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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Научная статья 
УДК 630* 

КОНЦЕПЦИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

Александр Юрьевич Алексеенко 

Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйств, Хабаровск, Россия 

Аннотация.  

Разновозрастная структура и смешанный состав лесов Приморского края позволяет применять только 
выборочные рубки, при этом фонд искусственного лесовосстановления практически отсутствует. Эти 
условия дают возможность отказаться от искусственного лесовосстановления и рубок ухода. Лесокуль-
турная деятельность должна выйти на новый уровень, базирующийся на создании высокопроизводи-
тельных целевых насаждений и лесных плантаций. 
Ключевые слова: искусственное лесовосстановление, подпологовые лесные культуры, выборочные 
рубки, лесные плантации 
Для цитирования: Алексеенко А.Ю. КОНЦЕПЦИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ В ПРИ-
МОРСКОМ КРАЕ / А.Ю.  Алексеенко // Аграрный вестник Приморья. - 2023. - № 3(31). - С. 6-7. 

Oridinal article 

CONCEPT OF REPRODUCTION OF FOREST RESOURCES IN PRIMORSKY TERRITORY 

Alexander Yu. Alekseenko 

Far Eastern Research Institute of Forestry, Khabarovsk, Russia 

Abstract.  

The uneven-aged structure and mixed composition of the forests of the Primorsky Territory allows only selec-
tive felling, while the fund for artificial reforestation is practically absent. These conditions make it possible to 
abandon artificial reforestation and thinning. Forestry activities must reach a new level, based on the creation 
of highly productive targeted plantations and forest plantations.  
Key words: artificial reforestation, sub-canopy forest crops, selective felling, forest plantations 
For citation: Alekseenko A. CONCEPT OF REPRODUCTION OF FOREST RESOURCES IN PRIMORSKY 
TERRITORY. Agrarian bulletin of Primorye 2023; 3(31):6-7 (In Russ.) 

Приморский край обладает уникальными 
лесными ресурсами. Здесь сконцентрированы са-
мые большие в Российской Федерации эксплуата-
ционные запасы твердолиственных и других цен-
ных пород, значительные запасы лесных лекар-
ственных растений и пищевых лесных ресурсов. 
Преобладают первичные разновозрастные све-
шанные леса с самым высоким в Российской Фе-
дерации биологическим разнообразием [2]. Это 
позволяет организовать лесное хозяйство на ка-
чественно новом уровне. Разновозрастная струк-
тура и смешанный состав лесов позволяет приме-
нять только выборочные рубки, поэтому Примор-
ский край является лидером среди российских ре-
гионов по объему выборочных рубок леса, что со-
ставило почти 83% от общей заготовки в крае.  
При этом сохраняется высокая лесистость – 78 %. 

По этому показателю Приморский край уступает 
только Иркутской области.  

Высокая лесистость не входит с противоре-
чие с заготовкой пищевых лесных ресурсов, ле-
карственного сырья, и развитием пчеловодства в 
Приморье, так как эти виды использования лесов 
показывают высокую совместимость с выбороч-
ными формами рубок. Край лидирует среди дру-
гих регионов по легальному использованию этих 
ресурсов в рамках арендных отношений. Еже-
годно заготавливается около 4 тыс. тонн кедровых 
орехов, 65 тонн лекарственного сырья, 70 тонн 
овощных растений, 4-6 тыс. тонн меда.   

Искусственное лесовосстановление в При-
морском крае было традиционно развито. Почти 
во всех лесхозах действовали лесные питомники, 
ежегодно проводились посадки лесных культур, 
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однако эффективность искусственного лесовос-
становления была самой низкой в регионе.  Из со-
зданных 364,9 тыс. га лесных культур за период 
1946-2009 годов сохранилось только 13,6 %. В 
связи ограниченным фондом искусственного ле-
совосстановления лесные культуры изначально 
создавались под пологом леса, методом рекон-
струкции лиственных древостоев, или лесные 
культуры в отсутствии уходов попадали под полог 
лиственных пород, и в дальнейшем списывались. 
В настоящее время в Приморском крае числится 
52 тыс. га сомкнувшихся лесных культур и 132 
тыс. га подпологовых культур, площади которых 
быстро сокращаются [3].  

Доступный фонд искусственного лесовос-
становления не превышает 7,4 тыс. га, что состав-
ляет 0,07 % от лесных земель края. Эти цифры 
показываю, что в Приморском крае фактически не 
требуется проведения мероприятий по искус-
ственному лесовосстановлению. Благодаря вы-
борочному методу хозяйства в лесах Приморья, 
низкому уровню горимости лесов края и высокому 
возобновительному потенциалу лиственных и 
хвойных пород, не накапливаются не покрытые 
лесной растительностью площади, а наоборот 
фонд лесовосстановления сокращается на 1 тыс. 
га в год [3]. Риски роста лесокультурного фонда 
возникают при грубых нарушениях лесного зако-
нодательства, когда применяются бульдозеры 
для устройства террасовидных волоков на крутых 
горных склонах, что приводит к уничтожению бо-
лее 50 % почвенного покрова.  

Выборочная форма хозяйства позволяет 
отказаться не только от искусственного лесовос-
становления, но и от рубок ухода в молодняках и 
средневозрастных насаждениях. Интенсивные 
рубки ухода требуется проводить лишь в полпо-
логовых культурах кедра. В них должны назна-
чаться рубки реконструкции высокой интенсивно-
сти. Для перевода подпологовых культур кедра в 
кедровую хозяйственную секцию в течении 15 лет 
необходимо поводить ежегодно рубки реконструк-
ции на площади 10,5 тыс. га с объемом рубки 540 
тыс. м3 в год. 

Лесокультурная деятельность в Приморье 
должна выйти на новый уровень, с созданием вы-
сокопроизводительных целевых насаждений ре-

креационного, защитного, противопожарного, сы-
рьевого назначения [1]. Высокий климатический 
потенциал юга Приморского края позволяет все-
рьез планировать проекты по созданию лесных 
плантаций быстрорастущих древесных пород, а 
также кедровые плантации для получения орехов.  
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Аннотация.  

В статье представлен аннотированный список млекопитающих лесного участка Приморского государ-
ственного аграрно-технологического университета. В нём указаны виды млекопитающих, которые были 
зарегистрированы визуально либо по следам жизнедеятельности во время проведения полевых работ 
на лесном участке в период 2019-2023 гг. Всего был зарегистрирован 31 вид млекопитающих, принад-
лежащий к 5 отрядам и 13 семействам. В целом, на территории лесного участка Приморского ГАТУ 
представлены млекопитающие приамурского типа фауны, характерные для кедрово-широколиствен-
ных лесов. Из редких млекопитающих здесь обитает два вида – амурский тигр Panthera tigris altaica и 
бенгальский (дальневосточный) кот Prionailurus bengalensis, также насчитывается 20 видов охотничьих 
животных. Список пока далеко не полон и со временем будет пополняться.  
Ключевые слова: териофауна, млекопитающие, лесной участок Приморского ГАТУ, видовое богат-
ство, биоразнообразие, Южное Приморье. 
Для цитирования: Беляев Д.А. АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
ЛЕСНОГО УЧАСТКА ПРИМОРСКОГО ГАТУ / Д.А. Беляев // Аграрный вестник Приморья. - 2023. - № 
3(31). - С. 8-17. 

Oridinal article 

ANNOTATED LIST OF MAMMALS OF THE SOUTHERN PART  
OF THE FOREST AREA OF PRIMORSKY STATE AGRARIAN-TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

Dmitriy A. Belyaev 

Primorsky State Agrarian-Technological University, Ussuriysk, Russia 

Abstract.  

The article presents an annotated list of mammals of the forest area of the Primorsky State Agrarian-Techno-
logical University. It includes the species of mammals that were registered visually or by traces of vital activity 
during field work on a forest area in the period 2019-2023. A total of 31 species of mammals belonging to 5 
orders and 13 families were registered. In general, mammals of the Amur fauna type, characteristic of Korean 
pine-deciduous forests, are represented on the territory of the forest area of Primorsky State Agrarian-Tech-
nological University. There are two species of rare mammals living here – the Amur tiger Panthera tigris altaica 
and the leopard cat Prionailurus bengalensis, there are also 20 species of game animals. The list is still far 
from complete and will be replenished over time. 
Key words: theriofauna, mammals, forest area of Primorsky State Agrarian-Technological University, species 
richness, biodiversity, south of Primorsky Krai. 
For citation: Belyaev D. ANNOTATED LIST OF MAMMALS OF THE SOUTHERN PART OF THE FOREST 
AREA OF PRIMORSKY STATE AGRARIAN-TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. Agrarian bulletin of Primorye 
2023; 3(31):8-17 (In Russ.) 

Значение биологического разнообразия, за-
фиксированное конвенцией ООН [25], и в настоя-
щее время остаётся широко обсуждаемым свой-
ством природы. Мониторинг биоразнообразия 
требуется для выработки природоохранного зако-
нодательства, принятия управленческих решений 

в природоохранной сфере, использования зе-
мель, охраны редких видов и т.д. [27]. Эта инфор-
мация позволяет оценить статус вида, а также 
влияние изменений окружающей среды, таких как 
изменение климата на конкретный вид или сооб-
щества видов [26].  
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Несмотря на то, что териофауна Примор-
ского края довольно хорошо изучена, современ-
ного аннотированного списка млекопитающих ре-
гиона в целом нам найти не удалось. Между тем, 
звери играют большую экологическую роль в при-
родных сообществах Приморья. Большая часть 
крупных видов или обладающих хорошим мехом 
успешно используется в охотничьем промысле. 
Среди млекопитающих Приморья имеются виды, 
внесенные в Красные книги Приморского края 
России и Международного союза охраны природы 
– маньчжурский цокор Myospalax psilurus, амурский 
тигр Panthera tigris altaica, дальневосточный лео-
пард P. pardus orientalis, амурский горал 
Naemorhaedus caudatus и др.  

Составление аннотированных списков ви-
дов для той или иной местности необходимо для 
оценки видового разнообразия конкретной терри-
тории, а также изменений, происходящих под вли-
янием различных факторов. Кроме того, такой 
список может быть полезен для обучения студен-
тов по направлению «Биология», профиль 
«Охотоведение». Он поможет им ориентиро-
ваться в разнообразии млекопитающих, обитаю-
щих на территории лесного участка Приморского 
ГАТУ, где обучающиеся проходят практику.  

На конец ХХ века в Приморском крае насчи-
тывалось 90 видов млекопитающих [10], однако из 
этого списка, по-видимому, следует исключить 
красного волка Cuon alpinus, который, вероятно, 
вообще исчез с территории нашей страны [11], но 
нужно внести новый вид – водяного оленя 
Hydropotes inermis, который был обнаружен на 
территории крайнего юго-запада Приморья в 2019 
году [6], и потом начал активно расселяться к се-
веру, достигнув окрестностей Уссурийска [4, 23]. В 
пределах Уссурийского городского округа из-
вестно 63 вида млекопитающих [16].  

Исследования проводились на территории 
лесного участка Приморского ГАТУ, расположен-
ного в юго-восточной части Уссурийского город-
ского округа. Лесной участок Приморского ГАТУ – 
это лесной массив, предназначенный для практи-
ческого обучения студентов Института лесного и 
лесопаркового хозяйства университета основам 
ведения лесного хозяйства. Он находится к за-
паду от Уссурийского государственного заповед-
ника, с которым непосредственно граничит. Пло-
щадь участка составляет 28 830 га. В его восточ-
ной части берут начало южные отроги гор Прже-
вальского. На лесном участке представлены как 
равнинные, пойменные, так и горные элементы 
ландшафта. В его границах можно встретить все 
основные типы леса, характерные для Южного 
Приморья.  

Территория лесного участка Приморского 
ГАТУ расположена в зоне смешанных хвойно-ши-
роколиственных и широколиственных лесов 
Амуро-Уссурийской подобласти, представляющих 
маньчжурскую и охотскую флоры [14]. Насажде-
ния участка можно считать высокополнотными, со 

средним возрастом 80-160 лет, при этом доля ста-
ровозрастных лесов невелика, что является след-
ствием их эксплуатации человеком на протяжении 
последних 200 лет. Доминируют лесные насажде-
ния IV класса бонитета [14].  

Лесная растительность хвойно-широко-
лиственных лесов участка представлена сосной 
корейской Pinus koraiensis, пихтой цельнолистной 
Abies holophylla, дубом монгольским Qurcus 
mongolica, липами амурской Tilia amurensis, мань-
чжурской T. mandshurica и липой Таке T. taquetii, 
разными видами клёнов Acer sp., берёзой ребри-
стой Betula costata. В пойменных участках доми-
нируют ильмы японский Ulmus japonica и лопаст-
ный U. laciniata, ясень маньчжурский Fraxinus 
mandshurica, тополь Максимовича Populus 
maximowiczii. Богатый подлесок состоит из чубуш-
ника тонколистного Philadelphus tenuifolius, жимо-
лости раннецветущей Lonicera praeflorens, жимо-
лости Маака L. maackii и др., элеутерококка колю-
чего Eleutherococcus senticosus, рябинника ряби-
нолистного Sorbaria sorbifolia и других кустарни-
ков. Хорошо развита внеярусная растительность, 
представленная лианами – лимонником китай-
ским Schisandra chinensis, актинидиями аргута 
Actinidia arguta и коломикта A. kolomikta, виногра-
дом амурским Vitis amurensis.  

В связи с интенсивным освоением террито-
рии в течение ХХ века большая часть лесных 
насаждений представляет собой стадии различ-
ных послерубочных и послепожарных сукцессий 
[14]. Так, в северной части участка господствуют 
вторичные порослевые монодоминантные редко-
стойные дубняки из дуба монгольского с приме-
сью березы даурской Betula dahurica и подлеском 
из леспедецы двуцветной Lespedeza bicolor. Раз-
нообразие древесно-кустарниковой растительно-
сти, высокая мозаичность местообитаний, возник-
шая в результате естественных причин и хозяй-
ственной деятельности человека, делает леса 
участка привлекательными для многих видов мле-
копитающих, а изучение особенностей организа-
ции и устойчивости населения зверей таких лесов 
представляет несомненный интерес. 

Наши исследования млекопитающих лес-
ного участка Приморского ГАТУ проводились в 
2019-2023 гг., некоторые результаты были опуб-
ликованы ранее [2, 3, 7, 24]. Во время полевых 
экскурсий регистрировались все визуальные 
встречи с млекопитающими, а также следы их 
жизнедеятельности. Фауна мелких млекопитаю-
щих изучалась методом ловушко-линий [9]. Кроме 
того, с осени 2022 года применялись фотоло-
вушки. Для периода с зимы 2022 по осень 2023 г. 
проведён расчёт встречаемости следов млекопи-
тающих на 10 км маршрута (за этот период прой-
дено 72,2 км маршрутов). 

Наблюдения в основном проводились в юж-
ной части лесного участка, в окрестностях сёл 
Каймановка и Каменушка Уссурийского город-
ского округа на высотах от 80 до 300 м н.у.м (рис. 
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1). Данные по встречам млекопитающих и следов 
их жизнедеятельности заносились на портал 
«Млекопитающие России» (https://rusmam.ru/) 
[21]. Систематика, чередование таксонов и назва-
ния даны по: [15].  

  

Рисунок 1 – Район проведения исследований, на 
врезке показано положение лесного участка на карте 

Приморского края 

 
Всего был зарегистрирован 31 вид млекопи-

тающих, принадлежащий к 5 отрядам и 13 семей-
ствам: 

Отряд EULIPOTYPHLA Waddell, Okada et 
Hasegawa, 1999 – НАСЕКОМОЯДНЫЕ 

Семейство Erinaceidae Fischer, 1814 – Ежи-
ные 

1.Erinaceus amurensis Schrenk, 1858 – Амур-
ский ёж 

На территории лесного участка довольно 
редок. Встречается в основном по опушкам вто-
ричных типов леса. Нами отмечался весной в до-
линах рек Молоканка и Комаровка. Всего за время 
наблюдений было три встречи. 

Семейство Talpidae Fischer, 1814 – Крото-
вые 

2.Mogera robusta Nehring, 1891 – Уссурий-
ская могера 

На территории лесного участка обычна, 
чаще всего характерные подземные ходы могер, 
а иногда мёртвые зверьки встречаются в широко-
лиственных пойменных лесах в долине реки Ко-
маровка. Интересна визуальная регистрация мо-
геры 12 декабря 2021 года. Зверёк бежал по по-
верхности снега по лесной дороге в пойме Кома-
ровки. При попытке его задержать и сфотографи-
ровать зверёк очень быстро зарылся в снег и сле-
жавшуюся траву под ним. 

Семейство Soricidae Fischer, 1814 – Зем-
леройковые 

3.Sorex daphaenodon Thomas, 1907 – Круп-
нозубая бурозубка 

4.Sorex caecutiens Laxmann, 1788 – Средняя 
бурозубка 

Данные бурозубки крайне редко ловились в 
давилки, установленные для учёта мелких млеко-
питающих. Оба вида были отловлены в предпочи-
таемых ими влажных местообитаниях у подножья 
сопки. За всё время учётов было отловлено 2 
особи средней и 1 особь крупнозубой бурозубки 
(по 0,2 особи/100 ловушко-суток). 

5.Sorex minutissimus Zimmermann, 1780 – 
Крошечная бурозубка 

Одна особь была случайно поймана в ло-
вушку Барбера для учёта почвенных насекомых 
30 апреля 2019 г. в нижней части склона сопки у 
ручья на окраине лесного питомника Приморского 
ГАТУ.  

Отряд CARNIVORA Bowdich, 1821 – ХИЩ-
НЫЕ 

Семейство Canidae Fischer, 1817 – Псо-
вые 

6.Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 – Ено-
товидная собака 

Немногочисленный обычный вид. Следы 
енотовидных собак регулярно встречаются в пой-
мах рек Комаровки и Барсуковки. Мёртвая еното-
видная собака без видимых повреждений была 
найдена 14 декабря 2021 года на берегу реки Ко-
маровки. Встречаемость следов в 2023 г. – 0,5 ос. 
/10 км маршрута. 

7.Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 – Обыкновен-
ная лисица 

Немногочисленный обычный вид. Следы 
лисиц регулярно встречаются по опушкам лесов, 
в основном, в поймах рек Комаровки, Молоканки и 
Барсуковки. Зимой охотно пользуются дорогами.  

Семейство Ursidae Fischer, 1814 – Медве-
жьи 

8.Ursus thibetanus Cuvier, 1823 – Гималай-
ский (белогрудый) медведь 

На территории лесного участка Примор-
ского ГАТУ обычен. Следы белогрудых медведей 
встречались как в долинах рек, так и на водораз-
делах. Достаточно обычны их кормовые «гнёзда» 
в кронах азиатской черёмухи Padus asiatica и че-
рёмухи Маака P. maackii, дуба монгольского 
Quercus mongolica, а также лёжки и метки на ство-
лах деревьев. Годовалый медведь (пестун) был 
встречен 19 мая 2022 года на скале, покрытой 
дубняком, на берегу р. Комаровка. Зверь добывал 
муравьёв из-под камней и с листьев, совершенно 
не обращая внимания на наблюдателя (рис. 2).  

Семейство Mustelidae Fischer, 1817 – Ку-
ньи 

1. Mustela sibirica Pallas, 1773 – Колонок 
Довольно редок, что может быть связано с 

высокой численностью соболя Martes zibellina. Та-
кая же картина наблюдается и в близлежащем Ус-
сурийском заповеднике [1]. Следы встречаются в 
пойменных местообитаниях, куда соболь заходит 
редко. Встречаемость следов в 2023 г. – 0,1 ос./10 
км маршрута. Визуально был отмечен 30 апреля 
2020 года: зверёк обитал под кучей строительного 
мусора на окраине с. Каменушка. 

https://rusmam.ru/
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2. Mustela nivalis Linnaeus, 1766 – Ласка 
 

 
Рисунок 2 – Молодой белогрудый медведь Ursus 

thibetanus. Берег р. Комаровка. 19 мая 2022 г.  
Фото автора 

Редка. Следы изредка попадались в пойме 
реки Барсуковки и – единично – в пойме р. Кома-
ровки. В Уссурийском заповеднике – очень редкий 
вид [1]. Начавшая линять в летний наряд ласка 
была встречена 3 марта 2019 г. на обочине до-
роги, идущей от с. Каймановка в Уссурийский за-
поведник, в пойме р. Барсуковка (рис. 3). Встреча-
емость следов в 2023 г. – 0,1 ос. /10 км маршрута. 

