Zhan Yuchen2, Qin Caiyun3, 

Cai Jiufeng4, Chen Shigan5, Tao Jing6 
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Abstract. The paper presents an optimized technology for microclonal repro-

duction of cranberries. All stages of growing planting material are described; the 

method of conducting the experiment; methods of preparation and composition of 

nutrient media; preparation and selection of tissue for germination; regime and con-

ditions for the introduction of nutrients at various stages. Changes in physiological 

and biochemical parameters, such as storage substances, endogenous hormones and 

oxidase activity, during the formation of indeterminate roots of tissue culture seed-

lings, have been studied, and the mechanism of rooting of cranberry tissue culture 

seedlings has been revealed. The optimal environment for cranberry reproduction 

has been identified. The root system of cranberry seedlings treated with IBA at a 

dose of 1 mg/l has the best growth, with a rooting intensity of 86%. 

Keywords: cranberries, tissue culture, rooting mechanism, nutrient medium, 

screening, hormones, proliferation stage 

 

1 蔓越莓离体快繁技术体系优化 

1. 1  实验材料 

供试材料为吉林农业大学引种选育的蔓越莓“西尔斯Stevens”组培苗，选

择生长健壮、高度2-3cm的组培苗茎段作为增殖、生根的材料。 

1.2  实验方法 

在超净工作台中选生长健壮的枝条剪成 2cm长的带叶茎段，插入相应培

养基中，深度1cm左右。每处理 10 瓶，每瓶 10 株，重复3次。放置25±2 ℃,

光照强度 2300-2500Lx 的无菌培养室里培养，30d 后观测各项指标。 

1.2.1 增殖阶段 

基本培养基选择 WPM、MS、½MS，附加ZT 1 mg/L。WPM附加琼脂

9g/L+Suc30g/L，选择NAA、6-BA、ZT，浓度分别为0、0.5、1、2mg/L，pH 

4.8。WPM附加 ZT 1 mg/L+  琼脂 9 g/L + Suc 30 g/L ，pH 值设四个处理：3.8 、

4.8 、5.8 、6.8 。WPM附加ZT 1 mg/L + Suc 30 g/L ，琼脂设四个处理：7 、8 、

9 、10g/L ，pH  4.8 。茎段分成 3 种处理：尖段、中段、根段（每个部位约 

2cm ），摆放方式分别用正插、倒插、平放三种。 
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1.2.2 生根阶段 

 WPM附加琼脂 9 g/L + Suc30 g/L，选用 NAA、IBA 、IAA，浓度分别为 0、

0.5、1、2 mg/L，pH 4.8。WPM附加 IBA 1 mg/L + 琼脂 9 g/L + Suc 30 g/L， pH设

四个处理：3.8、4.8、5.8、6.8。 WPM附加 IBA 1 mg/L + Suc 30 g/L，琼脂设四个

浓度：7 、8、9 、10g/L，pH 4.8。 

1.2.3 计算公式与数据处理 

分枝数=苗分枝总数/接种数，成活率(％)=存活苗数/接种材料总数×100%，

平均株高=株高总长/分枝数，总株高（cm ）=分枝 a 株高+分枝 b 株高+...分枝 x 株

高/总条数，生根率（％）=（生根插穗数/总插穗数） ×100%，平均根长（mm ）

=总根长/根总条数，统计数据采用 EXCEL 2012 ，利用 SPSS 26 软件进行单因素

分析（one way ANOVA） 和 LSD 多重比较。绘图软件为 SigmaPlot 12.0 ，图表中

的±表示标准误差。 

1.3  结果与分析 

1.3.1 增殖阶段 

1.3.1.1 增殖阶段基本培养基的筛选 

由图 1 可知 WPM 平均株高最高（图1-a ），为 4.44 cm ，并且生长旺盛，

茎秆粗壮，叶片宽大。MS培养一段时间后苗茎逐渐变红，展开叶变黄，生长

势弱（图1-b），½MS与 

MS 相似，且出现苗顶端失绿等现象（图1-c ）。 

WPM培养基上组培苗总株高、平均株高最高，与其他处理有显著差异

（图2）（p<0.05），可达6.61cm、4.36cm，其次是MS、½MS培养基，平均

株高分别为2.73cm、2.90cm；株高分别4.31cm、4.65cm；分枝数各处理之间

无显著性差异。 
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图1 不同类型培养基中的生长形态（注：a ：WPM ，b：MS，c ：½MS） 
 