 

Рисунок 3 – Ласка Mustela nivalis. Окрестности с. Кай-
мановка, Уссурийский городской округ. 3 марта 2019 г. 

Фото автора 

3.Neovison vison Schreber, 1777 – Американ-
ская норка 

Интродуцированный вид. Редка. Следы 
жизнедеятельности регистрировались лишь два-
жды по берегам р. Комаровка: 19 мая 2022 года – 
помёт на поваленном дереве и отпечатки лап 3 
сентября 2023 года.  

4.Martes zibellina Linnaeus, 1758 – Соболь 
На территории лесного участка обычен. 

Следы регулярно встречаются в зимнее время в 

кедрово-широколиственных лесах, особенно тяго-
теет даже к небольшим каменистым россыпям, 
где находит хорошее убежище. Зимой 2019/20 гг. 
при довольно высокой численности мышевидных 
грызунов следы соболя можно было встретить 
даже в дубняках у подножия сопок. Зимой же 
2020/21 гг. во время зимних экскурсий в различ-
ных типах леса не было встречено ни одного 
следа соболя за все время зимы [2]. Экскременты 
соболь обычно оставляет на заметных точках 
ландшафта – валежинах, выступающих скалах, 
тропах и т.п. Интересен случай маркировки собо-
лем помёта тигра Panthera tigris 8 мая 2022 г. на 
грунтовой дороге от с. Каймановка в Уссурийский 
заповедник. Среди жертв на лесном участке отме-
чены красно-серая полёвка Craseomys rufocanus и 
сойка Garrulus glandarius, а также орешки кедра 
корейского Pinus koraiensis. Встречаемость сле-
дов в 2023 г. – 1,0 ос. /10 км маршрута. 

5. Martes flavigula Boddaert, 1785 – Харза 
Встречается нечасто. Следы обычно реги-

стрируются в кедрово-широколиственных лесах, а 
также в пойменных широколиственных лесах, 
чаще всего в пойме р. Комаровки. Как правило, 
группы харз здесь состоят из 2-3 особей: так 14 
декабря 2021 года по следам удалось установить 
преследование группой из 3 харз сибирской ко-
сули Capreolus pygargus в пойме Комаровки. Двух 
харз удалось наблюдать визуально 29 апреля 
2023 г. также в пойме р. Комаровки (рис. 4). Встре-
чаемость следов в 2023 г. – 1,4 ос. /10 км марш-
рута. 

 
Рисунок 4 – Харза Martes flavigula. Долина р. Кома-

ровка. 29 апреля 2023 г. Фото автора 

6.Meles leucurus Hodgson, 1847 – Азиатский 
барсук 

На территории лесного участка обычен. Ре-
гулярно встречаются следовые отпечатки бар-
сука, в том числе и на окраине с. Каменушка и в 
лесном питомнике Приморского ГАТУ, куда звери 
приходят кормиться высеянными орешками ко-
рейской сосны Pinus koraiensis. Барсуки встреча-
ются как в поймах рек и ключей, так и на гребнях 
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сопок: так, временные норы барсуков были обна-
ружены на самом гребне скалистого хребтика 
неподалёку от границы Уссурийского заповед-
ника. Регулярно регистрируются покопки барсу-
ков. Зимой 2019 года обнаружен барсучий «горо-
док» в междуречье рек Малая Молоканка и Моло-
канка. Его площадь составляла 200 м2, городок 
имел 6 выходов. Визуально барсуков регистриро-
вали 11 мая 2019 г. на экологической тропе в 
окрестностях с. Каменушка и 27 апреля 2023 г. ря-
дом с дорогой от с. Каймановка в Уссурийский за-
поведник. Встречаемость следов в 2023 г. – 1,0 
ос./10 км маршрута. 

7.Lutra lutra Linnaeus, 1758 – Выдра 
На реках Комаровка, Барсуковка и Моло-

канка – обычный вид. Следы выдры встречаются 
регулярно на берегах названных рек. Иногда 
следы выдры встречаются и на удалении от бо-
лее крупных водотоков. Например, после сильных 
дождей, когда вода в Комаровке становится мут-
ной, выдры переходят в более мелкие ключики. 
По сообщению местных жителей, выдру встре-
чали также и в самом селе Каменушка. Экскре-
менты выдр встречаются нередко по берегам рек 
на выделяющихся на местности камнях и брёв-
нах.  

Семейство Felidae G. Fischer, 1817 – Ко-
шачьи 

8.Panthera tigris Linnaeus, 1758 – Тигр 
Редкий вид, занесённый в Красные книги 

Приморского края и РФ. Следы встречаются пери-
одически, как и экскременты. Как правило, марш-
руты перемещения тигров привязаны либо к доли-
нам рек – Комаровки и Барсуковки, где зимой дер-
жатся копытные, питающиеся хвощом, зимующим 
Equisetum hyemale, либо к гребням сопок, откуда 
открывается хороший обзор на обе стороны 
сопки, а также охотно ходит по дорогам. Обычно 
следы встречаются неподалёку от границ Уссу-
рийского заповедника и охотхозяйства «Вепрь», 
где хорошо налажена охрана копытных и, соот-
ветственно, есть хорошая кормовая база. Перио-
дически следы тигров встречаются как на эколо-
гической тропе, так и в лесном питомнике Примор-
ского ГАТУ. Среди жертв на территории лесного 
участка отмечены пятнистый олень Cervus nippon 
и сибирская косуля Capreolus pygargus. Встречае-
мость следов в 2023 г. – 0,4 ос./10 км маршрута. 

9.Prionailurus bengalensis Kerr, 1792 — Бен-
гальский (дальневосточный) кот 

Редкий вид. Привязан в своем распростра-
нении к поймам рек, стараясь выбирать участки с 
наименьшей глубиной снежного покрова. Не-
сколько чаще следы дальневосточного кота реги-
стрируются в пойме реки Барсуковки. Встречае-
мость следов в 2023 г. – 0,1 ос./10 км маршрута. 

10.Lynx lynx Linnaeus, 1758 – Рысь 
На территории лесного участка, по-види-

мому, редка. В зимнее время следы встречаются, 
в основном, в поймах рек Комаровка и Барсуковка. 

Следы рыси с двумя котятами были зарегистри-
рованы 10 мая 2019 г. на лесной дороге на склоне 
долины р. Барсуковки. Одиночный след рыси был 
отмечен 27 февраля 2023 г. на территории лес-
ного питомника (Ю.А. Гвоздик, личн. сообщ.).  

Отряд ARTIODACTYLA Owen, 1848 – ПАР-
НОКОПЫТНЫЕ 

Семейство Suidae Gray, 1821 – Свиные 
11.Sus scrofa Linnaeus, 1758 – Кабан 
До 2021 г. был обычным видом, следы жиз-

недеятельности которого (следовые отпечатки, 
порои, экскременты, купалки, «чесальные» дере-
вья) регистрировались регулярно в лесах различ-
ного типа как в долинах рек, так и на водоразде-
лах. Особенно часто кабаны собирались в дубня-
ках при урожаях желудей и зимой в долинах рек 
на зарослях хвоща зимующего. В результате опу-
стошительной эпизоотии африканской чумы сви-
ней (АЧС) численность кабана в крае резко упала 
[22]. После 2021 года следы практически пере-
стали встречаться. В 2023 году были отмечены 
следы пребывания нескольких особей. Возможно, 
хорошие урожаи орешков кедра корейского и же-
лудей монгольского дуба в 2022-23 гг. смогут по-
мочь кабанам оправиться от депрессии численно-
сти. Встречаемость следов в 2023 г. – 1,4 ос./10 км 
маршрута. Несколько чаще следы и порои каба-
нов встречались зимой 2022/23 гг. в северной ча-
сти лесного участка, в окрестностях с. Раковка, 
где преобладают дубняки, а также есть плодоно-
сящие искусственные посадки кедра корейского. 

Семейство Cervidae Goldfuss, 1820 – Оле-
ньи 

12.Cervus elaphus Linnaeus, 1758 – Благо-
родный олень 

Представлен дальневосточным подвидом – 
изюбрем Cervus elaphus xanthopygus. На террито-
рии лесного участка встречается нечасто. Вероят-
нее всего, вытеснен здесь из лучших мест своего 
обитания пятнистым оленем Cervus nippon, как 
это произошло в Уссурийском заповеднике [1, 17]. 
Держится небольшими группами в 3-5 особей. 
Предпочитает верхние и средние части склонов 
сопок. Встречаемость следов в 2023 г. – 2,2 ос./10 
км маршрута. Наиболее характерными следами 
жизнедеятельности является обгладывание коры 
ильма лопастного Ulmus laciniata осенью и вес-
ной. Такие стволики с содранной корой хорошо 
видны издалека. Может наносить некоторый 
ущерб возобновлению ильмов, но вследствие не-
многочисленности изюбрей, этот вред невелик 
[24].  

13.Cervus nippon Temminck, 1838 – Пятни-
стый олень 

Обычный вид на территории лесного 
участка. Следы жизнедеятельности регулярно 
встречаются ближе к границам Уссурийского за-
поведника, где этот вид был акклиматизирован в 
1950-х гг. [1, 18]. Обитают в лесах различного типа 
как в долинах рек, так и на водоразделах. Встре-
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чаемость следов в 2023 г. – 3,0 ос. /10 км марш-
рута. Способен при высокой плотности населения 
вредить древесно-кустарниковой растительности, 
но на лесном участке, ввиду развития любитель-
ской охоты, не достигает настолько высокой плот-
ности населения, хотя в близлежащем Уссурий-
ском заповеднике наносит определённые вред 
лесовозобновлению [1, 18].  

14.Capreolus pygargus Pallas, 1771 — Си-
бирская косуля 

На территории лесного участка обычна. Си-
бирская косуля – самый многочисленный и толе-
рантный по отношению к человеку вид копытных 
на лесном участке. Следы косули (следовые отпе-
чатки, лёжки, экскременты) регистрируются на 
всей исследуемой территории как в долинах, так 
и на водоразделах и даже на окраинах сёл Кайма-
новка и Каменушка. Регулярно можно слышать ха-
рактерные лающие сигналы тревоги косуль в 
лесу, а также видеть их самих. Встречаемость 
следов в 2023 г. – 5,7 ос. /10 км маршрута. 

Отряд LAGOMORPHA Brandt, 1855 — 
ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ 

Семейство Leporidae Fischer, 1817 — За-
ячьи 

15.Lepus mandshuricus Radde, 1861 — 
Маньчжурский заяц 

Немногочисленный вид, численность кото-
рого подвержена колебаниям. Так, зимой 2019/20 
гг. был обычен в дубняках в районе Круглой сопки 
(р. Барсуковка), где натаптывал хорошо заметные 
тропы. В дальнейшем, видимо, из-за эпизоотии 
численность резко упала. В 2021-2022 гг. следы 
изредка регистрировались в пойме р. Комаровка, 
а также на северном склоне её долины, где еди-
нично регистрировался визуально.  

Отряд RODENTIA Bowdich, 1821 — ГРЫ-
ЗУНЫ 

Семейство Sciuridae Fischer, 1817 — Бе-
личьи 

16.Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 — Обык-
новенная белка 

Обычный вид, встречающийся в различных 
типах леса. Чаще всего следы белок и самих 
зверьков можно встретить в кедрово-широколист-
венных лесах на склонах сопок. Численность 
сильно зависит от урожая кедровых орешков. Так, 
в 2019-2020 гг. на лесном участке кедр корейский 
давал невысокие урожаи, и белки встречались до-
вольно редко. В 2021-2022 гг. урожай кедра оце-
нивался как средний/хороший, и белки (либо сами 
зверьки, либо их следы) регистрировались на каж-
дой экскурсии в лес. Встречаемость следов в 2023 
г. – 2,5 ос./10 км маршрута. 

17.Pteromys volans Linnaeus, 1758 — Обык-
новенная летяга 

Скрытный зверёк, ведущий ночной образ 
жизни. Вероятно, обычна, но попадается на глаза 
нечасто. Так, в сентябре 2022 года две-три летяги 
регулярно посещали территорию общежития При-
морского ГАТУ в с. Каймановка, питаясь шишками 

лиственницы Любарского Larix×lubarskii, высажен-
ной возле общежития. Кроме того, изредка попа-
даются другие следы жизнедеятельности летяг – 
«уборные» у комлей крупных деревьев, а также 
запасы в виде орешков липы Tilia sp. в развилках 
ветвей кустарников (такие запасы встречались в 
пойме р. Комаровки осенью 2022 г.) либо серёжек 
берёзы ребристой Betula costata (обнаружены 9 
апреля 2022 г. в старом гнезде сизого дрозда 
Turdus hortulorum) и ольхи волосистой Alnus 
hirsuta, уложенных на ветках кустарников. 

18. Eutamias sibiricus Laxmann, 1769 — Ази-
атский бурундук 

Обычный вид, встречающийся в лесах раз-
личного типа. Численность зависит от урожая 
орешков кедра корейского, как и у белки. В 2019-
20 гг. встречался нечасто, в 2021-22 гг. визуально 
либо по голосу учитывался практически на каждой 
экскурсии в лес. Встречаемость следов в 2023 г. – 
8,6 ос. /10 км маршрута. Наиболее ранняя дата 
выхода из спячки – 19 марта 2023 г., наиболее 
поздняя осенняя встреча – 30 ноября 2022 г.  

Семейство Cricetidae Fischer, 1817 — Хо-
мяковые 

19.Craseomys rufocanus Sundevall, 1846 — 
Красно-серая полёвка 

Один из фоновых лесных видов грызунов. 
Обитает в различных типах леса. Составляет от 
30 до 60% в отловах грызунов [2, 3]. Численность 
меньше подвержена межгодовым колебаниям, 
чем других лесных грызунов. Вероятно, это объ-
ясняется большей зеленоядностью красно-серой 
полёвки. Весной 2023 года зверьки регистрирова-
лись визуально в кедрово-широколиственном 
лесу, что может свидетельствовать о высокой 
численности этого вида. Кроме того, в это же 
время отмечены повреждения комлевых частей 
крупных деревьев, в основном, лип Tilia sp. и 
кедра корейского Pinus koraiensis, чего не отмеча-
лось в предыдущие годы. 

20.Alexandromys fortis Buchner, 1889 — Во-
сточная полёвка 

Немногочисленный вид, чуждый лесным 
биотопам. Придерживается открытых увлажнён-
ных пространств, трансформированных челове-
ком. На территории лесного участка Приморского 
ГАТУ обнаружена только в лесном питомнике, со-
ставляя 9 % от отлавливаемых там грызунов. Ве-
роятно, может обитать в поймах рек, освоенных 
человеком. Тем не менее, в пойме р. Комаровки, 
покрытой широколиственным лесом, выше лес-
ного питомника не отмечалась. 

Семейство Muridae Illiger, 1811 — Мыши-
ные 

21.Apodemus agrarius Pallas, 1771 — Поле-
вая мышь 

Местами обычный вид. Чужда лесным био-
топам, проникает в них по освоенным человекам 
местам. В окрестностях с. Каменушка полевая 
мышь регулярно регистрировалась в отловах в 
лесном питомнике Приморского ГАТУ, составляя 
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здесь от 27% от населения мышевидных грызунов 
в 2021 году до 100% в 2020 году. В широколист-
венном лесу в долине р. Комаровки этот грызун 
составлял от 15% в 2021 году до 42% в 2020 году. 
В старовозрастном дубняке с ясенем полевая 
мышь составляла от 2% в 2021 году до 9% в 2020 
году. При этом она стабильно ловилась единично 
в самом начале ловчей линии, где лес представ-
лен небольшим участком ясеневника с ивами в 
подлеске, непосредственно примыкавшем к до-
роге [5]. Лесной питомник Приморского ГАТУ в 
нашем случае является наиболее трансформиро-
ванным человеком биотопом. Кроме того, здесь 
присутствует дополнительный источник питатель-
ного корма в виде посевного материала лесных 
пород, прежде всего кедра корейского. Видимо, в 
этом месте находится ядро популяции этого вида, 
который обеспечивает приток новых особей в при-
родные биотопы. В широколиственном долинном 
лесу, расположенном сразу за питомником, поле-
вая мышь занимает второе место в сообществе 
грызунов после восточноазиатской мыши 
Apodemus peninsulae [5], хотя ранее, в 2001–2013 
гг., судя по материалам отловов Приморской про-
тивочумной станции, здесь полевая мышь не вхо-
дила в число доминирующих видов [19]. Следует 
отметить, что этот вид отлавливался осенью 2021 
и 2022 гг. (время расселения молодых зверьков) в 
общежитии Приморского ГАТУ в с. Каймановка, 
при том, что такой типично синантропный вид как 
домовая мышь Mus musculus там не отмечался.   

22.Apodemus peninsulae Thomas, 1907 — 
Восточноазиатская мышь 

Фоновый вид грызунов в разных типах леса. 
Составляет от 30 до 95% всех грызунов, отлавли-
ваемых в лесных биотопах [2, 3, 7]. Избегает осво-
енных человеком участков, откуда, вероятно, из-
гоняется полевой мышью [5].  Численность силь-
нее колеблется по годам, чем у красно-серой по-
лёвки Craseomys rufocanus, и зависит от урожая 
желудей дуба монгольского Quercus mongolica и 
орешков корейского кедра Pinus koraiensis. 

23.Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 — Се-
рая крыса (пасюк) 

Немногочисленный вид. Встречается как 
вблизи жилья человека (например, осенью 2022 г. 
взрослый самец был пойман в общежитии При-
морского ГАТУ в с. Каймановка, а осенью 2023 г. 
мёртвый пасюк найден в лесном питомнике), так и 
вне поселений человека. Считается, что в При-
морском крае обитает подвид R. n. caraco, кото-
рый является аборигенным для региона и живёт 
круглогодично вне поселений человека по бере-
гам водоёмов [16]. В самом деле, на территории 
лесного участка Приморского ГАТУ следы пасю-
ков встречались в зимнее время на берегах Кома-
ровки и Барсуковки вдали от жилья человека, то-
гда как в других регионах в это время серые крысы 
мигрируют из природных биотопов в населённые 
пункты.  

Итак, в южной части лесного участка При-
морского ГАТУ нами был обнаружен 31 вид мле-
копитающих из 5 отрядов и 13 семейств. Звери, 
обитающие на лесном участке Приморского ГАТУ, 
принадлежат по своему происхождению к разным 
типам фауны, что вообще характерно для При-
морского края, где фауна несёт в себе черты как 
южного, так и северного происхождения [10, 12]. 
Бóльшая часть млекопитающих относятся к при-
амурскому типу (15 видов или 48%), который фор-
мировался либо автохтонно на территории Даль-
него Востока, либо содержит выходцев из более 
южных широт. Некоторая часть млекопитающих 
по своему происхождению связана с темнохвой-
ными лесами и, соответственно, относится к охот-
скому типу фауны (7 видов или 23%). Ещё 6 видов 
(19%) – это широко распространённые по Евразии 
виды-убиквисты. Меньше всего видов – (2 вида 
или 6%) – это млекопитающие восточносибирской 
(ангарской) фауны, связанные по своему проис-
хождению со светлохвойными лесами Восточной 
Сибири.  

Таким образом, мы видим, что фауна мле-
копитающих лесного участка Приморского ГАТУ 
очень оригинальна по своему составу и несёт в 
себе черты большей частью южного происхожде-
ния, но есть и некоторые северные элементы, а 
также широко распространённые убиквисты, не 
привязанные в своём распространении к каким-
либо определённым биотопам. Здесь имеется и 
один вид-интродуцент – американская норка, ши-
роко акклиматизированная в нашей стране в со-
ветское время. Из редких видов, занесённых в 
Красные книги Приморского края [20] и Россий-
ской Федерации [11], на территории лесного 
участка обитают амурский тигр (КК ПК и РФ) и бен-
гальский (дальневосточный) кот (КК ПК). К охотни-
чьим видам относятся 20 видов [8], но наличие не-
которых из них в списке охотничьих животных 
явно является анахронизмом (крот (видимо, име-
ется в виду уссурийская могера), бурундук и ле-
тяга), поскольку спроса на их шкурки давно уже 
нет.    

Несомненно, это далеко не полный список 
зверей, обитающих на территории лесного 
участка. Так, в нашем списке полностью отсут-
ствуют представители отряда Рукокрылые 
Chiroptera, которых на территории Уссурийского 
городского округа насчитывается 7 видов [16]. 
Несомненно, они обитают и на лесном участке, но 
их изучение и определение требуют специальных 
исследований. Кроме того, явно неполон список 
представителей семейства Soricidae, которые ве-
дут скрытный образ жизни и плохо отлавливаются 
давилками Геро, для этого необходимо использо-
вать ловчие канавки с конусами. Вероятно, на лес-
ном участке обитает кроме белогрудого еще и бу-
рый медведь Ursus arctos, однако на юге Примо-
рья он редок и предпочитает более высокогорные 
районы, поэтому необходимо исследовать внут-
ренние районы лесного участка, лежащие выше 
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над уровнем моря и покрытые елово-пихтовыми 
лесами. Там же могут быть обнаружены кабарга 
Moschus moschiferus, заяц-беляк Lepus timidus и 
красная полёвка Myodes rutilus – типично таёжные 
виды, а также такой скрытный зверёк как длинно-
хвостая мышовка Sicista caudata. Стоит ожидать в 
ближайшее время появления на лесном участке и 
дальневосточного леопарда Panthera pardus 
orientalis, который здесь обитал когда-то, но был 
истреблён [1]. Известен заход в окрестности с. 
Кондратеновка самца леопарда в ноябре 2022 г. 
из соседнего Надеждинского района. Кроме того, 
в мае 2023 г. в Уссурийский заповедник были вы-
пущены три особи в рамках программы реинтро-
дукции дальневосточного леопарда [13].  

Автор выражает искреннюю благодар-
ность М.В. Маслову (ФНЦ биоразнообразия 
наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН) за 
помощь в редактировании рукописи, а также 
студентам Института лесного и лесопарко-
вого хозяйства Приморского ГАТУ за помощь в 
проведении полевых работ. 
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СЕЯНЦЕВ ЛИСТВЕННИЦЫ КАЯНДЕРА С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ  
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Аннотация. 

Проанализирован опыт выращивания посадочного материала лиственницы Каяндера (Larix cajanderi 
Mayr.) с закрытой корневой системой в различных субстратах в теплице Кербинского лесничества Ха-
баровского края. Установлено, что при выращивании сеянцев на субстратах с добавлением 50% и бо-
лее лесной земли имеет место частичное рассыпание торфяного стаканчика при извлечении сеянцев 
из кассеты. Тогда как торфяной стаканчик сеянцев, выращенных на чистом торфе полностью сформи-
рован за счет хорошо развитых боковых корней. Однолетние сеянцы, выращенные на всех вариантах 
субстрата, соответствуют требованиям по высоте надземной части и толщине стволика у корня, предъ-
являемым к посадочному материалу действующими нормативными документами. Результаты иссле-
дований свидетельствуют о необходимости продолжения исследований в данном направлении путем 
изменения соотношения количества торфа и почвы в составе субстрата. 
Ключевые слова: посадочный материал, сеянцы, закрытая корневая система, лиственница Каяндера, 
субстрат, семена, теплица 
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THE EFFECTIVENESS OF USING VARIOUS SUBSTRATES FOR GROWING  
CAJANDER LARCH SEEDLINGS WITH A CLOSED ROOT SYSTEM  

IN THE KERBINSKOYE FORESTRY STATE AUTONOMOUS INSTITUTION, KHABAROVSK TERRITORY 
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Abstract.  

The article analyzes the experience of growing planting material of Cajander larch (Larix cajanderi Mayr.) with 
a closed root system on various substrate options in the greenhouse of the Kerbinsky forestry of the Khaba-
rovsk Territory. It has been established that when seedlings are grown on substrates with the addition of 50% 
or more forest soil, the peat cup partially crumbles when the seedlings are removed from the cassette. Whereas 
the peat cup of seedlings grown on pure peat is completely formed due to well-developed lateral roots. Annual 
seedlings grown on all substrate options meet the requirements for the height of the above-ground part and 
the thickness of the stem at the root, imposed on planting material by current regulatory documents. The 
research results indicate the need to continue research in this direction by changing the ratio of peat and soil 
in the composition of the substrate. 
Key words: planting material, seedlings, closed root system, Cajander larch, substrate, seeds, greenhouses 
For citation: Guselnikova Y, Usov V. THE EFFECTIVENESS OF USING VARIOUS SUBSTRATES FOR 
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Введение. В России во второй половине 
90-х годов XX века начали активно выращивать 
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сеянцы с закрытой корневой системой (ПМЗК). В 
это время были построены теплично-лесопитом-
никовые комплексы в Карелии (Петрозаводский, 
Костомукшский, Лахденпохский и Калевальский 
лесхозы). Особый размах производство ПМЗК по-
лучило в Семеновском спецлесхозе Нижегород-
ской области [1]. 

Потребность в посадочном материале с за-
крытой корневой системой в Хабаровском крае 
растет с каждым годом. В соответствии с государ-
ственной программой Хабаровского края «Разви-
тие лесного хозяйства в Хабаровском крае» до-
стижение отношения площади лесовосстановле-
ния и лесоразведения к площади вырубленных и 
погибших лесных насаждений в крае к 2025 году 
должно достичь уровня 100 %, соответственно 
возрастает и потребность в посадочном матери-
але [2]. Одновременно целевым показателем 
опорного проекта «Зеленое будущее края» явля-
ется достижение объема выращивания саженцев 
лесных пород не менее чем 27 млн. штук в 2030 
году, в том числе не менее чем 18 млн. штук к 2026 
году [3]. 

С 01.01.2019 вступили в силу изменения в 
Лесной кодекс Российской Федерации (ЛК РФ), 
предусматривающие возложение обязанностей 
по компенсационному лесовосстановлению на 
лиц, использующих леса в соответствии со стать-
ями 43 - 46 ЛК РФ [4].  Тенденция на сегодня та-
кова, что объемы компенсационного лесовосста-
новления будут постоянно возрастать.  

Согласно действующих правил лесовосста-
новления к 2025 году не менее 30% площадей ис-
кусственного и комбинированного лесовосстанов-
ления должно выполняться посадкой сеянцев и 
(или) саженцев с закрытой корневой системой [5]. 

Технологический процесс выращивания по-
садочного материала с закрытой коневой систе-
мой характеризуется более высокой себестоимо-
стью производства сеянцев по сравнению с про-
изводством сеянцев с открытой корневой систе-
мой.  

Субстрат для выращивания сеянцев в Ха-
баровский край завозится из Сахалинской обла-
сти, что приводит к увеличению их стоимости за 
счет больших транспортных расходов.  

Цель исследования – изучение возможно-
сти выращивания посадочного материала с за-
крытой корневой системой на различных типах 
субстрата для снижения себестоимости сеянцев 
при сохранении высокого качества продукции. 

Объект и методы исследования. Иссле-
дования были проведены в 2023 году на базе теп-
личного комплекса КГАУ «Кербинское лесное хо-
зяйство», расположенного в районе имени По-
лины Осипенко Хабаровского края. Опыты закла-
дывались в теплице арочного типа с поликарбо-
натным покрытием и автоматизированной систе-
мой полива. Посев семян лиственницы Каяндера 
производили в пластиковые кассеты с количе-

ством посевных мест- 45 штук. Обязательное тре-
бование к кассетам для выращивания посадоч-
ного материала с закрытой корневой системой - 
наличие отверстия внизу ячейки, через которое 
происходит удаление лишней влаги, а также осу-
ществляется воздушная подрезка корней. 

 

 
Рисунок 1 - Теплица КГАУ «Кербинское лесное хозяй-

ство» 
 

 
Рисунок 2 - Кассета  

для выращивания посадочного материала 

Затаривание кассет субстратом и посев се-
мян производили вручную.  

Для оценки роста сеянцев лиственницы Ка-
яндера на различных типах субстрата были ис-
пользованы 3 варианта субстрата. 

В качестве основного субстрата при изуче-
нии оценки роста сеянцев лиственницы был ис-
пользован верховой торф низкой степени разло-
жения производителя Сахалинского торфа ООО 
«Сфагнум». Верховой сфагновый торф обладает 
хорошим водно-воздушным режимом, высокой ка-
тионообменной способностью, что позволяет вно-
сить в него сравнительно большое количество 
удобрений, не опасаясь повредить растения, а 
также затруднить поглощение ими питательных 
веществ и воды [6]. В качестве дополнительного 
субстрата для смешения с торфом была исполь-
зована бурая лесная почва, средний суглинок. В 

https://legalacts.ru/kodeks/LK-RF/
https://legalacts.ru/kodeks/LK-RF/glava-2/statja-43/#000906
https://legalacts.ru/kodeks/LK-RF/glava-2/statja-43/#000906
https://legalacts.ru/kodeks/LK-RF/glava-2/statja-46/#001591
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первом варианте кассета была затарены торфом 
100%. Во втором варианте кассета была затарена 
смесью торфа 50% с лесной почвой 50%. В тре-
тьем варианте кассета была затарена смесью 
торфа 30% с лесной почвой 70%.  

Перед посевом семена 1 класса предвари-
тельно были замочены на 48 часов в проточной 
холодной воде, затем на 4 часа в препарате «Цир-
кон». Семена помещались в каждую ячейку по 3-4 
штуки, после чего посевы мульчировались опил-
ками. Посев был произведен 30 мая 2023 года. 

Засеянные кассеты были помещены в теп-
лицу на стол. Расстояние между полом и дном 
кассеты составляло 20 см. Воздушная изоляция 
ограничивает рост корней, и они не выходят за 
пределы ячеек. 

С момента помещения кассет в теплицы и 
до появления 70-80% всходов полив произво-
дился чистой водой.  

На восьмой день после посева появились 
первые всходы. На 14 день после посева всхо-
жесть составила 90 %.  

На 19 день были произведены пикировка и 
прореживание сеянцев, заключающиеся в остав-
лении в ячейке одного сеянца, удалении или пе-
ресадке лишних всходов в пустые ячейки. В этот 
же день были произведены первые замеры 
надземной части сеянцев. 

Процесс выращивания контейнеризирован-
ных сеянцев в теплицах делится на три основных 
периода: начальный период (период проращива-
ния), период быстрого роста, период закаливания. 
Начальный период – от прорастания семени до 
появления настоящих хвоинок и разрастания 
корня по всей ячейке. В период быстрого роста се-
янцы интенсивно растут в высоту, быстро увели-
чивают массу и наращивают ассимиляционный 
аппарат (хвою). Период закаливания начинается 
после заложения верхушечной почки, при этом 
продолжается радиальный рост ствола и рост 
корня. [6]. 

Внесение удобрений (подкормки) мы 
начали с третьей недели после посева и продол-
жали в течение всего периода интенсивного ро-
ста. 

 

 
Рисунок 3 - всходы на 8-й день 

 
Рисунок 4 - всходы на 14-й день 

В начале программы подкормок вносили 
комплексное удобрение с низким содержанием 
азота и калия, затем перешли к удобрениям с вы-
соким содержанием этих элементов, а в конце 
программы, когда начинается период закалива-
ния – с пониженным уровнем. В хозяйстве приме-
няется водорастворимое комплексное удобрение 
торговой марки «Полифид». Обработка сеянцев 
производилась 2 раза в неделю, путем листовой 
подкормки из расчета 3 кг препарата на 1 тонну 
воды (4 литра на один квадратный метр). 

С целью предупреждения появления забо-
леваний сеянцев применяли профилактическую 
обработку фунгицидом торговой марки «Бено-
рад». Обработка сеянцев производилась 1 раз в 
10 дней, путем листовой обработки из расчета 300 
грамм препарата на 1 тонну воды. 

Результаты исследований. Определение 
биометрических показателей сеянцев выполняли 
при помощи линейки, диаметр корневой шейки из-
меряли штангенциркулем. 

В результате проведенных исследований 
было установлено что за один вегетационный пе-
риод сеянцы лиственницы Каяндера, выращен-
ные на всех вариантах субстрата, достигли стан-
дартных показателей, предъявляемых к посадоч-
ному материалу для лесовосстановления – вы-
сота не менее 8 см, толщина корневой шейки не 
менее 2 мм [5]. Минимальная высота наблюда-
ется в варианте 2 и 3, максимальная высота 
наблюдается во всех вариантах. Средняя высота 
варианта 1 – 25,9 см, варианта 2 – 24,8 см, вари-
анта 3 – 26,7 см. Минимальная толщина корневой 
шейки в варианте 1 и 2, максимальная толщина 
наблюдается в варианте 3. Средняя толщина кор-
невой шейки варианта 1 – 0,28 мм, варианта 2 – 
0,29 мм, варианта 3 – 0,29 мм. 

При выкопке сеянцев, которая была произ-
ведена 03 октября 2023 года наблюдалось рассы-
пание торфяного стаканчика в вариантах 2 и 3. В 
варианте 1 отмечалось лучшее развитие боковых 
корней у сеянцев. 
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Таблица 1- Соотношение высоты сеянцев в вариантах 
1 (100%) и 2 (50-50%) 

Статистические 
показатели 

Исследуемые данные 

100% 50-50 % 

Max, см. 35 35 

Min, см. 14 14 

N, шт. 45 45 

ni, шт. 6 6 

Сумма 1167 1114 

М сред.знач. 25,933 24,755 

 
Таблица 2 Соотношение высоты сеянцев в вариантах 

1 (100%) и 3 (30-70%) 

Статистические 
показатели 

Исследуемые данные 

100% 30-70 % 

Max, см. 35 35 

Min, см. 14 17 

N, шт. 45 43 

ni, шт. 6 6 

Сумма 1167 1150 

М сред.знач. 25,93333333 26,74418605 

 
 

Таблица 3 – Соотношение толщины корневой шейки в 
вариантах 1 (100%) и 2 (50-50%) 

Статистические 
показатели 

Исследуемые данные 

100% 50-50 % 

Max, см. 0,36 0,4 

Min, см. 0,15 0,15 

N, шт. 45 45 

ni, шт. 6 6 

Сумма 12,8 13,2 

М сред.знач. 0,284444444 0,293333333 

 
Таблица 4 – Соотношение толщины корневой шейки в 

вариантах 1 (100%) и 2 (30-70%) 

Статистические 
показатели 

Исследуемые данные 

100% 30-70 % 

Max, см. 0,36 0,4 

Min, см. 0,15 0,15 

N, шт. 45 45 

ni, шт. 6 6 

Сумма 12,8 13,2 

М сред.знач. 0,284444444 0,293333333 

 
 

     
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

  Рисунок 5 - Торфяные стаканчики сеянцев лиственницы Каяндера (Larix cajanderi Mayr) сформировавшиеся при 
выращивании на различных типах субстрата 

 
Выводы. Сеянцы лиственницы Каяндера с 

закрытой корневой системой выращиваемые на 
субстрате, состоящем из чистого торфа и сеянцы, 
выращиваемые с добавлением лесной почвы в 
разных пропорциях в целом по показателям вы-
соты надземной части и толщины корневой 
шейки, отличаются незначительно. Но сеянцы, 
выращенные на субстрате из чистого торфа, 
имеют лучше развитые боковые корни. Так же се-
янцы, выращенные на чистом торфе, имеют хо-
рошо сформированный торфяной стаканчик, то-
гда как торфяные стаканчики сенцев, выращен-
ных на субстрате с добавлением лесной почвы 
при извлечении из кассеты, имеют тенденцию к 
рассыпанию. Этот недостаток может быть пре-
одолен изменением соотношения торфа и почвы 
в составе субстрата. Таким образом, исследуе-
мый метод выращивания посадочного материала 
на смешанных субстратах может быть рекомендо-
ван для применения в тепличных хозяйствах в це-
лях снижения себестоимости сеянцев. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭМ-ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ КЕДРА КОРЕЙСКОГО  
С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ 

Татьяна Андреевна Зоткина, Владимир Николаевич Усов 

Приморский государственный аграрно-технологический университет», Уссурийск, Россия 

Аннотация. 

В работе проанализированы результаты эксперимента по выращиванию посадочного материала кедра 
корейского с применением препарата «Восток ЭМ-1». Были получены противоречивые показатели: в 
контрольной группе средняя высота растений оказалась выше, чем в экспериментальной, в тоже время 
минимальная высота всходов в экспериментальной группе выше, чем в контрольной. Выявленные от-
клонения не получили статистического подтверждения. Сделан вывод о необходимости проведения 
дополнительных исследований. 
Ключевые слова: лесные культуры всходы, кедр корейский, посадочный материал, ЭМ-препараты   
Для цитирования: Зоткина Т.А. ПРИМЕНЕНИЕ ЭМ- ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ 
КЕДРА КОРЕЙСКОГО С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ / Т.А. Зоткина, В.Н. Усов // Аграрный вест-
ник Приморья. - 2023. - № 3(31). - С. 23-26. 

Oridinal article 

APPLICATION OF EM PREPARATIONS FOR GROWING KOREAN CEDAR SEEDLINGS  
WITH A CLOSED ROOT SYSTEM 

Tatyana A. Zotkina, Vladimir N. Usov 

Primorsky State Agrarian-Technological University, Ussuriysk, Russia 

Abstract. 

Тhe work analyzes the results of an experiment on growing Korean pine planting material using the Vostok 
EM-1 preparation. Conflicting indicators were obtained: in the control group, the average height of plants was 
higher than in the experimental group, at the same time, the minimum height of seedlings in the experimental 
group was higher than in the control group. The identified deviations were not statistically confirmed. It is 
concluded that additional research is necessary. 
Key words: forest crops seedlings, Korean cedar, planting material, EM preparations 
For citation: Zotkina T, Usov V. APPLICATION OF EM PREPARATIONS FOR GROWING KOREAN CEDAR 
SEEDLINGS WITH A CLOSED ROOT SYSTEM. Agrarian bulletin of Primorye 2023; 3(31):23-26 (In Russ.) 

Действующие нормативно-правовые доку-
менты, определяющие порядок проведения работ 
по лесовосстановлению в Российской Федерации 
(РФ), в настоящее время требуют использовании 
при создании лесных культур на территории субъ-
екта РФ использования двадцати процентов сеян-
цев с закрытой корневой системой (ЗКС). С пер-
вого января 2025 года количество посадочного 
материала с ЗКС должно быть увеличено до трид-
цати процентов [5].  

В лесном фонде Приморского края фонд ле-
совосстановления составляет немногим более 
одного процента от общей площади лесных зе-
мель.  Фонд лесовосстановления распределен от-
носительно неравномерно, 28 % - гари, 44 % - про-
галины и пустыри и 24 % - вырубки.  За последние 

десять лет площадь земель фонда лесовосста-
новления увеличилась на 13,1 тыс. га (12 %). Ис-
кусственное лесовосстановление требуется на 
46,4 тыс. га лесных земель. Действующий лесной 
план края предусматривает создание лесных 
культур на площади 9105 га и комбинированное 
лесовосстановление на площади 1620 га [4], кото-
рые будут производится только посадкой. Для 
нужд лесокультурного производства предстоит 
вырастить 34,24 млн. шт. сеянцев, из них от 6,8 до 
11,1 млн штук с закрытой корневой системой. 

Накопленный к настоящему времени опыт 
подтверждает высокую эффективность примене-
ния посадочного материала с ЗКС   для создания 
лесных культур. Применение посадочного мате-
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риала данной категории дает возможность по-
садки сеянцев в течение всего вегетационного пе-
риода. При этом практически отсутствует опас-
ность пересыхания корневых систем сеянцев, что 
позволяет снизить      густоту посадки лесных куль-
тур. 

Применение в лесокультурном производ-
стве посадочного материала с ЗКС решает целый 
ряд важных для лесного хозяйства проблем: по-
вышение приживаемости, сохранности растений, 
ускорение роста лесных культур, а также сниже-
ние материальных затрат на их производство и 
уходы [2,7].   

В тоже время, в производстве посадочного 
материала с ЗКС имеется целый ряд проблем, ко-
торые требуют решения для повышения эффек-
тивности его выращивания. К ним относятся боль-
шие затраты на комплексные удобрения, которые 
обеспечивают формирование растений, отвечаю-
щих требованиям правил лесовосстановления за 
минимальный срок, в идеальном случае за один 
вегетационный период, высокие требования к ка-
честву исходного субстрата, используемого в про-
изводстве сеянцев [2]. Так, например, в Хабаров-
ском крае при наличии собственных залежей тор-
фяников, лучшими по качеству считается торф из 
Сахалинской области [8]. Стоимость этого мате-
риала с учетом перевозки составляет значитель-
ную долю в себестоимости сеянцев.  

Одним из возможных вариантов снижения 
затрат на выращивание сеянцев с ЗКС с сохране-
нием высокого качества посадочного материала 
может быть применение ЭМ-препаратов в техно-
логической схеме выращивания растений. Имею-
щиеся в литературе данные подтверждают эф-
фективность их применения [1,6,10].  