 

图2 基本培养基筛选 
 

1.3.1.2 增殖阶段激素的筛选 

不同激素种类、浓度处理对增殖的影响不同，10个处理均对平均株高、株

高和分枝数有显著影响。NAA处理的株高、平均株高、分枝数均为最低，

NAA极显著抑制伸长生长，NAA理后茎粗明显变粗（图 3-a,b,c）。6-BA、ZT

对愈伤组织有着较好的促进效果（图3-d,e,f,g,h,i），从生长势上看 0.5 mg/L的 6-

BA效果最好（图3-g），总株高为5.89cm 、平均株高为5.05cm。 ZT激素略低于

6-BA分别为5.64cm、4.41cm。当 NAA 2mg/L时，株高只有2.55cm ，对照组株

高为3.95cm。 

三种激素进行综合比较，经6-BA处理的组培苗生长势显著优于NAA和

ZT处理组。同时还发现，不同激素浓度的增殖效果不同。ZT与NAA处理组

表明，随着激素浓度越高，对生长促进作用减弱。而6-BA在浓度为 1mg/L时

的生长势最差。对10个处理综合分析，在同一处理下 6-BA的植物长势要略
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强与 ZT激素，但增殖系数影响不如 ZT显著（图4）。 

 

 

图3  不同激素种类、浓度处理的生长形态 
 

 

图4 激素对增殖的影响 
 

1.3.1.3 增殖阶段培养基 pH 的筛选 

pH值处理对组培苗生长性状的影响显著，不同pH值间株高、平均株高

和分枝数均存在显著影响(p<0.05) 。如图5可知，pH值为3.8、5.8、6.8时植株

生长势弱，叶片细小（图5-a，c，d）。 pH值4.8时组培苗长势最好，且茎秆

挺直，叶片绿色，生长健壮（图5-b）。 

pH值4.8时组培苗总株高、平均株高最高，与其他处理有显著差异（图6），

可达5.49cm、3.63cm，其次是pH5.8，分别为4.90cm、3.36cm。pH为3.8时株高最低，

仅为3.56cm、2.63cm；在分枝数方面，pH值4.8时分枝最多，达1.68株。pH值5.8次

之，为1.61株。以pH值3.8时表现最差，仅为1.45株。 
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图5 不同pH处理下的生长形态 
 

 

图6 pH值对增殖的影响 
 

1.3.1.4 增殖阶段琼脂浓度的筛选 

由图7可知，琼脂浓度对组培苗总株高、平均株高、分枝数的影响没有显

著差异。在总株高方面，琼脂在7、8g/L时比较高，略高于其他处理；在平均株

高方面，四个处理差异性不大；在分枝数方面，琼脂浓度在7、8g/L较好。 

 

 

图7 琼脂浓度对增殖的影响 
 

1.3.1.5 茎段位置和放置方式 

茎段位置对组培苗总株高、平均株高、分枝数的影响存在显著差异（图8）。

茎尖植物组培效果最好，秆挺直，叶片绿色，生长健壮（图8-a），高为 4.81 cm，
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显著高于其他处理；中段株高相对矮小（图8-b），根段分枝数较多（图8-c）；在

平均株高方面，茎尖段株高更高一些，达到3.14cm；在分枝数方面，根段也可继

续利用，其分枝数最高，其次是中段，而茎尖分枝数最少，仅为1.20株（图9）。 

 

 

а) 茎尖生长的组培苗；b) 中段生长的组培苗；c) 根段生长的组培苗 

图8 不同茎段位置放置下的生长形态 
 

 

图9 茎段位置对增殖的影响 
 

茎段位置对组培苗总株高、平均株高、分枝数的影响存在显著差异（图

10）。正插时组培苗长势最好（图 10 a），操作时平放要比正插容易，平放长

势不如正插，但并未因其基部的愈伤组织影响芽萌发生长（图10 c）。倒插是

三种方式中长势最弱的，平均株高最低且分枝数最少（图10 b）。茎尖正插的

扦插方式时蔓越莓苗株高、平均株高、分枝数效果最好，分别为 3.63 cm 、

6.02 cm、1.78（株）。 
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图 10  不同放置方式下的生长形态 
 

 