Цель исследования: Изучение эффектив-
ности выращивания сеянцев кедра корейского с 
закрытой корневой системой с применением ЭМ-
препаратов в условиях юга Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации. 

Объекты, условия и методы исследования: 
осенью 2022 года в соответствии с целью иссле-
дований были заготовлены орехи кедра корей-
ского в Сергеевском филиале КГКУ «Приморское 
лесничество».   Собранные орехи на 72 часа были 
помещены в родниковую воду, 4 ноября семена 
послойно смешивались с промытым и стерилизо-
ванным речным песком. С 11 ноября по 12 мая 
2023 года семена проходили стратификацию в 
подвальном помещении при температуре от 2 до 
80 С. 13-14 мая извлеченные из стратификации 
семена были высеяны в кассеты фирмы «Seedling 
Tray» (Южная Корея) [9] (рис. 1). Субстрат для по-
сева смешивался из низинного торфа (компания 
производитель «Peter Peat» pH- не менее 4,5 и 
влажностью не более 65%) и гумусового слоя 
почвы, взятого из-под широколиственного (дубо-
вого) насаждения. В каждую кассету высевалось 
по 100 штук семян.  

Рисунок 1- Кассеты для посева семян использованные 
в опыте. 

Кассеты с семенами в течении недели вы-
держивались в тепличных условиях, а затем были 
перенесены на открытую площадку (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Экспериментальная площадка 

Обработка всходов препаратом «Восток 
ЭМ-1» в концентрации 1:1000 была проведена од-
нократно 17 июня 2023 года. В течении вегетаци-
онного периода опытные и контрольные посевы 
были пройдены двукратной прополкой. В связи с 
высокой влажностью воздуха и дождливыми по-
годными условиями лета 2023 года посевы были 
три раза обработаны фунгицидом «Ракурс» в до-
зировке 4 мл. на 5 литров воды. Для защиты всхо-
дов от птиц посевы были закрыты защитной сет-
кой (рис. 3). 

В конце вегетационного периода у растений 
опытной и контрольной группы была измерена вы-
сота надземной части всходов с точностью до 0,1 
мм (рис. 4).  Полученные материалы были обра-
ботаны методами математической статистики [3]. 
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Рисунок 3 – Посевы экспериментальной площадки под 

защитной сеткой 
 

 
Рисунок 4 – Всходы кедра корейского (контрольная 

группа) 

Результаты исследования: Данные таб-
лицы 1 показывают, что средние значения высоты 
всходов кедра корейского в контроле превышают 
среднее значение высоты всходов в эксперимен-
тальной группе растений на 0,26 см. В тоже время 
минимальное значение высоты растений в экспе-
риментальной группе выше, чем в контрольной на 
0,5 см. 

 
  Таблица 1Средняя высота всходов кедра корейского 
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Растения, обработанные ЭМ-препаратом 

1 3,06 0,184 25,7 5,7 2,5-4,5 

Растения контрольной группы 

1 3,32 0,133 17,3 4,1 2,0-5,0 

 
Материалы таблицы свидетельствуют, что 

средние значения высоты стволиков во обоих ва-
риантах опыта ниже требуемых нормативных по-
казателей. По этому показателю, для создания 
лесных культур не могут быть использованы ни 

растения экспериментальной, ни растения кон-
трольной группы. Достоверность различия пока-
зателей средней высоты растений статистически 
не подтверждается.  

По нашему мнению, противоречивые ре-
зультаты проведенного эксперимента могут быть 
обусловлены неблагоприятными погодными усло-
виями вегетационного периода 2023 года, кото-
рые позволили выполнить только однократную 
обработку всходов кедра препаратом «Восток 
ЭМ-1». 

Выводы. 
1. Действующие требования, предъявляе-

мые к посадочному материалу кедра корейского в 
условиях юга Дальнего Востока, не могут быть до-
стигнуты за один вегетационный период, так рас-
тения не вырастают до размеров, соответствую-
щих требованиям нормативно правовых докумен-
тов [Правила лесовосстановления].  

2. По показателю минимальной высоты рас-
тений экспериментальная группа превосходит 
контрольную на 0,5 см 

3. Необходимо проведение дополнитель-
ных исследований для изучения влияния ЭМ –
препаратов на рост сеянцев хвойных пород в юж-
ных районах Дальнего Востока с учетом получен-
ного опыта.  
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В докладе «Состояние лесов мира – 2022», 
представленном FAO (Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН), в каче-
стве ведущей мировой тенденции отмечается ис-
пользование лесохозяйственных стратегий разви-
тия как инструмента экологически сбалансирован-
ного восстановления и создания инклюзивной, 
жизнестойкой и устойчивой экономики [8]. Такая 
трактовка значения леса характерна и для России 
– великой лесной державы, где лес является 
национальным богатством и общенародным до-
стоянием. Создатель отечественной теории леса, 
профессор Георгий Федорович Морозов, в своем 
классическом труде, «Учение о лесе», отмечал, 
что главное в отношении человека к лесу, это по-
нимание необходимости такого преобразования 
леса без его истощения, не нарушая его природу 
[1].   

 Поэтому один из главных принципов отече-
ственного лесоведения требует изучения древес-
ной растительности как природного единства, ос-
нованного на взаимосвязях как внутри леса, так и 
между лесом и окружающей средой. Эти взаимо-

связи, в свою очередь, могут существенно разли-
чаться в зависимости от региональных особенно-
стей, что ярко видно на примере специфики даль-
невосточных лесов.  Леса Дальнего Востока, уни-
кальные по своему составу, это возобновляемый 
ресурс, представленный более 4160 видами сосу-
дистых растений, объединенных в 800 родов и 
188 семейств. На Дальнем Востоке насчитыва-
ется более 500 видов деревьев, кустарников и 
лиан, среди которых свыше 200 эндемичных и 
краснокнижных видов.  

Не случайно один из основоположников 
дальневосточного лесоводства, Борис Анатолье-
вич Ивашкевич, ещё в 1930-е годы неоднократно 
говорил о необходимости специальных методов 
ведения лесного хозяйства на Дальнем Востоке, 
подчёркивая, что только при этом условии воз-
можно эффективное социально-экономическое 
развитие региона [9]. Все имеющиеся учебники и 
учебные пособия по лесоведению и лесоводству 
были написаны для европейской части России, а 
специалистов, понимающих сложную природу 
дальневосточных лесов, было крайне мало.  
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Отвечая на эти запросы, на уровне союз-
ного правительства в 1958 году было принято ре-
шение об открытии при Приморском сельскохо-
зяйственном институте лесохозяйственного фа-
культета для подготовки инженеров лесного хо-
зяйства, который стал кузницей кадров как для от-
расли в целом, так и основой для подготовки науч-
ных и педагогических кадров. На факультете был 
сильный профессорско-преподавательский со-
став, хранивший «лесные» традиции. Образова-
тельный процесс был построен так, чтобы гото-
вить не только грамотных специалистов, но и лю-
дей, которые несли во все таежные уголки Даль-
него Востока основы культуры [3]. 

Первый набор составлял всего 50 человек, 
а заявлений было подано более 400, т.е. конкурс 
составил восемь человек на место. С 1962 года 
набор составлял уже 75 человек, а в дальнейшем 
-100 человек. За 65 лет своей работы, факульте-
том и институтом подготовлено более 5 тыс. спе-
циалистов для лесной отрасли [5]. 

В состав института входили кафедры: лесо-
водства, лесной таксации и лесоустройства, лес-
ных культур, лесного охотоведения. За время, 
прошедшее с момента образования в составе ин-
ститута, были другие кафедры и структурные под-
разделения, которые объединялись, трансформи-
ровались или переходили в состав других инсти-
тутов [6].  Но неизменным оставалось одно – это 
отношение людей к своей профессии, бескорыст-
ное служение делу подготовки кадров и любовь к 
лесу. 

С огромной теплотой мы вспоминаем наших 
учителей, талантливых педагогов и ученых: Г.В 
Гукова, В.Н Емельянова, Г.М. Солодухину, А.С. 
Гукову, З.А. Смирнову, А.А. Лобова, В.Н. Цыбу-
кова, Т.В. Костырину, Ю.Ф. Железникова, В.Д. 
Чернышева, В.В. Острошенко, Н.Т. Смирнова, 
И.Т. Дуплищева, С.К. Доева, В.И Будзана, М.И. 
Григоровича, А.С. Богачева, Г.П. Кизьярова, А.В. 
Зайца, И.А. Павленко, М.Ф. Павленко, И.В Юрова, 
В.И Юрову, В.П. Цуранова, В.П. Фролова, И.П. 
Юрченко [6].   

В настоящее время в институте работают 
выпускники лесфака, которые посвятили свою 
жизнь подготовке кадров – это Гриднев А.Н., Грид-
нева Н.В., Усов В.Н., Приходько О.Ю., Лихитченко 
М.А., Минхайдаров В.Ю. Хочется отметить препо-
давателей, которые пришли к нам с других фа-
культетов или из других вузов: С. В. Гамаева, А.В. 
Заяц, Л.Ю Острошенко, Н.Г. Розломий. 

Нашими сотрудниками и выпускниками из-
даны сотни научных трудов, методических реко-
мендаций, написаны учебные пособия и учебники 
для развития лесного дела на Дальнем Востоке. 
Из числа выпускников 35 человек стали кандида-
тами и докторами наук и внесли огромный вклад в 
развитие лесоводственной науки на Дальнем Во-
стоке. Хочется отметить некоторых из них, благо-
даря которым лесохозяйственный факультет, а 

затем и Институт лесного и лесопаркового хозяй-
ства признают не только как кузницу кадров, но и 
как научную организацию, имеющее мировое зна-
чение.   

Геннадий Викторович Гуков, выпускник пер-
вого выпуска (1963 года), практически все жизнь 
проработал в учебном заведении, пройдя путь от 
и.о. доцента до заведующего кафедрой. Геннадий 
Викторович стал первым доктором наук из числа 
выпускников лесохозяйственного факультета и 
наряду с преподавательской деятельностью про-
водил большую научную работу, являясь предсе-
дателем диссертационного совета. Творческий 
потенциал Г.В. Гукова реализован в научных, 
учебно-методических и учебных пособиях, такие 
как «Дальневосточное лесоводство», «Лесоведе-
ние на Дальнем Востоке», «Чье имя ты носишь, 
растение?», «Лесоводы Дальнего Востока», 
«Лиственницы и лиственничные леса Дальнего 
Востока» и др. Всего им опубликовано свыше 350 
работ [2, 7]. 

 
Выпускник 1963 г. Г.В. Гуков 

Виктор Иванович Обыденников, профессор 
Московского государственного университета 
леса, также получил путевку в жизнь, окончив 
лесфак ПСХИ в 1964 году. Работая в центральном 
лесном вузе нашей страны, Виктор Иванович по-
стоянно поддерживал связь с родным факульте-
том. Он является автором более 180 учебно-ме-
тодических и научных работ. 

Николай Васильевич Выводцев в 1966 году 
поступил и в 1971 году окончил Приморский сель-
скохозяйственный институт по специальности 
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«Лесное хозяйство». Начинал свою трудовую де-
ятельность в Дальневосточном государственном 
лесоустроительном предприятии, сейчас занима-
ется научно-педагогической деятельностью. За 
свою трудовую деятельность Н.В. Выводцев опуб-
ликовал более 200 научных работ, среди которых 
монографии, учебные пособия и учебники. 

 
Н.В. Выводцев на открытии класса инноваций лесного 

хозяйства 

Александр Петрович Ковалев, окончив в 
1977 году институт, работал по распределению в 
Надеждинском лесхозе Приморского управления 
лесного хозяйства, а уже в 1978 году перешел на 
работу в Дальневосточный НИИ лесного хозяй-
ства. Начав с должности младшего научного со-
трудника, Александр Петрович в 2001 становится 
директором института. Вся его научная деятель-
ность связана с решением проблем экологизации 
лесопользования на Дальнем Востоке. И конечно 
же, он не забывал свою «альма-матер». Он вхо-
дил в состав диссертационного совета, неодно-
кратно был председателем государственной экза-
менационной комиссии, вел цикл дисциплин по 
лесоэксплуатации и лесоводству. 

 
А.П. Ковалев с сотрудниками Института лесного и ле-
сопаркового хозяйства на территории Учебно-опыт-

ного лесхоза (с. Каменушка) 

Подготовка специалистов лесников невоз-
можна без практической составляющей. В этой 
части институту повезло. Сегодня в его структуре 
находится Учебно-опытное хозяйство «Дальнево-
сточный», уникальное место с разнообразными 
лесными комплексами, различными сочетаниями 
древних реликтовых и современных видов флоры 
и фауны. Здесь произрастают уникальные кед-
рово-широколиственные и чернопихтовые леса, 

много эндемичных видов, в том числе амурский 
тигр и дальневосточный леопард. К сожалению, 
из 48 тыс. га леса сегодня для ведения научной и 
образовательной деятельности осталось только 
28 тыс. га. Благодаря тому, что эта территория 
была передана под учебный лесхоз, здесь уда-
лось сохранить богатое видовое многообразие и 
редкие виды древесно-кустарниковой раститель-
ности. Мы надеемся, что программа по созданию 
модельной площадки по устойчивому лесополь-
зованию и лесоуправлению всё-таки найдет под-
держку у руководства Министерства лесного хо-
зяйства и на этой территории будет создан мо-
дельный лес «Дальневосточный».      

 

 
В.Н. Усов 

 

 
Выпускники лесфака на юбилее (питомник) 

 

 
А.В. Заяц, А.П. Ковалёв, А.Э. Комин, Ю.Ф. Железников, 

А.Н. Гриднев 



________________________________________________Аграрный вестник Приморья. 2023. № 3(31) 
 

30 
 

Список источников 

 Георгий Федорович Морозов: к 100-летию со 
дня рождения. 1867-1967 гг.: сб. ст. - М., 1967. - 
199 с.: ил.  

 Гриднев А.Н. Геннадий Викторович Гуков – Учи-
тель глазами ученика. / Гуковские чтения [Элек-
тронный ресурс]: материалы I международной 
научно - практической конференции (16 сентября 
2022 г.). – Электрон. текстовые дан. (1 файл: 6,83 
МБ). – Систем. требования: Систем. требования: 
Google Chrome (или аналогичный интернет-брау-
зер); Acrobat Reader 7.0 (или аналогичный продукт 
для чтения файлов формата .pdf) / ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА; отв. ред. И. И. Бородин. – Ус-
сурийск, 2022. – с.44-47. – Режим доступа: 
http://www.primacad.ru/images/files/books/2022/GU
KOV22.pdf 

 Гриднев А. Н., Сибирина Л. А., Храпко О. В., 
Гриднева Н. В. К 100-летию высшего лесного об-
разования на Дальнем Востоке. / Лесные экоси-
стемы: состояние, проблемы и пути их решения в 
современных условиях [Электронный ресурс]: ма-
териалы международной научно-практической 
конференции, посвященной 65-летнему образо-
ванию Лесохозяйственного факультета / Инсти-
тута лесного и лесопаркового хозяйства в При-
морском ГАТУ (29 сентября 2023 г.). – Электрон. 
текстовые дан. (1 файл: 2,71 МБ). – Систем. тре-
бования: Систем. требования: Google Chrome 
(или аналогичный интернет-броузер); Acrobat 
Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения 
файлов формата .pdf). ФГБОУ ВО Приморский 
ГАТУ; отв. ред. А.И. Павленко – Уссурийск, 2023. 
– с. 7-13 – Режим доступа: 
https://www.primacad.ru/images/files/books/2023/Fo
restEcosys23.pdf   

 Ивашкевич Б.А. Дальневосточные леса и их 
промышленная будущность / Б. А. Ивашкевич. - 
Москва; Хабаровск: Дальневосточное краевое 
изд-во, 1933. - 166, [2] с.: ил. 

 Павленко А.И. Очерк истории Приморской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии (до 
и после 1957 года) / А.И. Павленко. – Владиво-
сток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2007. – 152 с. 

 Приморская государственная сельскохозяй-
ственная академия: институты, кафедры, струк-
турные подразделения за 50 лет (1957-2007 гг.) / 
редактор-составитель А.И. Павленко: ПГСХА. – 
Уссурийск, 2007. – 240 с. 

 Усов А.Н. Основные вехи жизни и деятельности 
Геннадия Викторовича Гукова. / Гуковские чтения 
[Электронный ресурс]: материалы I международ-
ной научно - практической конференции (16 сен-
тября 2022 г.). – Электрон. текстовые дан. (1 
файл: 6,83 МБ). – Систем. требования: Систем. 
требования: Google Chrome (или аналогичный ин-
тернет-браузер); Acrobat Reader 7.0 (или анало-
гичный продукт для чтения файлов формата .pdf) 
/ ФГБОУ ВО Приморская ГСХА; отв. ред. И. И. Бо-
родин. – Уссурийск, 2022. – с. 125-128. Режим до-
ступа: 

http://www.primacad.ru/images/files/books/2022/GU
KOV22.pdf  

 ФАО. 2022. Состояние лесов мира 2022. Лесо-
хозяйственные стратегии развития как инстру-
мент экологически сбалансированного восстанов-
ления и создания инклюзивной, жизнестойкой и 
устойчивой экономики. - Рим, ФАО. – 142 с. 
https://doi.org/10.4060/cb9360ru 

 Хисамутдинов А. А. Борис Ивашкевич – знаток 
лесных дел. - https://www.cnb.dvo.ru/prosvetitelskij-
proekt-lyudi-nauki-i-biblioteka/boris-ivashkevich-
znatok-lesnyh-del/ 

References 

1. Georgy Fedorovich Morozov: On the 100th anni-
versary of his birth. 1867-1967: Sat. Art. - M., 1967. - 
199 p.: ill. 
2. Gridnev A.N. Gennady Viktorovich Gukov – 
Teacher through the eyes of a student. / Gukovsky 
readings [Electronic resource]: materials of the 1st in-
ternational scientific and practical conference (Sep-
tember 16, 2022). - Electron. text data (1 file: 6.83 
MB). – System. requirements: System. Require-
ments: Google Chrome (or similar Internet browser); 
Acrobat Reader 7.0 (or a similar product for reading 
.pdf files) / Primorsk State Agricultural Academy; 
resp. ed. I. I. Borodin. – Ussuriysk, 2022. – pp. 44-47. 
– Access mode: http://www.primacad.ru/im-
ages/files/books/2022/GUKOV22.pdf 
3. Gridnev A. N., Sibirina L. A., Khrapko O. V., Grid-
neva N. V. To the 100th anniversary of higher forest 
education in the Far East. / Forest ecosystems: state, 
problems and ways to solve them in modern condi-
tions [Electronic resource]: materials of the interna-
tional scientific and practical conference dedicated to 
the 65th anniversary of the formation of the Faculty of 
Forestry / Institute of Forestry and Forestry at Pri-
morsky State Technical University (September 29, 
2023). - Electron. text data (1 file: 2.71 MB). – Sys-
tem. requirements: System. requirements: Google 
Chrome (or similar Internet browser); Acrobat Reader 
7.0 (or a similar product for reading .pdf files). FSBEI 
HE Primorsky State Technical University; resp. ed. 
A.I. Pavlenko – Ussuriysk, 2023. – p. 7-13 – Access 
mode: https://www.primacad.ru/im-
ages/files/books/2023/ForestEcosys23.pdf 
4. Ivashkevich B.A. Far Eastern forests and their in-
dustrial future / B. A. Ivashkevich. - Moscow; Khaba-
rovsk: Far Eastern Regional Publishing House, 1933. 
- 166, [2] p.: ill. 
5. Pavlenko A.I. Essay on the history of the Primorsky 
State Agricultural Academy (before and after 1957) / 
A.I. Pavlenko. - Vladivostok: Far Eastern University 
Publishing House, 2007. - 152 p. 
6. Primorsky State Agricultural Academy: institutes, 
departments, structural divisions for 50 years (1957-
2007) / editor-compiler A.I. Pavlenko: PGSHA. – Us-
suriysk, 2007. – 240 p. 
7. Usov A.N. The main milestones in the life and work 
of Gennady Viktorovich Gukov. / Gukovsky readings 

http://www.primacad.ru/images/files/books/2022/GUKOV22.pdf
http://www.primacad.ru/images/files/books/2022/GUKOV22.pdf
https://doi.org/10.4060/cb9360ru


Аграрный вестник Приморья. 2023. № 3(31) ________________________________________________ 
 

31 
 

[Electronic resource]: materials of the 1st interna-
tional scientific and practical conference (September 
16, 2022). - Electron. text data (1 file: 6.83 MB). – 
System. requirements: System. Requirements: 
Google Chrome (or similar Internet browser); Acrobat 
Reader 7.0 (or a similar product for reading .pdf files) 
/ Primorsk State Agricultural Academy; resp. ed. I. I. 
Borodin. – Ussuriysk, 2022. – p. 125-128. Access 
mode: http://www.primacad.ru/im-
ages/files/books/2022/GUKOV22.pdf 

8. FAO. 2022. State of the World's Forests 2022. For-
estry development strategies for sustainable restora-
tion and inclusive, resilient and sustainable econo-
mies. - Rome, FAO. – 142 p. 
https://doi.org/10.4060/cb9360ru 
9. Khisamutdinov A. A. Boris Ivashkevich - an expert 
in forestry. - https://www.cnb.dvo.ru/prosvetitelskij-
proekt-lyudi-nauki-i-biblioteka/boris-ivashkevich-zna-
tok-lesnyh-del/ 

 
Андрей Эдуардович Комин, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ректор Приморского госу-
дарственного аграрно-технологического университета, г. Уссурийск, lesfak11@mail.ru 
 
Andrey E. Komin, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Rector of Primorsky State Agrar-
ian and Technological University, Ussuriysk, lesfak11@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья поступила в редакцию 12.07.2023; одобрена после рецензирования 29.07.2023; принята к пуб-
ликации 08.08.2023. 
The article was submitted 12.07.2023; approved after reviewing 29.07.2023; accepted for publication 
08.08.2023 

https://www.cnb.dvo.ru/prosvetitelskij-proekt-lyudi-nauki-i-biblioteka/boris-ivashkevich-znatok-lesnyh-del/
https://www.cnb.dvo.ru/prosvetitelskij-proekt-lyudi-nauki-i-biblioteka/boris-ivashkevich-znatok-lesnyh-del/
https://www.cnb.dvo.ru/prosvetitelskij-proekt-lyudi-nauki-i-biblioteka/boris-ivashkevich-znatok-lesnyh-del/
mailto:lesfak11@mail.ru
mailto:lesfak11@mail.ru


________________________________________________Аграрный вестник Приморья. 2023. № 3(31) 
 

32 
 

Научная статья 
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РОСТ И СТРОЕНИЕ ЕЛОВО-ПИХТОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Максим Александрович Лихитченко 

Приморский государственный аграрно-технологический университет, Уссурийск, Россия 

Аннотация. 