图 11  茎段放置方式对增殖的影响 
 

1.3.2 生根阶段 

1.3.2.1 生根阶段激素的筛选 

不同激素种类和浓度处理对生根的影响差异较大（见表1）。施加适量浓

度的外源激素可显著提高组培苗生根率，9个处理均对生根具有促进作用，但

9个处理之间也存在显著差异。综合比较，经IBA溶液处理的生根率显著高于

另外两种激素处理。对10个处理进行综合分析，IBA 1mg/L处理组培苗根系生

长最佳。 

1.3.2.2 琼脂浓度筛选 

不同琼脂浓度对组培苗根系生长性状的影响不显著（见表2），琼脂

9g/L处理的组培苗生根率最高，可达80%，其次是8g/L、10g/L处理，生根率

分别为78%、77%。琼脂7g/L时生根率最低，仅为74%；在平均根长方面，琼

脂8g/L处理组平均生根长最长，达3.96mm。9g/L次之，为3.59mm。琼脂
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10g/L表现最差，仅为3.46mm。 

 

表 1  激素对生根的影响 

外源激素 激素浓度mg/L 生根率(%） 平均根长（mm） 

IAA 0.5 49±0.02d 3.63±0.09c 

IAA 1 61±0.01c 3.62±0.23c 

IAA 2 30±0.01e 2.1±0.31e 

NAA 0.5 79±0.03a 3.01±0.11d 

NAA 1 73±0.01b 3.02±0.50d 

NAA 2 68±0.02b 1.89±0.20f 

IBA 0.5 71±0.01b 4.05±0.06a 

IBA 1 86±0.01a 4.03±0.08a 

IBA 2 49±0.02d 3.95±0.41b 

CK 0 26±0.01e 3.63±0.07c 

 

表2  琼脂浓度对生根的影响 

处理 琼脂浓度 g/L 生根率(%） 平均根长（mm） 

1 7 74±0.02b 3.56±0.08a 

2 8 78±0.01a 3.96±0.13a 

3 9 80±0.01a 3.59±0.41a 

4 10 77±0.01a 3.46±0.11a 

 

1.3.2.3 培养基 pH 的筛选 

由表3可知，pH为3.8时，培养基呈半凝固状态，生根状态最差，生根率

58%。pH值为 4.8时，组培苗生根率、平均根长生长最好，分别为 80%、

4.30mm。pH高于5.8时，组培苗生根率、平均根长差距不大。 

 

表3  培养基 pH 对生根的影响 

处理 培养基 pH 生根率(%） 平均根长（mm） 

1 3.8 58±0.01c 4. 11±0.15c 

2 4.8 80±0.02a 4.30±0.09a 

3 5.8 68±0.01b 4. 19±0.49b 

4 6.8 68±0.01b 4.24±0.23ab 

 

2 IBA 对蔓越莓组培苗生根生理机理的影响 

2.1  材料与方法 

2.1.1 试验材料及处理方法 
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选取上一阶段最优处理蔓越莓材料生根，IBA 1mg/L处理，不添加IBA为

对照。在接种前进行一次采样（备注0d），此后每7d进行一次采样，每处理2

次重复。直到35d每个处理取样60根，进行根的形态学观察，统计生根类型。

取样后，用清水冲洗干净，将组培苗充分剪碎混合均匀，放在密闭袋里，经液

氮封存后放入超低温冰箱备用。 

2.1.2 测定指标和方法 

淀粉、过氧化物酶（POD）、多酚氧化酶（PPO）测定选用北京索莱宝

科技公司试剂盒（Starch BC0705，北京，中国）。可溶性蛋白、可溶性糖采

用南京建成生物工程研究所的试剂盒（SSA145-1-1，南京，中国）测定。内

源IAA、ABA、GA3、ZR含量测定采用酶联免疫吸附测定法（ELISA），试

剂盒购于上海酶联生物科技有限公司。 

统计数据采用 EXCEL2012，利用SPSS26软件进行单因素分析（one way 

ANOVA）和 LSD多重比较(显著性水平设0.05)。绘图软件为 SigmaPlot12.0，

图表中的±表示标准误差。 

2.2  结果与分析 

2.2. 1 储藏物质含量变化与生根的关系 

2.2.1.1 淀粉含量变化 

由图12可知，IBA组和CK组的淀粉含量均呈“下降-上升-下降-上升-下降 ”