Антропогенное влияние на лесные экосистемы постоянно нарастает и в связи с этим резко сокраща-
ются площади естественных лесов, наблюдается обеднение генофонда, нарушаются кислородопроду-
цирующая и углерододепонирующие их функции. Пихтово-еловые леса на российском Дальнем Во-
стоке являются зональной лесной формацией. В связи с ограничением рубок в кедрово-широколист-
венных лесах, основной объём лесозаготовок перебазировался в пихтово-еловые леса. Решение про-
блемы управления этими лесами невозможно без их всестороннего изучения. Это касается, прежде 
всего, разработки методов таксации пихтово-еловых лесов, с целью не только познания закономерно-
стей их строения и структуры, но и для повышения точности их учёта, что особенно важно для разра-
ботки комплекса лесохозяйственных мероприятий. 
Ключевые слова: Строение насаждения, рост и развитие, елово-пихтовые типы леса, ельник кустар-
никово-разнотравный (влажный), ель аянская, пихта белокорая, ход роста древесного ствола, текущий 
прирост, средний прирост, диаметр на высоте груди, высота ствола, видовое число, редукционные 
числа, естественные ступени толщины, ранги, кумулята. 
Для цитирования: Лихитченко М.А. РОСТ И СТРОЕНИЕ ЕЛОВО-ПИХТОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ В УСЛО-
ВИЯХ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ / М.А. Лихитченко // Аграрный вестник 
Приморья. - 2023. - № 3(31). - С. 32-37. 

Oridinal article 

GROWTH AND STRUCTURE OF SPUR-FIR PLANTINGS  
IN THE CONDITIONS OF DALNERECHENSKY DISTRICT OF PRIMORSKY TERRITORY 

Maxim A. Likhitchenko 

Primorsky State Agrarian-Technological University, Ussuriysk, Russia 

Abstract.  

Anthropogenic influence on forest ecosystems is constantly increasing and, in connection with this, the areas 
of natural forests are sharply decreasing, the gene pool is becoming depleted, and their oxygen-producing and 
carbon-depositing functions are disrupted. Fir-spruce forests in the Russian Far East are a zonal forest for-
mation. Due to the restriction of logging in cedar-broad-leaved forests, the main volume of logging was relo-
cated to fir-spruce forests. Solving the problem of managing these forests is impossible without their compre-
hensive study. This concerns, first of all, the development of methods for taxation of fir-spruce forests, with the 
aim of not only understanding the patterns of their structure and structure, but also to increase the accuracy 
of their accounting, which is especially important for the development of a set of forestry activities. 
Key words: Plant structure, growth and development, spruce-fir forest types, shrub-forb spruce forest (wet), 
Ayan spruce, white fir, growth course of tree trunk, current growth, average growth, diameter at breast height, 
trunk height, species number, reduction numbers, natural degrees of thickness, ranks, cumulates. 
For citation: Likhitchenko M. GROWTH AND STRUCTURE OF SPUR-FIR PLANTINGS IN THE CONDI-
TIONS OF DALNERECHENSKY DISTRICT OF PRIMORSKY TERRITORY. Agrarian bulletin of Primorye 
2023; 3(31):32-37 (In Russ.) 

Углубленное изучение структуры пихтово-
еловых лесов открывает возможность познания 
закономерностей естественной динамики этих ле-

сов, особенностей естественного лесовозобнов-
ления и строения. Однако до настоящего вре-
мени эти леса изучены недостаточно. По дан-
ным Ю.И. Манько (1973), даже имеющиеся в 
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литературе сведения по вопросам биологии и 
морфологии ели аянской не обобщены, имеются 
противоречия и неполные данные. Тем не менее, 
ельники Сихотэ-Алиня изучали А.Г. Шавнин 
(1961, 1967), Ю.И. Манько (1967, 1984), К.П. Со-
ловьев, В.Т. Чумин (1969), В.А. Розенберг (1961, 
1972). Эти исследования были сосредоточены в 
основном на вопросах естественного возобнов-
ления и описания типов леса. Возрастное раз-
витие и строение ельников нашли отражение в 
работах, А.Г. Шавнина (1966, 1968), И.Т., В.А. Ро-
зенберга (1961).  

Объектом научных исследований являлись 
елово-пихтовые типы леса, произрастающие на 

территории Междуреченского участкового лесни-
чества Дальнереченского филиала КГКУ «При-
морское лесничество».  

В ходе работ было заложено две пробные 
площади по общепринятым в лесной таксации и 
лесоустройстве методикам в ельнике кустарни-
ково-разнотравном (влажный) (ЕКР). Ельник ку-
старниково-разнотравный (влажный) занимает 
склоны средней и большей крутизны, преимуще-
ственно С, СВ, СЗ экспозиции. Располагается на 
дренированных участках горных плато. Насажде-
ния развиваются по III и IV классам бонитета.  

Таксационная характеристика леспедеце-
вого и кустарниково-разнотравного дубняков при-
ведена в табл.1.  

 
Таблица 1 - Таксационная характеристика пробных площадей 
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ПП-1 

Пихтово-
еловые: 

ПЕ-5. 
Разно-

травно-ку-
старнико-

вые 

Ельник кустарниково-
разнотравный (влаж-

ный) (ЕКР) нижняя 
часть склона, 3° се-

верно-восточной экс-
позиции 168 м над 

уровнем моря 

2Е2П 
1К 
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Д 
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90 317 0,6 12,1 22 18 IV 130 

ПП-2 

Пихтово-
еловые: 

ПЕ-5. 
Разно-

травно-ку-
старнико-

вые 

Ельник кустарниково-
разнотравный (влаж-

ный) (ЕКР) нижняя 
часть склона, 1° се-
верно-западной экс-
позиции 228 м над 

уровнем моря 

2Е2П 
1К 

2БЖ 
2ЛП1
Д+ЯС 

80 365 0,7 10,95 20 17 IV 120 

Примечание: Состав лесных формаций, субформаций и групп типов леса Приморского края (По В.Н.Дюкареву, 
В.А.Розенбергу, 2006) 

 
Как видно из данных табл. 1 пробная пло-

щадь ПП-1 была заложена в 136 квартале 10 вы-
деле. Пробная площадь расположена в нижней 
части склона крутизной 3° северно-восточной экс-
позиции. Состав древостоя: 2Е2П1К2БЖ 
1ЛП1Д1КЛ. Средняя высота 18 м, диаметр на вы-
соте груди 22 см. Средний возраст древостоя со-
ставляет 90 лет, полнота 0,6. Древостой одно-
ярусный и развивается по IV классу бонитета. За-
пас 130 м3 / 1 га, сумма площадей сечения 12,1м2.  

Вторая пробная площадь ПП-2 была зало-
жена в 143 квартале 1 выделе.  Пробная площадь 
расположена в нижней части склона крутизной 1° 
северно-западной экспозиции. Состав древостоя: 
2Е2П1К2БЖ2ЛП1Д+ЯС. Средняя высота 17 м, 
диаметр на высоте груди 20 см. Средний возраст 
древостоя составляет 80 лет, полнота 0,7. Древо-
стой одноярусный и развивается по IV классу бо-
нитета. Запас 120 м3 / 1 га, сумма площадей сече-
ния 10,95 м2. 

Для анализа хода роста ели аянской и 
пихты белокорой в ельнике кустарниково-разно-

травном на двух пробных площадях взято по 3 мо-
дели каждой древесной породы. Все полученные 
результаты по ходу роста исследуемых видов для 
большей наглядности представлены графически 
(рис.1 – 6).  

Результаты анализа хода роста по высоте 
показали, что на ПП-1 у пихты белокорой рост ста-
билен, у ели аянской он был минимален до 35-
летнего возраста, после чего начался увеличи-
ваться. Такая же картина наблюдается примерно 
по всем таксационным показателям. Пихта бело-
корая превосходит по показателям роста ель аян-
скую. Не смотря то, что ель аянская по возрасту 
превышает пихту белокорую, ель имеет худшие 
показатели приростов. На ПП-2 наблюдается пре-
восходство пихты белокорой в показателях роста 
над елью аянской, но уже не по всем таксацион-
ным показателям. Если провести сравнение 
между пробными площадями ПП-1 и ПП-2 луч-
шими показателями роста обладают модели на 2 
пробной площади. 
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Рисунок 1 – График хода роста ели аянской и пихты бе-
локорой по объему древесного ствола на ПП-1 

Рисунок 2 – График хода роста ели аянской и пихты 
белокорой по объему древесного ствола на ПП-2 
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Рисунок 3 – Ход роста по высоте ствола ели аянской и 
пихты белокорой на ПП-1 

Рисунок 4 – Ход роста по высоте ствола ели аян-
ской и пихты белокорой на ПП-2 
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Рисунок 5 – Ход роста по диаметру на 1,3м ели аян-
ской и пихты белокорой на ПП-1 

Рисунок 6 – Ход роста по диаметру на 1,3м ели аян-
ской и пихты белокорой на ПП-2 
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Одним из основных таксационных показате-
лей, характеризующих строение древостоев, яв-
ляется распределение деревьев по толщине. 
Первый из методов изучения строения древо-
стоев является анализ распределения числа де-
ревьев по ступеням толщины (В. Вейзе, Фекете, А. 
Шиффель, А.В. Тюрин). Ученые характеризовали 
строение древостоя с помощью ранга дерева и 
«кривыми строения» по типу огив, основанных на 
законе о нормальном распределении случайных 
величин. Теория строения нашла отражение в ис-
следованиях целого ряда ученых (П.М. Верхунов, 
В.Я. Каплунов, И.В. Карманова и др.). 

Вопросы строения древостоев до сегодняш-
него времени являются актуальными и значи-
мыми. Для построения рядов распределения 
числа деревьев и сумм площадей сечения бе-
рутся исходные данные по преобладающей по-
роде. В нашем случае были взяты данные пере-
чета ПП-1, которые заносятся в табл.2 

По данным редукционных чисел и рангов по 
диаметру и площади сечения были построены ин-
тегральные кривые распределения числа дере-
вьев и площадей сечения в зависимости от редук-
ционных чисел или естественных степеней тол-
щины (рис.7). 

 
Таблица 2 - Вычисление редукционных чисел и рангов по диаметру и площади сечения 

Ступени толщины, 
см 

Число ство-
лов 

Площадь сече-
ния 

Р
е

д
у
кц

и
о

н
н
ы

е
 

ч
и

с
л

а
 п

о
 д

и
а

-

м
е

тр
у
 Ранги 

Редукционные 
числа по диа-

метру 

с
е

р
е

-

д
и

н
а

 

пределы шт. % м2 % 
по диа-
метру 

по пло-
щади 

сечения 

о де-
ци-
ям 

фак-
тиче-
ски 

по 
Шиф-
фелю 

12 10,1-14,0 3 1,7 0,0339 0,3 
0,46-
0,64 

1,7 0,3 0 0,46 0,56 

16 14,1-18,0 9 5,1 0,1809 1,7 0,8 6,8 2 10 1,02 0,68 

20 18,1-22,0 20 11,4 0,628 5,8 0,98 18,2 7,8 20 1,14 0,77 

24 22,1-26,0 38 21,6 1,7176 16,0 1,16 39,8 23,8 30 1,2 0,84 

28 26,1-30,0 43 24,4 2,6488 24,7 1,33 64,2 48,5 40 1,27 0,9 

32 30,1-34,0 41 23,3 3,2964 30,7 1,51 87,5 79,2 50 1,33 0,95 

36 34,1-38,0 22 12,5 2,2396 20,8 1,69 100 100 60 1,4 1,01 

 Итого 176 100 10,7452 100    70 1,45 1,08 

         80 1,53 1,17 

         90 1,62 1,3 

        100 1,7 1,48 

 
Огива необходима для графического от-

счета редукционных чисел рангов по десяткам, ко-
торые позволяют получить представление о варь-
ировании диаметров в древостое. По проставлен-
ной огиве можно вычислить распределение об-
щего числа деревьев по ступеням толщины для 
древостоев с любым средним диаметром (для 
примера взяты насаждения со средним диамет-
ром 20 и 40 см), расчет приводится в табл.3. 

Имея ряды распределения стволов по сту-
пеням толщины и объемные таблицы по разрядам 
высот можно составить ряды распределения за-
паса по ступеням толщины, ряды распределения 
суммы площадей сечения, а при наличии сорти-
ментных таблиц можно составить товарные таб-
лицы.  

С целью сравнения рядов распределения в 
древостоях с различными средними диаметрами, 
возрастами и условиями местопроизрастания 
А.В.Тюрин предложил распределять число дере-
вьев по естественным ступеням толщины, где ве-
личина естественной ступени толщины выража-
ется в десятых долях среднего диаметра, прини-
маемого за единицу.  

Если средний диаметр насаждения принять 
за единицу, то естественные ступени толщины 
или редукционные числа по диаметру выразятся 
величинами 0,3; 0,4; 0,5 и т.д. По имеющимся дан-
ным можно определить, сколько деревьев входит 

в каждую из естественных ступеней толщины, это 
легче всего сделать графическим способом, ис-
пользуя построенную огиву. По огиве для каждой 
естественной ступени толщины (редукционного 
числа) находятся соответствующие ранги и запи-
сываются в табл.4. По найденным рангам вычис-
ляется    процент    числа    стволов   в   естествен-
ных    ступенях толщины как разность в двух смеж-
ных рангах, и полученные данные заносятся в 
табл.4.  

 
Рисунок 7 - Кумуляты распределения числа стволов и 

суммы площадей сечения 
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Таблица 3 - Распределение числа деревьев по ступеням толщины 

Ступени толщины Средний диаметр 20 см Средний диаметр 40 см 

сере-
дина 

верхний 
предел 

редукцион-
ные числа 

ранги 
число стволов редукци-

онные 
числа 

ранги 
число стволов 

% по Тюрину % по Тюрину 

8 10 0,50 1,5 1,5 0,5     

12 14 0,70 4,0 2,5 8,7 0,35 0 0  

16 18 0,90 15,0 11,0 30,1 0,45 1,0 1,0  

20 22 1,10 36,5 21,5 33,6 0,55 2,0 1,0 0,7 

24 26 1,30 78,0 41,5 18,5 0,65 3,5 1,5 3,5 

28 30 1,50 96,0 18,0 7,1 0,75 8,5 5,0 9,5 

32 34 1,70 100 4,0 1,2 0,85 13,5 5,0 16,1 

36 38     0,95 25,0 11,5 18,4 

40 42     1,05 35,5 9,5 18,1 

44 46     1,15 54,5 19,0 13,1 

48 50     1,25 72,0 17,5 8,9 

52 54     1,35 75,0 3,0 6,3 

56 58     1,45 91,0 16,0 3,3 

60 62     1,55 95,0 4,0 1,5 

64 66     1,65 98,0 3,0 0,5 

68 70     1,75 100 2,0 0,1 

 
Таблица 4 - Распределение числа деревьев и сумм площадей сечения по естественным ступеням толщины, % 

Естествен-ные 
ступени толщины 

Распределение деревьев Распределение площади сечения 

ранги 
число ство-

лов 
по данным 
А.В.Тюрина 

ранги 
площадь се-

чения 
по данным 
А.В.Тюрина 

0,4 2,0 2,0  0,5 0,5  

0,5 4,3 2,3 0,7 0,6 0,1 0,2 

0,6 5,4 1,1 3,5 0,8 0,2 1,3 

0,7 11,2 5,8 9,5 4,5 3,7 4,6 

0,8 18,4 7,2 16,1 8,5 4,0 1,3 

0,9 29,0 10,6 18,4 17,5 9,0 14,9 

1,0 44,3 15,3 18,1 24,5 7,0 18,1 

1,1 56,6 12,3 13,1 35,5 11,0 15,8 

1,2 83,5 26,9 8,9 53,5 18,0 12,8 

1,3 92,5 9 6,3 68,0 14,5 10,6 

1,4 95,3 2,8 3,3 89 21,0 6,4 

1,5 97,4 2,1 1,5 92,5 3,5 3,4 

1,6 99,0 1,6 0,5 97,5 5,0 1,3 

1,7 99,6 0,6 0,1 99,6 2,1 0,3 

1,8 100 0,4  100 0,4  

 
Из данных табл.4 видно, что дерево со 

средним диаметром (естественная ступень тол-
щины 1,0) имеет ранг в 44,3%, то есть число дере-
вьев тоньше среднего составляет 44,3 %, а 
больше среднего 55,7%. Изменчивость естествен-
ных ступеней толщины в нашем расчете не-
сколько больше, чем по данным, приведенным 
А.В.Тюриным. 

По такому же принципу было определено 
распределение по естественным ступеням тол-
щины суммы площадей сечения и выполнено 
сравнение полученных данных со значениями 
А.В.Тюрина. Имея ряды распределения количе-
ства деревьев и сумм их площадей сечения по 
естественным ступеням толщины можно соста-
вить таблицы распределения деревьев и площа-
дей сечения по конкретным ступеням толщины 
при определенном среднем диаметре насажде-
ния.  

Таким образом, результаты проведенных 
исследований представляют собой некоторый 

научный интерес в области познания закономер-
ностей роста и строения елово-пихтовых лесов на 
локальном уровне. 
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Аннотация. 

Описаны особенности местообитаний и формовое разнообразие венериных башмачков (Cypripedium 
L.) в производных лесах на юге Приморского края. Указаны причины сокращения популяции башмачков 
в регионе. Обоснована необходимость введения башмачков в культуру, как способ предотвращения 
полного исчезновения их в природе. Создана коллекция башмачков, в которой представлено 11 форм 
C. ventrycosum Sw., 4 – С. calceolus L., 2 – C. macranthon Sw. и 1 – C. guttatum Sw. Приведены приемы 
выращивания башмачков с учетом их видового разнообразия и экологических требований. 
Ключевые слова: Cypripedium, виды, формовое разнообразие, производные леса, местообитания, ин-
тродукция, юг Приморского края 
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Oridinal article 

VENUS SLIPPERS (CYPRIPEDIUM L.) IN FOREST ECOSYSTEMS  
AND IN CULTURE IN THE SOUTH OF PRIMORYE REGION 

Tatyana A. Moskalyuk 

Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences "V.L. Komarov Mountain Taiga Station", Ussuriysk, 
Russia 

Abstract. 