的趋势，且波值较大。在0～7天由于组培苗切口愈合和愈伤组织的形成，大

量消耗自身能源物质，促进淀粉转化为糖类供能物质导致淀粉含量呈现出下

降的趋势；在7～14d，CK组和IBA处理淀粉含量呈现上升趋势。当培养时间

14～21d时，淀粉含量降为140ng/g FW，组培苗处于不定根生成和伸长期，导

致大量淀粉水解为组培苗供能。当培养21～28d时，淀粉含量呈增加的趋势，

与14d是淀粉含量基本持平。28d后IBA组淀粉含量快速降低，CK组保持相对

平稳状态。 
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图 12 IBA 对淀粉、可溶性糖、可溶性蛋白含量的影响 
 

2.2.1.2 可溶性糖含量变化 

图12可以看出， IBA处理组可溶性糖含量大体呈“上升-下降-上升-下降 ”

的趋势，CK组可溶性糖含量呈“下降-上升-下降 ”的趋势。且在整个生根过程

中，IBA处理组可溶性糖含量始终高于对照组。CK组的蔓越莓组培苗内可溶

性糖含量在7d时为10.9ng/g FW，14d时降低到9.55ng/g FW，21d可溶性糖含

量继续下降到7.58ng/g FW，28d时增加到8.76ng/g FW，35d时降到最低值

5.52ng/g FW。IBA处理组在培养0～7d时，此阶段淀粉大量水解为可溶性糖

提供能量，因此可溶性糖含量升高；在7～21d时，此阶段为不定根诱导和发

育时期，可溶性糖含量显著下降；当培养21～28d时，可溶性糖含量有缓步

回升趋势，糖开始积累；28d之后，IBA处理组可溶性糖含量开始下降，达到

最低点。 
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2.2.1.3 可溶性蛋白含量变化 

不同处理下，组培苗内可溶性蛋白含量变化如图12所示，IBA组可溶性

蛋白含量大体呈“上升-下降-上升-下降 ”的趋势，CK组可溶性蛋白含量呈“下

降-上升 ”的趋势。CK组的可溶性蛋白含量在7d时为0.38ng/g FW，7d后可溶

性蛋白含量开始稳步上升，14d到21d时可溶性蛋白含量逐渐增大到为

0.53ng/g FW、0.59ng/g FW，28d时达到峰值0.60ng/g FW。28d后可溶性蛋白

逐渐平稳。IBA组在培养0～14d时，可溶性蛋白含量逐渐上升，但CK组的可

溶性蛋白含量较少；培养14～21d时可溶性蛋白含量下降但幅度较小，不定

根生长发育过程中消耗了可溶性蛋白为组培苗补充能量；培养21～28d可溶

性蛋白含量开始升高，但没有达到14d时的峰值；28～35d时可溶性蛋白含量

大幅降低，有利于不定根的伸长。 

2.2.2 酶活性变化与生根的关系 

2.2.2.1 过氧化物酶 POD 活性变化 

不同处理下，组培苗内POD活性变化如图13所示，IBA组POD活性大体

呈“上升-下降-上升 ”的趋势，CK组POD活性呈“下降-上升-下降 ”的趋势。

CK组的POD活性在7d时为9.8 ng/g FW，14d时降低到最低值为4.52ng/g FW，

21d酶活力增大，为11.68 ng/g FW，28d时含量为14.32 ng/g FW，35d时降到

12.44 ng/g FW。 

IBA处理组在培养时间 0～14d时，POD酶活性逐步升高；当培养14～

28d时，POD活性缓慢下降，不定根诱导发育期，利于根系生长；28d之后，

POD活性大幅升高，此阶段利于根系伸长和生长。对照组与IBA处理组线性

关系成反比，根系发育生长较慢，POD的酶活性能直接体现出蔓越莓组培苗

的抗氧化能力。 
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图13 IBA过氧化物酶（POD）、多酚氧化酶（PPO）活性的影响 
 