The habitat features and morph diversity of venus slippers (Cypripedium L.) in derived forests in the south of 
Primorye Region are described. The reasons for the decline in the slipper population in the region are indi-
cated. The necessity of introducing slippers into culture is substantiated as a way to prevent their complete 
disappearance in nature. A collection of slippers has been created, which includes 11 forms of C. ventrycosum 
Sw., 4 – C. calceolus L., 2 – C. macranthon Sw. and 1 – C. guttatum Sw. Techniques for growing slippers are 
given, taking into account their species diversity and environmental requirements. 
Key words: Cypripedium, species, form diversity, derived forests, habitats, introduction, south of Primorye 
Region 
For citation: Moskalyuk T. VENUS SLIPPERS (CYPRIPEDIUM L.) IN FOREST ECOSYSTEMS AND IN CUL-
TURE IN THE SOUTH OF PRIMORYE REGION. Agrarian bulletin of Primorye 2023; 3(31):38-44 (In Russ.) 

Все виды семейства Ятрышниковых 
(Orchidaceae Juss.), распространенные в умерен-
ном климате России, относятся к редким и боль-
шинство из них внесено в Красную книгу России. 
При выявлении видового состава объектов иссле-
дований, редким видам следует уделять осо-
бенно большое внимание, так как они являются 

 
1 Авторство таксона указывается при первом 

упоминании латинского названия. 

наиболее чуткими индикаторами изменения усло-
вий среды и исчезают первыми при её нарушении. 
К таким видам в первую очередь относятся вене-
рины башмачки (Cypripedium L1.) – самые краси-
вые из дальневосточных орхидей [2]. Повсемест-
ное сокращение численности и разнообразия це-
нопопопуляций башмачков в местах естествен-
ного произрастания, в том числе в Приморском 



Аграрный вестник Приморья. 2023. № 3(31) ________________________________________________ 
 

39 
 

крае, определили цель наших исследований: изу-
чить особенности хорологического распределе-
ния и формы видов венериных башмачков в лес-
ных фитоценозах и создать их коллекцию, как 
базу для сохранения видового и формового раз-
нообразия. 

Неотъемлемым элементом флоры произ-
водных приморских лесов, восстановившихся на 
месте коренных хвойно-широколиственных, явля-
ются все виды башмачков, выявленные на терри-
тории России [1,2]. Основные типы леса Примор-
ского края, в которых они произрастают – сухие 
дубняки, чистые или с небольшой примесью дру-
гих пород на склонах южных экспозиций, и сме-
шанные широколиственные леса на шлейфах и 
террасах северных склонов и в долинных ланд-
шафтах.  

 

 
Рисунок 1 – Клоны C. macranthon (слева) и С. сalceolus 

на южном склоне 

В начале 90-ых годов на Горнотаежной 
станции ДВО РАН приступили к стационарным ис-
следованиям по естественному восстановлению 
производных лесов. В качестве ключевого участка 
была выбрано Раковско-Комаровское междуре-
чье, на территории которого располагаются лес-
ные угодья Горнотаежной станции. Этот район яв-
ляется репрезентативным по физико-географиче-
ским условиям и состоянию растительного по-
крова для Южного Приморья. Здесь преобладают 
вторичные леса с доминированием дуба монголь-
ского, в которых в 1992 году была начата закладка 
экологического профиля для мониторинга состоя-
ния лесного покрова. 

Наиболее распространены в приморских 
лесах башмачки настоящий, или желтый 
(Cypripedium calceolus L.), крупноцветковый (C. 
macranthon Sw.) и вздутый2 (C. ventrycosum Sw.), 
реже встречается пятнистый, или капельный (C. 
guttatum Sw.) [1,3] и очень редко – башмачок шан-
сийский (С. shancience S.C. Chen) [5,6]. Высота их 
30-40 (редко 45-50) см, башмачка пятнистого – 10-
15 см. Стебли окружены несколькими влагалищ-
ными листьями и венчаются 1-2, редко 3 цвет-
ками. Требования к условиям произрастания у 
всех видов венериных башмачков сходны – они 

 
2 По мнению одних авторов, C. ventrycosum Sw, 

вид гибридного происхождения C. calceolus L. x C. 

предпочитают нейтральные почвы с высоким со-
держанием гумуса и кальция [2], не выносят за-
стойного увлажнения; избегают как инсолируемых 
местообитаний, так и сильного затенения, обычно 
растут в окружении мезофитных трав. При этом C. 
macranthon и C. ventrycosum более требова-
тельны к увлажнению, чем С. calceolus и C. 
guttatum. 

Во время цветения ранним летом легко 
установить приуроченность венериных башмач-
ков к конкретным экотопам. Влаголюбивые C. 
macranthon и C. ventrycosum встречались нам на 
склонах и долинных участках в смешанных широ-
колиственных лесам, С. calceolus – в нижней ча-
сти и на подножиях склонов с сухими дубняками 
независимо от экспозиции склона. В одном и том 
же фитоценозе могли произрастать разные виды 
Cypripedium, но каждый занимал свои места – 
микросайты. Так, на экологическом профиле у 
подножия южного склона в нанопонижении под 
дубом был обнаружен клон розового C. 
macranthon (рис. 1), а в нескольких метрах выше 
него на микроповышении – клон С. calceolus. 

Миниатюрный C. guttatum обычно растет в 
дубняках на сухих равнинных участках, но одна-
жды небольшая группировка его вегетативных 
особей была найдена в нижней части северного 
склона (рис. 2). Отсутствовали башмачки в сухих 
экотопах средней и верхней частей склонов юж-
ных экспозиций с уклоном более 15º и в лесах с 
густым подлеском на теневых склонах [4]. 

За минувшие 30 лет видовой состав в ис-
следованных фитоценозах остался практически 
неизменным. Незначительно варьировала лишь 
численность ценопопуляций как доминирующих, 
так и дополняющих видов. К сожалению, на не-
скольких участках экологического профиля баш-
мачки выпали. Стало значительно меньше их и в 
лесах междуречья. 

 

 
Рисунок 2 – Куртинка C. guttatum в необычном месте – 

на пологом участке северного склона 

macranthon [7], по мнению других – подвид башмачка 

крупноцветкового – subsp. C. ventrycosum (Sw.) Soó [3]. 
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Главная и несомненная причина их исчез-
новения – регулярно повторяющиеся пожары, 
распространяющиеся далеко за пределы насе-
ленных пунктов. Ползучие корневища башмачков 
расположены близко к поверхности – не глубже 3 
см, и сгорают вместе с лесной подстилкой. На тер-
ритории, пройденной огнем, венерины башмачки 
исчезают не только из-за прогорания корнеобита-
емого слоя, но и гибели части древостоя, сопро-
вождающейся улучшением освещенности в лесу 
после пожаров и, как следствие, бурным разрас-
танием кустарников. Густой подлесок сильно за-
теняет приземную поверхность, препятствуя раз-
витию травяного яруса и произрастанию в нем 
башмачков.  

Отрицательно на состоянии популяции ска-
зывается и интенсивное посещение леса людьми. 
Так, три года назад на месте большой «колонии» 
башмачка пятнистого, расположенной в периоди-
чески сухом дубняке между поселками Заречное 
и Горнотаежное, осталась лишь одна особь, и та 
оказалась без цветков. Глубина залегания под-
земных органов у этого вида не превышает 1,5-2 
см. Башмачки здесь исчезли явно из-за уплотне-
ния почвы многократными проходами грибников, 
из года в год посещающих этот лес в летние се-
зоны. 

 

 
Рисунок 3 – Розовая и белая формы C. macranthon  

Немаловажной причиной исчезновения ве-
нериных башмачков в окрестностях городов и по-
селков является сбор их на букеты во время цве-
тения. Люди, не думая, срывают цветоносы у са-
мого основания вместе с листьями, лишая расте-
ния возможности накопить запасающие вещества 
в корневищах.  

Перечисленные причины выпадения баш-
мачков в лесах, особенно расположенных вблизи 
населенных пунктов, сходны и давно известны, в 
исследованном районе они все имеют место.  

На протяжении 20 лет осуществлялся поиск 
башмачков на всей территории Раковско-Кома-
ровского междуречья. За этот период были обна-
ружены около 20 разновидностей, или форм баш-
мачков в данном районе. Были найдены обе 
формы C. macranthon: с околоцветниками розо-
вого (рис. 3) и белого цвета. Некоторые авторы 
выделяют еще третью форму – с фиолетово-ро-
зовыми или пурпурными [3] околоцветниками [2]. 
Нам такие башмачки не встречались, но в разные 
годы у одних и тех же особей «розовой» формы 
цвет был более темным. Этот факт следует счи-
тать кратковременной проявлением (длитель-
ность 1-2 года) флюктуации, обусловленной пого-
дичными изменениями условий среды. 

 

  
Рисунок 4 – С. сalceolus обычно растет куртинками 

У С. calceolus четко прослеживаются че-
тыре формы, различающиеся по окраске губы и 
форме листиков околоцветника. Для типовой 
формы характерны желтая губа с красно-коричне-
выми крапинами внутри и темные красно-коричне-
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вые листики, иногда с зеленовато-желтым оттен-
ком (рис. 4). Две другие формы тоже имеют жел-
тую губу, но крапины разной густоты расположены 
у них как внутри, так и снаружи. Боковые листики 
(весла) башмачка настоящего могут быть почти 
плоскими, как у башмачка крупноцветкового, но 
чаще они веретенообразно закручены (рис. 5). У 
четвертой формы – полностью коричневые и губа, 
и все листики околоцветника (рис. 6). 

 

 
Рисунок 5 – Особь С. сalceolus с закрученными вес-

лами 
 

 
Рисунок 6 – С. сalceolus с полностью коричневым око-

лоцветником 

Наибольшим числом форм характеризуется 
C. ventrycosum. На территории междуречья у него 
их выделено 11. Можно было бы выделить и 
больше, но другие формы мало отличались бы от 
уже выделенных. Чаще всего встречались баш-
мачки с сетчатым рисунком губы (рис. 7), светло-
розовое поле которой было густо испещрено 

темно-розовыми жилками. В тон губе у них были 
окрашены и остальные органы околоцветника. 
Особи других форм различались между собой в 
зависимости от превалирования признаков од-
ного из родителей: 1 – по цвету, рисунку и равно-
мерности окраски губы – от белой с розовым от-
тенком до зеленоватой и темно-бордовой; 2 – по 
форме и величине губы – от вытянутой до шаро-
видной, 3 – по форме весел – плоских или закру-
ченных, 4 – по цвету листиков, разного или одина-
кового с губой. 

  
Рисунок 7 – Самая распространенная форма C. 

ventrycosum 

Особенно отличались от других три формы 
C. ventrycosum. Они встречались редко. Одна из 
них (рис. 8) – башмачок с поднятым вверх парусом 
и сильно закрученными веслами; околоцветник 
белого цвета с зеленоватым оттенком, более 
светлым у губы. Такое строение форма явно уна-
следовала от С. сalceolus, а окраску цветка – от 
белой формы C. macranthon. 

 

 
Рисунок 8 – Одна из самых эффектных и редких форм 

C. ventrycosum 
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У башмачков второй формы губа несколько 
светлее чашелистиков, и отмечен исключительно 
редко встречающийся яркий оранжевый оттенок 
всего цветка (рис. 9). Кстати, в коллекции особи 
этой формы зацветают на 3-4 дня раньше всех. 
Башмачки третьей формы обладают самыми 
крупными цветками и светлой, почти белой, губой 
со стенками настолько тонкими, что они кажутся 
прозрачными. На внутренней поверхности губы 
расположены, как у C. macranthon, темно-розовые 
крапины. Листики околоцветника у них с сетчатым 
рисунком и существенно темнее губы. Цветение 
особей этого башмачка в коллекции в 2023 г. ока-
залось на несколько дней продолжительнее по 
сравнению с остальными. Возможно, опыление их 
произошло несколько позже. 

 

 
Рисунок 9 – Башмачок такого цвета сохранился только 

в коллекции 

Что касается C. guttatum, то во всех обнару-
женных местообитаниях форма и окраска цветка 
у него были одинаковыми: по краю белого паруса 
идет лилово-розовая кайма, губа и остальные ли-
стики белые с лилово-розовыми пятнами разной 
величины (рис. 10). 

В 2005 г. в 5 км от пос. Горнотаежное в ниж-
ней части северного склона покатой горы с Pinus 
densiflora Siebold et Zucc. Андроновой Е.В. и Фи-
липповым Е.В. были обнаружены две небольшие 
группировки башмачка с цветками необычной ко-
ричнево-бурой окраски, более мелкими разме-
рами, чем у C. calceolus, и опушенной завязью. 
Придерживаясь мнения Л.В. Аверьянова [1], они 

были отнесены к C.  microsaccos Kratnzl. – воз-
вратному гибриду С. calceolus L. и C. shanxiense 
S.C. Chen. Эти группировки исчезли. Вероятнее 
всего они были уничтожены пожаром осенью 2006 
г. Данный факт подтвердил обоснованность наме-
рений о создания коллекции формового разнооб-
разия венериных башмачков с целью сохранения 
их видового биоразнообразия и потенциальной 

возможности реинтродукции в лесные фитоце-
нозы. К этой работе приступили в конце минув-
шего столетия. 

Перед изъятием башмачков из леса были 
созданы условия максимально близкие к есте-
ственным. За участком, куда высаживались баш-
мачки, располагается невысокая гряда из боль-
ших камней-валунов, ориентированная с востока 
на запад. Она служит защитным экраном от из-
лишне высокой инсоляции, холода и ветра. Баш-
мачки размещаются с ее северной стороны. 
Вдоль гряды среди башмачков были посажены ку-

сты спиреи Вангутта (Spiraea x vanhouttei Briot 
Zabel), у которой стрижкой сформированы длин-
ные побеги в верхней ажурной части кроны. За 
грядой создана зеленая изгородь из шиповника 
Максимовича (Rosa maximowicziana Regel), растут 
несколько кустов чубушника тонколистного 
(Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim.), элеутеро-
кокк сидячецветковый (Eleutherococcus 
sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) S. Y. Hu) и деревья: 
яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh.) и клен 
мелколистный (Acer mono Maxim.). В результате 
башмачкам изначально было обеспечено верхнее 
затенение, как под пологом леса, и хорошее боко-
вое освещение (рис. 11). 

 

 
Рисунок 10 – У C. guttatum только одна форма 

Выкопка растений в лесу производилась 
очень аккуратно. Вначале удалялся листовой 
опад вместе с лесной подстилкой и верхним 
слоем почвы, затем лопаткой или острым широ-
ким ножом приподнималось само растение и ру-
ками освобождались его корни. У растения обры-
валась верхняя часть стебля с цветками, и оно 
вместе с ранее удаленным субстратом укладыва-
лось в полиэтиленовый пакет. Нарушенное место 
выравнивалось и вновь закрывалось опадом. При 
этом строго соблюдалось (и соблюдается) пра-
вило – экземпляры для коллекции выкапывались 
при условии, что растений в группировке росло не 
менее пяти. Если их было меньше, то изымался 
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один, самый крайний экземпляр и только в том 
случае, если попадалась форма, которой нет в 
коллекции. 

Для создания условий, как можно более 
сходными с природными, на зиму башмачки укры-
ваются листовым опадом. Весной листва убира-
ется частично, открытые участки мульчируются 
разными органическими остатками: измельченной 
скошенной травой, перепревшими опилками (рис. 
11, 12). После завершения цветения под растения 
вносится калийное удобрение. За все время фор-
мирования коллекции в ней не погиб ни один баш-
мачок, но несколько лет не получалось добиться 
хорошей приживаемости башмачка настоящего. 
Только после того, как в почву под особями этого 
вида была заделана в небольшом количестве га-
шеная известь, состояние их значительно улуч-
шилось и на следующий год они обильно цвели. 

 

 
Рисунок 11 – Фрагменты коллекции башмачков 

 

 
Рисунок 12 – Почва под башмачками замульчирована 

сухими соцветиями гортензии метельчатой 

Самым непростым в интродукции оказался 
башмачок пятнистый. Для него, в отличие от 
остальных башмачков, характерна высокая веге-
тативная подвижность, и каждый год он появлялся 
в новом месте. «Приручить» этот башмачок уда-
лось после ограничения корневой системы широ-
ким металлическим обручем. В минувшем году ни 
одна его особь не вышла за пределы обруча. 

Выводы: 1. В производных лесах на юге 
Приморского края самые распространенные виды 
Cypripedium башмачки настоящий (С. calceolus) и 
вздутый (C. ventrycosum). Реже встречаются баш-
мачки крупноцветковый (C. macranthon) и пятни-
стый (C. guttatum). Возможно, в будущем будет 
найден башмачок шансийский (C. shanxiense) и 
его возвратный гибрид – C.  microsaccos. 

2. Выявлено высокое разнообразие форм 
Cypripedium, выраженное в окраске, строении и 
размерах органов цветка. Самое большое число 
форм выделено у C. ventrycosum (11), в 2,7 раза 
меньше – у С. calceolus (4). Всего две формы у C. 
macranthon и одна – у C. guttatum.  

3. Высокую приживаемость и хорошее раз-
витие растений Cypripedium в культуре обеспечи-
вает строгое соответствие условий выращивания 
экологическим требованиям видов. 

4. Главной причиной исчезновения венери-
ных башмачков из лесных экосистем, как и везде 
по России, является антропогенный фактор: по-
жары, чрезмерная рекреационная нагрузка, эко-
логическая безграмотности и безответственности 
населения. 

5. Обоснована целесообразность создания 
коллекций видов и форм венериных башмачков, 
как одного из способов их сохранения видового 
разнообразия растений и реинтродукции в преж-
ние местообитания в будущем. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются отдельные причины увеличения экологических проблем в ходе лесопро-
мышленных и лесохозяйственных мероприятий и производств. Подчеркивается необходимость фор-
мирования экологического мышления как долгосрочного, направленного на понимание важности ба-
ланса между использованием и сохранением природных богатств. Делается вывод, что в связи с ро-
стом городского населения и тенденциями цифровизации, автоматизации и глобализации в мире, при 
обучении и формировании экологического мышления важна роль наставника, практик и культуры про-
изводств. 
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Abstract.  

Individual reasons for the increase of environmental problems in the course of timber industry and forestry 
activities and production are discussed in the paper. The need to form environmental thinking as a long-term 
one, aimed at understanding the importance of the balance between the use and the conservation of natural 
resources is emphasized. It is concluded that due to the growth of the urban population and the trends of 
digitalization, automation and globalization in the world, the role of education and skillful tutor, practices and 
production culture is important for the formation of environmental thinking. 
Key words: environmental thinking, production, education, practice. 
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Предложенный немецким биологом Эри-
стом Геккелем в 1869 году термин «экология» с 
начала ХХ века стал обозначать не только науч-
ную дисциплину [1]. Очень быстро термин стал ис-
пользоваться в различных сочетаниях, являясь 
определителем свойств различных продуктов и 
сфер деятельности человека. Чаще всего этот 
термин касается результатов и последствий нега-
тивного влияния людей на природу, окружающую 
человека среду. 

Роль человека в сохранении биосферы и 
одного из главных ее компонентов – лесного по-
крова, давно стали предметом и заботой отдель-
ных умов [2]. Изначально отношение людей к лесу 

очень различно. Связано это не только с регио-
нальными особенностями места проживания че-
ловека, его личным опытом, но обусловлено био-
логическими и даже генетическими особенно-
стями индивидуума. До сих пор, несмотря на дли-
тельную эволюцию, человеком движут инстинкты, 
осознание которых весьма затруднительно [3]. Во 
многом отношение к лесу определяется культурой 
страны [4].  

В нашей стране, еще менее 100 лет назад, 
расширение площади обрабатываемых полей 
шло за счет «силы людей или упряжных живот-
ных» [5]. При относительной оседлости населения 
нарушения лесного покрова носили локальный ха-
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рактер, присутствовало естественное бережли-
вое отношение к окружающей среде. С техниче-
ской революцией и усилением миграции населе-
ния очевидность связи и зависимости людей от 
окружающей среды и ее компонентов нивелиру-
ется. Получает развитие антропоцентризм. Осво-
ение природных богатств, подчинение природных 
явлений человеку легли в основу понятия о но-
осфере [6]. 

С 80-х годов прошлого столетия, в связи с 
формированием и расширением экологического 
информационного пространства и развитием эко-
логических практик в обществе, стал использо-
ваться устойчивый самостоятельный научный 
термин - экологическое мышление. На сегодняш-
ний день существуют разные определения тер-
мина со схожим содержанием: экологическое 
мышление, это рассмотрение явлений с учетом 
воздействия человека и человечества на природ-
ную среду. По сути, это то же, что «подход эколо-
гический» в разных сферах производств. Однако, 
экологическое мышление противопоставляется 
часто экономическому мышлению, при котором 
основное, это увеличение производства, не-
смотря ни на какие затраты природных и других 
ресурсов.  

Экологическое мышление классифициру-
ется как долгосрочное мышление. Очевидно, что 
для поддержания баланса между техносферой и 
окружающей средой, для интеграции целей устой-
чивого развития в реальные проекты, продвиже-
ния их в науку и промышленность, необходимо 
формирование и развитие у специалистов и про-
фессионалов, связанных с лесной тематикой, эко-
логического мышления. Из-за отсутствия единого 
понятийного аппарата существуют трудности в 
разработке инструментов его формирования [7]. 
Кроме того, существующие в настоящее время в 
лесной отрасли проблемы, не способствуют его 
развитию. 

Если, создавая лесную службу, Петр I при-
сваивал дворянский чин «освоившим лесную 
науку», а после Октябрьской революции 1917 г. 
было понимание, что «этих специалистов нельзя 
никем заменить», то сейчас труд работников лес-
ного хозяйства, направленный на сохранение и 
преумножение лесных ресурсов, один из низко-
оплачиваемых. В стране с огромной территорией 
и региональными особенностями лесов сохрани-
лось только четыре профильных высших учебных 
заведения. При этом подразумевается междисци-
плинарность образования работников лесного хо-
зяйства.  

 В нашей стране уровень образования у за-
нятых в лесном хозяйстве работников был изна-
чально ниже, чем в лесной промышленности. В 
основе труда большинства людей лежал жизнен-
ный опыт, который, с быстрым ростом городского 
населения и его преобладанием над сельским, 
утрачивается, нарушая преемственность поколе-

ний. Так, среди студентов технических специаль-
ностей первых курсов, за 10 лет отсутствие навы-
ков работы со стандартным программным обеспе-
чением на персональных компьютерах сменилось 
на трудности бытового характера в ходе произ-
водственных практик в лесу. 

Хотя на сегодняшний день многим понятно, 
что при внедрении технологических инноваций 
необходимо избегать экологических проблем, но 
профессиональных знаний и навыков у инже-
нерно-технических и управленческих кадров ча-
сто для этого недостаточно. При несовершенстве 
законодательства, отсутствие жизненных практик 
у обучаемых для работы, связанной с лесом, 
должно учитываться в образовательном процессе 
на всех уровнях. Необходимо изучение теорети-
ческих основ и законов экологии. Однако, даже в 
науке, с ростом конкретных исследований наблю-
дается недостаточное внимание к основам общей 
экологии, а в различных образовательных учре-
ждениях преподавание дисциплины идет по оста-
точному принципу – мало часов, отсутствие прак-
тик, недостаточная квалификация педагога/учи-
теля. 

Сегодня необходимо формирование пони-
мания, как современные технологии могут нане-
сти урон природе, усилить негативное влияние че-
ловека на природную среду и ее компоненты, что 
может привести к необратимости процессов, спо-
собствующих разрушению экосистем. Особое ме-
сто среди этих экосистем занимают лесные, тесно 
связанные с водными, почвенными и другими эко-
системами, являющимися основой существова-
ния человека в масштабах не только одного реги-
она, страны, но и Земли. 

В ходе современного обучения важна прак-
тика и многостороннее информационное взаимо-
действие: природа - наставник/преподаватель -
многофункциональное информационное устрой-
ство - ученик/молодой специалист. В новой «циф-
ровой школе» в арсенале наставника могут быть 
разные средства обучения, в том числе и мобиль-
ные технологии [8].  

Обучающему и обучаемому необходимо 
развитие навыков прогнозирования конечного ре-
зультата работы в экологическом аспекте. Наряду 
со знанием современных и приоритетных направ-
лений в сфере производства, необходимо пони-
мание важности баланса между использованием 
и сохранением природных богатств. Важно зна-
комство с особенностями производства с учетом 
системного целостного природосберегающего 
подхода. В лесном хозяйстве и лесной промыш-
ленности, помимо умения устанавливать при-
чинно-следственные связи, необходимо стимули-
ровать мыслительную деятельность, направлен-
ную на конечный результат производства, на не-
истощимое лесопользование без ущерба для 
всех компонентов окружающей среды.  

При усилении политической составляющей, 
в нашей стране проходят различные научные, 
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научно-практические и общественные мероприя-
тия для решения экологических вопросов. Так, в 
Республике Алтай в этом году на экофоруме «От 
экологии мышления – к экологическому суверени-
тету», обсуждались подходы к укреплению «зеле-
ной повестки» в обществе, государстве и бизнесе. 
По мнению руководителя Росприроднадзора С. 
Радионовой, через три года в нашей стране будет 
сформирован рынок экологически чистых техно-
логий на десятки миллиардов рублей, т.к. это не 
только необходимо, но и «выгодно бизнесу» [9]. 
Однако при существующем несовершенстве зако-
нодательства, отчеты, планы отдельных мини-
стерств и чиновников вызывают ряд спорных во-
просов у специалистов, судя по информации из 
Общественного совета [10] при Федеральном 
агентстве лесного хозяйства [11] и многим публи-
кациям. 

В складывающихся условиях изоляции 
научной общественности от мирового сообще-
ства, хочется обратить внимание на данные мно-
голетнего мониторинга лесной растительности 
наземными методами на постоянных объектах 
естественного и искусственного происхождения, 
еще сохраняемые в отдельных организациях [12-
15]. Только на таких объектах получают фунда-
ментальные знания о ходе биологической эволю-
ции и наиболее достоверные сведения о дина-
мике растительного покрова. При этом, оно может 
служить хорошей основой для формирования эко-
логического мышления у разных специалистов и 
слоев населения. Утрата данного научного насле-
дия необратимо отбросит на многие годы не 
только сугубо научные, но и практические знания.  
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РЕСУРСЫ КЕДРОВОГО СТЛАНИКА НА ТЕРРИТОРИИ ОРОТУКАНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА  
ФИЛИАЛА ОГУ «МАГАДАНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» 
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Приморский государственный аграрно-технологический университет, Уссурийск, Россия 

Аннотация. 

Статья посвящена изучению кедрового стланика на территории Оротуканского лесничества Магадан-
ской области. Исследованы его морфологические признаки в различных лесорастительных условиях 
(высота и диаметр доминирующего ствола, протяженность и ширина кроны, средняя длина ветви, 
длина и масса хвои, ежегодный прирост ствола по высоте и диаметру, количество кустов, нарастание 
побегов по длине и ширине, и урожайность). Рассмотрены мероприятия по охране кедрового стланика. 
Установлено, что его возобновление протекает очень медленно. Необходимо разработать и ввести в 
действие в законодательном порядке правила лесопользования в горных районах лесничества, в осо-
бенности вблизи населенных пунктов. Так, в районах пушного (соболиного) промысла целесообразно 
выделить особый почвозащитный пояс из зарослей кедровника. В системе мероприятий по их рацио-
нальному использованию и охране должны осуществляться особые режимы рубок, с целью уничтоже-
ния больных деревьев. Для кедрового стланика наиболее целесообразным признается система рубок 
через куст. Также важно обеспечить охрану кедровостланиковых лесов и регулировать использование 
«естественной растительности», которая является кормовой базой для домашних и полезных диких 
животных; источником пищевых продуктов, лекарственного и технического сырья, а также средством 
закрепления почв.   
Ключевые слова: кедровый стланик, возобновление, высота, диаметр, возраст, ветви, крона. 
Для цитирования: Острошенко Л.Ю. РЕСУРСЫ КЕДРОВОГО СТЛАНИКА НА ТЕРРИТОРИИ ОРОТУ-
КАНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ФИЛИАЛА ОГУ «МАГАДАНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» / Л.Ю. Острошенко, К.К. 
Улжабоев // Аграрный вестник Приморья. - 2023. - № 3(31). - С. 49-53. 

Oridinal article 

ELFIN CEDAR RESOURCES ON THE TERRITORY OF THE OROTUKANSKY FORESTRY  
OF THE BRANCH OGU "MAGADAN FORESTRY" 

Lyudmila Yu. Ostroshenko, Kobilzhon K. ugli Ulzhaboev 

Primorsky State Agrarian-Technological University, Ussuriisk, Russia 

Abstract. 

The article is devoted to the study of elfin cedar on the territory of the Orotukansky forestry of the Magadan 
region. Its morphological features (height and diameter of the dominant trunk, length and width of the crown, 
an average length of branch, length and weight of needles, an annual trunk gain in height and diameter, num-
ber of bushes, shoots growth in height and diameter, and yield), in different growing conditions were studied. 
Measures for the protection of elfin cedar are considered. It has been established that its renewal proceeds 
very slowly. It is necessary to deve- lop and put into effect by law the rules of forest management in the 
mountainous areas of the forestry, especially in the vicinity of settlements. So, in the areas of fur (sable) trade, 
it is expedient to allocate a special soil protection belt from cedar thickets. In the system of measures for their 
rational use and protection, special felling regimes should be carried out in order to destroy diseased trees. 
For elfin cedar, a system of felling through the bush is the most expedient. It is also important to ensure the 
protection of cedar forests and to regulate the use of "natural vegetation", which is a food base for domestic 
and useful wildlife; a source of food, medicinal and technical raw materials, as well as a means of soil fixation.   
Key words: elfin cedar, renewal, height, diameter, age, branches, crown. 
For citation: Ostroshenko L, Ulzhaboev K. ELFIN CEDAR RESOURCES ON THE TERRITORY OF THE 
OROTUKANSKY FORESTRY OF THE BRANCH OGU "MAGADAN FOR-ESTRY". Agrarian bulletin of Pri-
morye 2023; 3(31):49-53 (In Russ.) 
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Введение. На Дальнем Востоке кедрово-
стланиковые заросли имеют важное водоохран-
ное, противоэрозионное, а также климаторегули-
рующее значение. Древесина кедрового стланика 
является хорошим топливом. Настои, отвары и 
экстракты из хвои богаты витамином С. Из семян 
получают пищевые и технические масла. Его 
орешки заготавливает местное население. Про-
мысловых заготовок почти не ведётся. В культуре 
кедровый стланик встречается редко. Представ-
ляет интерес как укрепитель каменистых горных 
склонов и песков. Произрастает в районах есте-
ственного обитания и кормления пушных зверей и 
птиц [1-7, 13-15].  

Его ареал на западе отмечен в Якутии и Ха-
баровском крае, на юге –                в Камчатской 
области. Северная граница [7], огибая Колымскую 
низменность, продвигается из Якутии к устью р. 
Коркодона и далее в северо-восточном и восточ-
ном направлении по северным склонам долины 
Малого Анюя в сторону Анадырского лимана. Во-
сточная граница от Анадырского лимана круто об-
рывается на юг в направлении о. Медного [9, 14].  

На побережье Охотского моря, где осадки 
выпадают в пределах 806 мм в год, а освещен-
ность, из-за частых туманов, слабая, граница про-
израстания кедрового стланика проходит на вы-
соте 250-300 м над уровнем моря. При продвиже-
нии вглубь материка среднее количество осадков 
уменьшается до 587-639 мм. Соответственно гра-
ница произрастания кедрового стланика поднима-
ется выше, до 500-800 м над уровнем моря [9, 11-
12, 14]. 

Кедровый стланик (Pinus pumila) является 
самым распространенным кустарником в Мага-
данской области. По состоянию на 01.01.2022 г. 
занимает 294,7 тыс. га [10]. В подлеске занимает 
больше половины всей лесопокрытой площади. 
Здесь преобладают заросли спелых и перестой-
ных классов возраста. Средний возраст состав-
ляет 89 лет. 

Снижение объема ассоциаций молодняков 
объясняется отсутствием возобновления, а также 
уничтожением зарослей массовыми лесными по-
жарами.  

Экологический подход к изучению кедрово-
стланиковых зарослей позволил выделить вы-
сотно - поясные группы типов леса, которые со-
держат в себе всю многогранность условий их 
формирования.  

Кедровый стланик произрастает на обшир-
ных пространствах различных элементов рель-
ефа и образует различные по строению фитоце-
нозы.  

Целью исследований явилось изучение 
изменчивости и формового разнообразия кедро-
вого стланика на территории Оротуканского лес-
ничества Магаданской области.  

Исходя из поставленной цели, решались 
следующие задачи: 

- изучить морфологические признаки кедро-
вого стланика (высоту и диаметр доминирующего 
ствола, протяженность и ширину кроны, среднюю 
длину ветви, длину и массу хвои, ежегодный при-
рост по высоте и диаметру, количество кустов, 
нарастание побегов по длине и ширине, а также 
урожайность); 

- рассмотреть мероприятия по охране кед-
рового стланика. 

Материалы и методы. Полевые работы 
осуществлялись в естественных лесных насажде-
ниях Магаданской области на территории Ороту-
канского лесничества. Объектом исследований 
являлись естественные заросли кедрового стла-
ника в подлеске лиственницы. 

В целях детальной обработки характери-
стики зарослей кедрового стланика в разных эле-
ментах рельефа проводили закладку пробных 
площадей размером по 0,5 га каждая. Всего зало-
жено пять пробных площадей. Учетные работы 
проводили на пяти учетных площадках площадью 
25 м2 на каждой пробной площади. 

Выбор районов исследований объясняется 
их достаточной удаленностью друг от друга и не-
сколько отличающимися климатическими услови-
ями. Подготовительный этап состоял в изучении 
состояния вопроса, лесоустроительных материа-
лов, разработке методики проведения полевых и 
камеральных работ, а также рекогносцировочном 
осмотре и выборе объектов исследований. 

Полевые опыты проводились маршрутным 
методом с использованием приемов, которые 
приняты в лесной таксации, лесоведении и лесо-
устройстве [6-7].  

Маршруты закладывали вдоль визиров на 
расстоянии от них не менее 2 метров. Протяжен-
ность маршрута определяли по числу учтенных 
растений (не менее 50 штук). Для каждого от-
дельно растущего экземпляра изучали морфоло-
гические характеристики (высоту и диаметр доми-
нирующего ствола, протяженность и ширину 
кроны, среднюю длину ветви, длину и массу хвои, 
ежегодный прирост по высоте и диаметру, коли-
чество кустов, нарастание побегов по длине и ши-
рине и урожайность) [13]. Оценка урожайности 
кедрового стланика осуществлялась по методике, 
разработанной Н.В.Кречетовой и В.В. Остро-
шенко [8]. 

Средний возраст растений определяли по 
спилам доминирующего ствола у шейки корня с 
трех-пяти экземпляров для каждой ступени вы-
соты. Выявление болезней, вредителей, повре-
ждений, а также оценку общего состояния кедро-
вого стланика проводились на основании шкал 
оценки состояния деревьев. 

Все материалы обрабатывались статисти-
чески. 

Результаты и обсуждение. Пробная пло-
щадь № 1 расположена в квартале 27, выделе 11; 
10 Кст, класс возраста – IY; полнота – 0,4; бонитет 
– 5Б; тип леса лишайниковый (Кст. лиш.), запас – 
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10м3/га, склон юго-западный, 200. Пояс кедрового 
стланика ярко выражен, форма чашеобразная. 

Пробная площадь № 2 находится в квар-
тале 108, выделе 9; 10 Кст., класс возраста – YI; 
полнота – 0,6; бонитет – 5 Б; запас – 30 м3/га; тип 
леса – бруснично-лишайниковый; (Кст. бр. лиш.) 
расположен по средним и нижним пологим скло-
нам на высоте 300 - 400 м над у. м. Склон юго-
западный, крутизной 200. Имеется единичная 
лиственница Каяндера (даурская) (Larix dahurica 
Turcz.), возраст – 240 лет; запас – 10 м3/ га.  

Пробная площадь № 3 расположена в квар-
тале 104, выделе 2; 10 Кст; Класс возраста – YI; 
полнота – 0,7; бонитет – 5Б; запас – 50 м 3/га; 
склон юго-западный крутизной 200. Тип леса – мо-
хово - лишайниковый, почва бедная скелетная 
щебнистая. 

Пробная площадь № 4 находится в квар-
тале 109, выделе 1; полнота – 0,4; бонитет – 5Б; 
класс возраста – Y; запас – 5 м3/ га; форма стеля-
щаяся; склон юго-западный, крутизной 200. Тип 
леса – зеленомошный. В напочвенном покрове 
преобладают зеленые мхи. Почвы мелкие, силь-
нокаменистые, примитивные, горнотундровые. 

Пробная площадь №. 5 находится в квар-
тале 32, выделе 5. Полнота – 0,5; бонитет – 5Б; 
класс возраста – Y; запас – 10 м 3/га; форма сте-
лящаяся; склон юго-западный, крутизна – 200. Тип 
леса – бруснично - лишайниковый. Почвы мелкие, 
примитивные, сильнокаменистые, горнотундро-
вые. В напочвенном покрове преобладают зеле-
ные мхи. 

В результате исследования пробных пло-
щадей 1, 2, 3, 4, 5 были получены таксационные 
показатели кедрового стланика и их статистиче-
ская обработка (таблица 1-5).  

На исследуемых пробных площадях № 1 - 3 
насчитывается от 7 до 12 кустов кедрового стла-
ника чашевидной формы, на 1 га от 700-1200 ку-
стов, средняя высота стланика – 1,5-3 м, средний 
диаметр у комля – 4-6 см, ширина кроны – 2,5-5 м, 
средняя длина ветви – 2,5-5 м. На 1 га насчитыва-
ется 700 - 1600 кустов, ветвей на куст – 5.  

Стелющийся ствол взрослых кустов дости-
гает обычно 1,5-3 м длины и 5 -10 см в диаметре.  

Густой ветвистый стволик, развитый лишь с 
подветренной стороны, не поднимается высоко 
над поверхностью почвы. Его высота обычно до-
стигает 70-80 см, а часто не превышает и 30-40 
см. Ветви и стволы растут очень медленно.  

Ежегодный прирост по высоте составляет 
от 2 до 5 см, по диаметру – от 2 до 5 мм. 

Длина хвои взрослых стелющихся кустов 
варьирует от 4,5 до 4,7 см. 

Корни редко проникают глубже 30 см, но ши-
роко идут в стороны. От центра куста по радиусам 
они расходятся на 3-5 м. 

Рост главного и боковых побегов, начина-
ется одновременно, при повышении температуры 
воздуха до 5-60 С – в третьей декаде мая, за 10 
дней побег увеличился на 5 см.  

Таблица 1 – Таксационные показатели кедрового стла-
ника на пробной      площади № 1 по Оротуканскому 

лесничеству 

Показа-
тели 

Среднее 
 отклонение 

Стандартное                                   
отклонение 

Стандарт-
ная ошибка 

Высота 1,5070          0,5401                           0,1343            

Диаметр 5,7782          0,3855                           0,1604            

Крона 3,2996            1,3348                           0,18165              

Длина 
ветви 

3,9928          0,2286                           0,2412 

Масса 
хвои 

0,8962           0,2284                           0,1258          

 
Таблица 2 – Таксационные показатели кедрового стла-
ника на пробной площади № 2 по Оротуканскому лес-

ничеству 

 
Таблица 3 – Таксационные показатели кедрового стла-
ника на пробной площади № 3 по Оротуканскому лес-

ничеству 

 
Таблица 4 – Таксационные показатели кедрового стла-
ника на пробной площади № 4 по Оротуканскому лес-

ничеству 

Показа-
тели 

Среднее 
отклонение 

Стандартное                                   
отклонение 

Стандартная 
ошибка 

Высота 0,6374 0,9051 1,1412 

Диаметр 4,3233 0,7071 0,3406 

Крона 1,2695 0,5428 0,4631 

Длина 
ветви 

1,2882 1,0391 0,5322 

Масса 
хвои 

0,3103 0,2383 0,4277 

 
Таблица 5 – Таксационные показатели кедрового стла-
ника на пробной площади № 5 по Оротуканскому лес-

ничеству 

Показа-
тели 

Среднее 
отклонение 

Стандартное                                   
отклонение 

Стандарт-
ная ошибка 

Высота 1,1427 0,6082 0,5690 

Диаметр 5,8442 0,5759 0,2382 

Крона 1,3213 0,1981 0,1723 

Длина 
ветви 

1,3356 1,1811 0,9784 

Масса 
хвои 

0,2897 0,1410 0,2652 

 

Показа-
тели 

Среднее 
отклонение 

Стандартное                                   
отклонение 

Стандарт-
ная ошибка 

Высота 2,6699          0,2196                          0,4399             

Диаметр 6,7329         0,7571                          0,2914           

Крона 1,3357          2,4494                           0,3674             

Длина 
ветви 

4,6164         0,3894                          0,1812 

Масса 
хвои 

0,8383           0,2284                           0,1250         

Показа-
тели 

Среднее 
отклонение 

Стандартное                                   
отклонение 

Стандарт-
ная ошибка 

Высота 2,7426 0,5337 0,3223 

Диаметр 4,5855         0,7870                          0,3675          

Крона 4,6255          0,3870                          0,1799             

Длина 
ветви 

3,9928          0,3898                          0,1951 

Масса 
хвои 

0,7784    0,0845                         0,0957         
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Через 2,5 недели после начала роста побе-
гов, при повышении температуры воздуха до 12,70 

С и количестве осадков 34 мм начинается рост 
хвои. Кульминация прироста побегов приурочена 
к третьей декаде июня, хвои – к первой декаде 
июля.  