2.2.2.2 多酚氧化酶 PPO 活性变化 

不同处理下，组培苗内PPO活性变化如图13所示，IBA组PPO活性呈“上升

-下降-上升-下降-上升”的趋势，CK组POD活性呈“下降-上升”的趋势。IBA组

的PPO活性在7d时为21.6 ng/g FW，14d时降低为2.6ng/g FW，21d酶活力变化不

大，为3.9 ng/g FW，28d时含量为3.04 ng/g FW，35d时升高到7.4 ng/g FW。0～

7d，为愈伤组织诱导期，在此期间，酶活逐渐增加并达到峰值，7～14d时，

酶活迅速降低。14d以后，随着时间的推移，酶活逐渐增加，此阶段需要 PPO

来参与合成“IAA-酚酸复合物 ”，这一时期，多酚氧化剂的作用更强，促进根

系伸长。 

2.2.3 内源激素变化 

2.2.3.1 吲哚乙酸 IAA 含量变化 

不同处理下，组培苗内IAA含量变化如图14所示，IBA组IAA含量大体呈

“下降-上升-下降-上升-下降 ”的趋势，CK组可溶性蛋白含量呈“下降-上升-下

降-上升 ”的趋势。CK 组在培养 0～14d时，IBA含量降到最低，为33.27 ng/g 

FW，21d时IAA含量增加，达到51.52 ng/g FW，28d时含量为37.21 ng/g FW，

35d时达到峰值61.74 ng/g FW。在培养0～7d 时，CK 组和IBA组处理的组培苗

内IAA含量均有所下降，且IBA组下降趋势更大，CK组IAA含量显著高于IBA
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组。在培养7～14d时，CK组IAA含量继续下降，IBA组组培苗内IAA含量开

始上升并达到峰值；在14d之后，不定根开始诱导伸长，IAAO酶活性升高，

氧化IAA，使得IAA含量开始降低。在28d时回升到一个小峰值后继续下降。

IBA组与CK组IAA含量在同时期时存在显著差异（P<0.05）。 

 

  

  

图 14  IBA 对IAA、GA3 、ABA和ZR含量的影响 

 

2.2.3.2 赤霉素 GA3 含量变化 

由图14可见，IBA处理组的 GA3含量大体呈“下降-上升”的趋势，CK组

GA3含量呈“上升-下降-上升-下降 ”的趋势。且在整个生根过程中，IBA处理

组 GA3含量始终低于对照组，在35d时GA3含量大体持平。CK组的GA3含量在

7d时为1722.36ng/g FW，14d时降低到1070.14 ng/g FW，21d到28d时GA3含量

逐渐增大到1367.11ng/g FW、1781.85ng/g FW。35d时降到最低值320.67ng/g 
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FW。IBA组在培养 0～7d时，GA3含量急速下降，低含量的GA3有利于不定

根诱导发育；在培养 7～35d时，GA3含量基本处于平稳状态。 

2.2.3.3 脱落酸 ABA 含量变化 

由图14可见，CK组和IBA处理组的ABA含量大体呈“上升-下降-上升”的

趋势。CK组的蔓越莓组培苗内ABA含量在7d时为237.66 ng/g FW，14d时升高

到 250.154ng/g FW，21d时降低到最低值为204.41ng/g FW，到28d时ABA含量

逐渐增大到240.33ng/g FW。35d时达到241.23ng/g FW。在培养 0-14d的过程

中，组培苗内ABA 含量上升，并达到峰值；当培养14-21d时，蔓越莓组培苗

ABA含量呈大幅度下降的趋势，不定根开始诱导；当培养时间21d以后，组

培苗处于不定根生长和伸长期，ABA含量呈逐步上升状态。CK组与IBA处理

ABA含量最低值均在第21d出现，分别为204.41ng/g FW、144.91ng/g FW。 

2.2.3.4 玉米素核苷 ZR含量变化 

由图14可见，CK组和IBA处理组的ZR含量大体呈“下降-上升-下降-上升”

的动态趋势。CK组的蔓越莓组培苗内ZR含量在7d时为 5.55ng/g FW，7-21d时

逐渐升高达到峰值8.03ng/g FW，到28d时含量下降到4.84 ng/g FW，且 28d后

ZR含量接近平稳。IBA 组在培养时间 0-14d时，ZR含量下降；在培养14-21d

时，此阶段根系开始生长，根系开始合成ZR，组培苗内ZR含量开始增加；

在培养21-28d时，ZR 含量下降到最低值，到4.39ng/g FW；28d后，ZR开始再

次积累，达到峰值。由此可见IBA处理蔓越莓组培苗前期ZR含量降低来促进

愈伤组织的形成。14d以后组培苗ZR含量均逐渐回升，且35d时IBA组蔓越莓

组培苗内ZR含量最大。 

3 结论 

1. 蔓越莓组培增殖阶段最优的培养基为WPM，组培苗生长健壮，长势

最好。ZT对增殖影响最大，激素浓度为0.5mg/L时增殖率和分枝数最佳。不

同放置方式均能成活，但正插最好。蔓越莓茎段伸长生长较快，4周即可作
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为一个继代周期。蔓越莓增殖最佳培养基为WPM+ZT0.5: 

mgl/L+琼脂8 g/L+Suc30g/L，pH 4.8。 

2. 不同种类、浓度的外源激素对蔓越莓组培苗生根影响不同，以IBA 

1mg/L处理的蔓越莓组培苗根系生长最佳，生根率为86%，平均根长为5.03 

mm。对照 CK组生根效果最差，生根率仅为24%，平均根长为3.63mm。蔓越

莓生根最佳培养基为WPM+IBA 1mg/L+琼脂9 g/L+Suc30g/L，pH 4.8，此时生

根效果和根系构型最佳。 

3. 外源激素IBA加快了蔓越莓组培苗内营养物质的代谢。不定根的发生

与可溶性糖、淀粉和可溶性蛋白的动态趋势紧密相关。 

4. 蔓越莓组培苗内相关酶活性变化与组培苗生根有着密切联系，IBA显著

影响与生根相关的氧化酶活性含量，IBA处理下 POD、PPO 活性高于CK组，

表明高活性的 POD与 PPO有利于蔓越莓组培苗生根。 

5. 在蔓越莓组培苗生根过程中，外源IBA可以改变内源激素的含量，有

利于蔓越莓组培苗的不定根诱导和伸长。内源IAA含量在生根过程中出现两

个峰值，分别是在不定根生长发育期和不定根伸长期；低含量ABA有助于组

培苗内部IAA运输与代谢合成，促进细胞分裂利于生根。ZR和 GA3在不定根

诱导期和表达期一直处于低含量状态，利于不定根产生，从而提高了蔓越莓

组培苗的生根率。 

 

© 王兴溶、战禹辰、秦彩云、才巨锋、陈士刚、陶晶,2023 
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经济林良种鉴别与授粉配置技术 

刘振盼  

辽宁省经济林研究所 辽宁 大连 

 

注释。本文介绍了蔓越莓微克隆繁殖的优化技术。阐述了种植材料培养

的各个阶段、实验方法；营养培养基的制备和组成方法、发芽组织的制备和

选择、不同阶段营养元素的引入方式和条件，研究了组培苗不定根形成过程

中生理生化指标（如贮藏物质、内源激素和氧化酶活性）的变化，揭示了蔓

越莓组培苗生根的机理。研究发现，蔓越莓繁殖的最佳培养基为 

WPM+ZT0.5 mg/L+ 琼脂 8 g/L+ Suc30 g/L，pH 4.8。用 1 毫克/升剂量的 IBA 

处理的蔓越莓幼苗根系生长最好，生根率达 86%。 

关键词：杂交榛子栽培品种 Pingu, 资源库, 鉴定, 胼胝体, 筛选, 授粉 

 

УДК 630*181 

EDN YIIRVT 

 

Идентификация и приемы опыления 

древесных пород хозяйственно-ценных лесов 

 

Лю Чжэньпань 

Ляонинский институт экономического лесоводства 

провинция Ляонин, Далянь, Китай 

 

Аннотация. Приводятся сведения о выращивании хозяйственно-ценных 

плодовых лесов в Китае. Определены причины низкой продуктивности, стоя-

щие перед производителями плодово-ореховых насаждений: нехватка каче-

ственных саженцев на ранней стадии, беспорядочные сорта, низкое качество 

стволовой части саженцев и необоснованное распределение сортов, что при-

водит к неравномерному выращиванию гибридного фундука в провинции. 

Разработан ключ для идентификации видов гибридного лесного ореха Пингу 

и приемы опыления растений. 

Ключевые слова: гибридный сорт фундука, банк ресурсов, идентифика-

ция, скрининг, опыление 

 

 

 



Охрана и рациональное использование лесных ресурсов  

Protection and rational use of forest resources 

307 

 

Identification and methods of pollination 

of tree species of economically valuable forests 

 

Liu Zhenpan 
Liaoning Institute of Economic Forestry, Liaoning Province, Dalian, China 

 

Abstract. Information is provided on the cultivation of economically valuable 

fruit forests in China. The reasons for low productivity facing producers of fruit and 

nut plantations have been identified: a shortage of high-quality seedlings at an early 

stage, erratic varieties, poor stem quality of seedlings and unjustified distribution of 

varieties, which leads to uneven cultivation of hybrid hazelnuts in the province. A 

key has been developed to identify the species of hybrid hazelnut Pingu and plant 

pollination techniques. 

Keywords: hybrid hazelnut variety, resource bank, identification, screening, 

pollination 

 

1. 背景需求 

一方面，榛子、软枣猕猴桃等经济林发展过程中，发展前期苗木需求量

大，但伪劣品种或品种混杂较多。另一方面，部分园地由于采用品种的亲和

性欠佳，园地的产量受到部分影响。以榛子为例，2000年左右开始陆续推出

平欧杂种榛品种，2010年前后在全国开始推广种植，现有栽培面积近200万

亩；平欧杂种榛园产量低原因除了栽培管理措施粗放外，其主要原因在于前

期良种苗木短缺，品种杂乱、苗木质量差、品种配置不合理，造成我省平欧

杂种榛园良莠不齐；平欧杂种榛选育过程中前期无授粉专用品种；杂交后代

父母本鉴定技术欠缺；国家榛子种质资源库建设同样需要榛子种子资源分子

信息，同时为核心种质的构建也至关重要。 

2. 成果简介 

平欧杂种榛良种鉴别与田间配置技术：本技术应用分子生物学技术，编

制了平欧杂种榛分子鉴别检索表，为品种识别提供了辅助依据。利用胼胝质

荧光检测技术和田间套袋隔离技术，对平欧杂种榛品种相互间的授粉亲和关

系进行了准确测定，为建园品种配置提供了依据。 
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软枣猕猴桃优质丰产园品种鉴别与促结实授粉技术：提出基于SSR分子

标记的品种鉴别与人工辅助授粉促结实技术；提出了基于胼胝质荧光染色的

授粉雄株早期筛选技术，实现了授粉树的科学合理配置。 

3. 技术要点 

平欧杂种榛主要良种形态鉴别 

通过叶片、果苞、坚果等性状综合评判后，才能确定或初步确定、 

识别品种，检索表如下： 

 

 
 

平欧杂种榛主要良种分子鉴别 

注： “1”表示有，“0”表示无。1-14分别代表：⑴‘辽榛2号’、⑵‘辽榛

7号’、⑶‘ 辽榛8号’、⑷ ‘辽榛9号’、⑸‘辽榛1号’、⑹‘玉坠’、⑺‘薄壳红’、⑻‘

辽榛4号’、⑼‘辽榛3号’、⑽‘达维’、⑾‘金铃’、 ⑿‘平顶黄’、 ⒀‘辽榛5号’、 

⒁‘辽榛6号’。 
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表1 14个榛品种DNA随机扩增特异谱带 

 

平欧杂种榛田间配置 

 

 

表2 平欧杂种榛良种田间配置表 
 

品种间配置授粉树配置比例为1:4，辽榛7号花粉活力强，抗寒能力强，

作为父本对其他品种表现亲和，可作为通用授粉树。 
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软枣猕猴桃品种鉴别 

 

 

表3 15个软枣猕猴桃品种的鉴定（UDK-104) 
 

通过SSR数据分析，将UDK-099、UDK-104两条特异性强的引物，可用

于收集品种的鉴别，经田间验证结果准确可靠。 

 

软枣猕猴桃促结实授粉 

对于软枣猕猴桃来说，田间不配置授粉树会造成产量的大幅下降或绝收，

但授粉树的选择应该有针对性，要尽量选择盛花期覆盖的授粉树作为授粉授粉

品种。 

自选授粉雄株亲和授粉的柱头上大量花粉粒已萌发，作用位点花粉管顺

利通过乳突细胞，伸入柱头和花柱；而自交不亲和情况下，花粉会在柱头形

成胼胝质，但不能形成花粉管。 

虽然雄株倍性有差异，但坐果均良好均可作为软枣猕 猴桃的授粉雄株。

经荧光检测，验证了其花粉可在柱头萌发并形成花粉管。 
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图1 自选雄株雄株授粉荧光检测 图2 自花授粉后荧光检测 
 

 
表4 不同倍性资源的授粉亲和性验证 

 

© 刘振盼,2023 
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