Окончание роста побегов не связано с по-
годными условиями и наблюдается в последней 
декаде июня.  

За вегетационный период побеги прирас-
тают: по длине на 4,0-6,6 см, по диаметру – на 0,5-
0,8 см.  

Хвоя собрана в пучки по 5 шт. Она сизовато-
зелёная, жёсткая, в поперечном разрезе трёх-
гранная, от 4 до 8 см, вес одной тысячи хвоинок 
равен 16-19 г, средняя масса хвои с ветки состав-
ляет 0,600-0,800 кг.  

В различных частях ветви количество хвои 
на единице длины, а также ее вес различны. 
Наибольшие величины отмечены в средней, а за-
тем – в верхней части ветви. Самые низкие – у ос-
нования ветви. Объемный вес хвои в начале ро-
ста растения увеличивается, а затем, по мере ста-
рения ветви, снижается. 

Основным, наиболее ценным продуктом, 
который дает кедровник, являются его семена – 
орехи.  

Урожайность кедровниковых орехов в раз-
личных условиях значительно колеблется. Если 
принять среднюю урожайность зарослей кед-
рового стланика с 1 га 3602 штук шишек, 
(масса 1 шишки 26,1 г), что составляет 50 кг 
орехов с 1 га, или 26,8 кг / га чистого ядра. Ва-
ловый урожай на корню по Оротуканскому 
лесхозу – 31144,15 т ореха или 28 т 729 кг кед-
рового масла. 

Заросли кедровника выполняют важную 
почвозащитную роль. Он скрепляет своими мно-
гочисленными корнями верхние слои почвы и 
предохраняет их от разрушения – сползания, 
смывания. Кедровник оказывает большое ветро-
защитное влияние. Это свойство стланика до-
вольно широко используется в северных райо-
нах страны. Посадки кедрового стланика 
вдоль шоссейных дорог предохраняют их от 
снежных заносов. 

Все эти ценные свойства кедровника, а 
также различные продукты (древесина, орехи, 
хвоя), которые могут непосредственно использо-
ваться в народном хозяйстве, заставляют при-
знать его чрезвычайно важным и полезным рас-
тением, а также поднять вопрос о его рациональ-
ном использовании. 

Необходимо не только способствовать 
максимальному использованию даров природы 
нашим поколением, но и уметь приумножать их 
для блага грядущих поколений. Использование, 
сохранение и увеличение природных ресурсов – 
это звенья единой цепи процесса овладения при-
родой. 

Огромные массивы зарослей кедрового 
стланика подвержены уничтожению лесными 
пожарами. Охрана их от пожаров должна пре-
следовать также задачу сохранения лишайнико-
вых пастбищ северного оленя. 

Необходимо уделять большое внимание 
предупредительным мероприятия. В предлагае-
мых орехопромысловых зонах усматривается 
проведение разъяснительных работ среди насе-
ления. В качестве предупредительных противо-
пожарных мероприятий в 1 зоне необходимо про-
вести 3 - 4-х полосные минполосы (в зависимо-
сти от полноты кедровостланникового леса) ши-
риной от 2 до 4 м. Во 2 зоне целесообразно про-
кладывать противопожарные дороги – 4 км х 4 м. 

Вывод. Таким образом, установлено, что 
возобновление кедрового стланика протекает в 
Оротуканском лесничестве очень медленно. 
Необходимо разработать и ввести в действие в 
законодательном порядке правила лесопользо-
вания в горных районах, в особенности вблизи 
населенных пунктов. Так, в районах пушного (со-
болиного) промысла целесообразно выделить 
особый почвозащитный пояс из зарослей кедров-
ника. В системе мероприятий по их рациональ-
ному использованию и охране необходимо осу-
ществлять особые режимы рубок, с целью уни-
чтожения больных деревьев. Для кедрового 
стланика целесообразна система рубок через 
куст. Важно обеспечить охрану кедровостлани-
ковых лесов, а также регулировать использова-
ние «естественной растительности», которая 
является кормовой базой для домашних и полез-
ных диких животных; источником пищевых про-
дуктов, лекарственного и технического сырья, а 
также средством закрепления почв.  
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ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЬЕВ В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ Г.УССУРИЙСКА 

Наталья Геннадьевна Розломий 

Приморский государственный аграрно-технологический университет, Уссурийск, Россия 

Аннотация. 

В статье приведены данные комплексная оценку жизненного состояния древесных и кустарниковых 
растений зеленой зоны г. Уссурийска. Рассчитан   средневзвешенный   балл   жизненного состояния 
наиболее распространенных древесных видов. Определено относительное жизненное состояние дре-
востоя на исследуемых площадках. Результаты расчетов показали, что широко распространенные 
виды в зеленой зоне   относятся   к категории слабо поврежденных или сильно поврежденных в резуль-
тате антропогенного воздействия. Кустарники в условиях зеленой в целом имеют более высокие по 
сравнению с деревьями показатели жизненного состояния. 
Ключевые слова: зеленая зона, жизненное состояние древесных растений, г.Уссурийк. 
Для цитирования: Розломий Н.Г. ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЬЕВ В ЗЕЛЕНОЙ 
ЗОНЕ Г.УССУРИЙСКА / Н.Г. Розломий // Аграрный вестник Приморья. - 2023. - № 3(31). - С. 54-56. 

Oridinal article 

ASSESSMENT OF THE VITAL CONDITION OF TREES IN THE GREEN ZONE OF USSURIYSK 

Natalia G. Rozlomiy 

Primorsky State Agrarian-Technological University, Ussuriysk, Russia 

Abstract. 

The article presents data on a comprehensive assessment of the vital condition of woody and shrubby plants 
of the green zone of Ussuriysk. The weighted average score of the vital condition of the most common tree 
species is calculated. The relative vital state of the stand on the studied sites has been determined. The cal-
culation results showed that widespread species in the green zone belong to the category of weakly damaged 
or severely damaged as a result of anthropogenic impact. Shrubs in green conditions generally have higher 
indicators of vital condition compared to trees. 
Key words: green zone, vital condition of woody plants, Ussuriyk. 
For citation: Rozlomiy N. Assessment of the vital condition of trees in the green zone of Ussuriysk. Agrarian 
bulletin of Primorye 2023; 3(31):54-56 (In Russ.) 

Введение. Древесные и кустарниковые рас-
тения являются самым главным компонентом 
ландшафтов зеленой зоны города. поэтому изуче-
ние их морфометрических параметров и жизнен-
ного состояния в разных природно-климатических 
и антропогенных условиях позволяет отразить об-
щую устойчивость зеленых насаждений и опреде-
лить пути их реконструкции [1,6]. Цель работы - 
дать комплексная оценку жизненного состояния 
древесных и кустарниковых растений зеленой 
зоны г. Уссурийска. Ответную реакцию   растений 
на   комплексное   воздействие   факторов близо-
сти города в   наибольшей   степени отражает   по-
казатель   жизненного состояния [5]. При оценке 
состояния древесных растений и насаждений в 
целом основными диагностическими признаками 

обычно выступают: общий габитус растения, сте-
пень повреждения листьев, ветвей и кроны в це-
лом, а также ствола и корней вредителями, болез-
нями и механическими воздействиями [3,4,5]. 

Материалы и методы. В качестве объекта 
были взяты участки зеленой зоны г.Уссурийска. В 
зависимости от общего состояния и степени по-
врежденности деревьев и кустарников растения 
диагностировалось по 5-балльной шкале: 1) здо-
ровое, без признаков ослабления — листва или 
хвоя  еленые нормальных размеров, крона густая 
нормальной формы и развития, повреждения вре-
дителями и поражение болезнями отсутствуют 
или единичны (не более 10%); 2)   ослабленное — 
листва или хвоя часто светлее обычного, крона 
слабо ажурная; возможны признаки местного по-
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вреждения ствола и корневых лап, ветвей, меха-
нические повреждения, единичные водяные по-
беги; ослабление или повреждение растения по 
отдельным признакам или их комплексу не более 
30%; 3) сильно ослабленное — листва мельче или 
светлее обычной, хвоя светло-зеленая или серо-
ватая   матовая, крона изрежена;   часто   имеются   
признаки повреждения болезнями и вредителями 
ствола, корневых лап, ветвей, хвои или листвы 
(ослабление или повреждение не более 60%); 4) 
усыхающее – листва мельче, светлее или желтее 
обычной, хвоя серая ,желтоватая или желто-зеле-
ная, часто преждевременно опадает  или   усы-
хает, крона сильно изрежена, на стволе и ветвях 
часто имеются признаки заселения стволовыми 
вредителями (ослабление или повреждение бо-
лее 70%); 5) сухостой текущего года или прошлых 
лет – листва усохла, увяла, опала или сохрани-
лась лишь частично, хвоя серая, желтая или бу-
рая, крона усохла. По оценке   жизненного состо-
яния отдельных растений рассчитывался индекс 
жизненного состояния для каждого вида и насаж-
дения по формуле В.А. Алексеева (1989): 
Ln=100n1+70n2+40n3+10n4+5n5 / N,  

где Ln – относительное жизненное состоя-
ние древостоя; n1 –   число   здоровых, n2 –   
ослабленных, n3 –   сильно ослабленных, n4 – от-
мирающих древесных растений и n5 - сухостоя; N 
– общее количество растений. Полученные   дан-

ные   переводились   в   соответствующее   про-
центное содержание: состояние   здорового   рас-
тения   соответствовало   100-80%, ослабленного 
– 79-50%, сильно ослабленного – 49-20%, отмира-
ющего – <19%, сухостоя – 0%. Дополнительно   
был   рассчитан   средневзвешенный балл жиз-
ненного состояния вида [7,9]: 
Б.с.в.=n1+n2+n3+n4+n5/N, где Ln – относительное 
жизненное состояние древостоя; n1 – число здо-
ровых, n2 – ослабленных, n3 – сильно ослаблен-
ных, n4 – отмирающих древесных   растений   и n 
5 - сухостоя; N– общее   количество растений. 

Результаты и обсуждение. Результаты рас-
четов показателя жизненного состояния и средне-
взвешенного балла жизненного состояния дере-
вьев отражены в таблице 1. 

Широко распространенные виды в зеленой 
зоне   относятся   к категории слабо поврежденных 
(Betula davurica, Betula platyphylla, Acer negundo, 
Pyrus ussuriensis, Armeniaca   mandshurica, 
Fraxinus   mandshurica) или сильно поврежденных 
(Padus avium, Ulmus pumila, Padus maaсkii) расте-
ний. Высокая вариабельность показателя жизнен-
ного состояния отмечаются у редко и умеренно 
редко встречающихся видов (Pinus koraiensis, Ka-
lopanax septemlobus, Acer mandshuricа, Pinus den-
siflora, Carpinus cordata), среди которых встреча-
ются единичные особи с низким жизненным состо-
янием.

  
Таблица 1 — Жизненное состояние деревьев в зеленой зоне г.Уссурийска 

Видовое название Б.с.в. V, % Распределение экземпляров по жизненному состоянию, % Ln 

I II III IV V 

Padus maximowiczi 1.00 22.6 100.0 - - - - 100 

Cerasus sargenti 1.67 17.5 33.3 66.7 - - - 80 

Acer mandshuricum 2.00 26.1 20.0 60.0 20.0   70 

Maackia amurensis 1.34 14.5 - 100.0 - - - 70 

Tilia amurensi 1.56 21.1 - 88.9 11.1 - - 67 

Populus koreanа 2.26 24.7 - 76.0 22.0 2.0 - 62 

Sorbus pochuashanensis 2.30 23.5 - 70.0 30.0 - - 61 

Quercus mongolica 2.78 37.2 4.8 57.1 38.1 - - 60 

Betula davuricа 2.39 27.4 4.3 54.7 40.0 0.5 0.5 59 

Betula platyphyllа 2.50 22.6 1.7 47.0 50.1 0.2 1.0 54 

Phellodendron amurense 2.44 18.2 - 53.0 47.0 - - 56 

Acer pseudosieboldianum 2.53 24.8 6.4 34.0 59.6   54 

 
У широко распространенных видов вариа-

ция составляет 12–20%, наибольшей стабильно-
стью характеризуется состояние Padus maaсkii и 
Populus deltoides, представленной преимуще-
ственного сильно поврежденными растениями, 
что   обусловлено   относительной   одновозраст-
ностью посадок с высокой долей старых генера-
тивных растений. У   широко распространенных 
видов Fraxinus mandshurica, Betula platyphylla и 
Robinia pseudoacacia   максимальный   показатель   
жизненного состояния отмечается в средневоз-
растном генеративном состоянии. По мнению Н.С. 
Шиховой и Е.В.  Поляковой (2006), наличие   бо-
лее   здорового старшего поколения   растений   
связано   с   их   развитием   при   более   благо-
приятных экологических условиях (30-40 лет 

назад) и поэтому, адаптируясь к антропогенной 
нагрузке и успев окрепнуть в более молодом воз-
расте, растения сохраняют показатель жизнен-
ного состояния на более высоком уровне.  

Кустарники в условиях зеленой в целом 
имеют более высокие по сравнению с деревьями 
показатели жизненного состояния. Большинство 
умеренно широко и широко распространенных ви-
дов относится к категории слабо поврежденных 
растений (Forsythia ovata Nakai, Forsythia 
intermedia Zab., Spiraea japonica L., Corylus 
heterophylla Maxim., Physocarpus opulifolius (L.) 
Maxim., Caragana arborescens, Weigela praecox). 

Заключение. При относительно большом 
числе имеющихся литературных данных по опти-
мизации   зеленой зоны с помощью наиболее 
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устойчивых видов вопросы сохранения зеленых 
зон городов юга Приморского края до настоящего 
были исследованы лишь фрагментарно. Про-
блемы повышения комфортности пространств зе-
леных зон, граничащих с городом, рассматрива-
лись главным образом в контексте лесоводствен-
ных, и, лишь частично, с позиции подбора типов 
ландшафтных посадок [2,8]. Данное обстоятель-
ство определило актуальность комплексного изу-
чения зеленых насаждений зеленой зоны в специ-
фических условиях г. Уссурийска. 
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АНАЛИЗ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ КЕДРОВО – ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ  
ВОСТРЕЦОВСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВАРОЩИНСКОГО  
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Екатерина Леонидовна Рокина 
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Аннотация. 

На примере Вострецовского участкового лесничества Рощинского филиала КГКУ «Приморское лесни-
чество» края проведен анализ санитарного состояния кедрово-широколиственных лесов, произраста-
ющих в северных районах Приморского края в настоящее время.    Выявлены особенности санитарного 
состояния этих лесов.   Приведена характеристика основных видов вредителей и болезней, влияющих 
на санитарное состояние этих насаждений. Даны рекомендации по улучшению санитарного состояния 
кедрово-широколиственных лесов, произрастающих в северных районах Приморского края.  
Ключевые слова: Приморский край, кедрово-широколиственные леса, санитарное состояние, вреди-
тели, болезни, санитарные рубки 
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ANALYSIS OF THE SANITARY STATE OF THE CEDAR-DECIDUOUS FORESTS OF THE VOS-
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Abstract. 

On the example of the Vostretsovsky district forestry of the Roshinsky branch of the Primorskoye Lesnichestvo 
of the Territory, an analysis was made of the sanitary condition of the cedar-deciduous forests growing in the 
northern regions of the Primorsky Territory at the present time. The features of the sanitary state of these 
forests are revealed. The characteristics of the main types of pests and diseases affecting the sanitary condi-
tion of these plantations are given. Recommendations are given to improve the sanitary condition of the cedar-
broad-leaved forests growing in the northern regions of Primorsky Krai. 
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Кедрово-широколиственные леса (КШЛ) за-
нимают значительное место в лесном фонде При-
морского края. По данным учета лесного фонда 
на 01.01.1966 г., когда были изучены все леса 
Дальнего Востока, КШЛ занимали 3.9 млн. га с за-
пасом 951.8 млн. м3 [6] по данным на 2010 год ими 
занято 2.84 млн. га с запасом 540 млн. м3). [7] 

В Красноармейском районе, расположен-
ном практически в центре Приморского края, КШЛ 
представлены большим многообразием видового 
состава.  

В состав этих насаждений входят как таеж-
ные, так и южные виды: бархат амурский 
(Phellodéndron amurénse), орех маньчжурский 
(Júglans mandshúrica), клены разных видов и т.д., 
но доля их всегда меньше, а преобладают в ос-
новном пять видов деревьев - кедр корейский 
(Pínus koraiénsis), ель аянская (Picea jezoensis), 
береза желтая (Bétula costáta), пихта белокорая 
(Ábies nephrolēpis), липа амурская (Tilia 
amurensis). [4] 
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Севернее, к границе Верхнего - Переваль-
нинского лесничества уже нет южных пород, но 
зато появляются северные виды. Лиственница си-
бирская (Lárix sibírica) уже соседствует с кедром 
корейским, а ели и пихты начинают вытеснять 
лиственные деревья. В долинах Красноармей-
ского района кедры могут жить до 600 лет.  

Эти леса – важные охотничьи угодья по со-
болю, колонку, белке, кабану, косуле и изюбрю. 

КШЛ, это место произрастания уникальных 
лекарственных растений, таких как женьшень 
настоящий (Panax ginseng C. A. Mey.), элеутеро-
кокк колючий (Eleutherococcus senticosus Rupr. et 
Maxim), аралия маньчжурская (Aralia mandshurica 
Rupr. et Maxim) и другие. 

 Уникальность КШЛ и в том, что они богаты 
недревесными ресурсами. Главный вид – это, ко-
нечно же, кедровый орех за которым ежегодно, 
независимо от урожайности, приезжают с разных 
районов Приморского края «заготовители - люби-
тели», которые наносят большой вред данной по-
роде (спиливание макушек кедра корейского для 
добычи ореха и др.), а также и многие виды гри-
бов, ягод и технических растений.  

Одна из проблем КШЛ – эти леса в свое 
время были расстроены хозяйственным освое-
нием. В результате чего кедровники претерпели 
значительные изменения в своей структуре [1,3]. 

Из-за ежегодных пожаров, а также вырубок 
деревьев кедра корейского в течении многих де-
сятилетий, из могучих и богатейших КШЛ начали 
образовываться простые по своему строению 
дубняки, в которых выжили лишь сильнейшие и 
наиболее устойчивые к огню виды растений [5]. 

Цель проведенного исследования – прове-
сти анализ санитарного состояния насаждения 
КШЛ Вострецовского участкового лесничества Ро-
щинского филиала КГКУ «Приморское лесниче-
ство», определить степень ослабления насажде-
ния в целом. Предложить проект лесохозяйствен-
ных мероприятий для КШЛ Красноармейского 
района, обеспечивающих стабилизацию и повы-
шение устойчивости кедровников.  

Материалы и методы  
Мной были исследованы кедрово-широко-

лиственные насаждения, входящие в Приморский 
хвойно-широколиственный и Дальневосточный 
лесостепной районы. Исходными данными при 
выполнении работ послужили действующие нор-
мативные документы «Правила санитарной без-
опасности в лесах РФ» методические документы 
по обеспечению санитарной безопасности в лесах 
приказы Рослесхоза - №480  « Об утверждении 
порядка проведения лесопатологических    обсле-
дований и формы акта лесопатологического об-
следования»,  № 910 « Об утверждении порядка 
проведения лесопатологических обследований и 
формы акта лесопатологического обследования», 
данные временных пробных площадей.  

Сбор материалов осуществлялся путем за-
кладки временных пробных площадей (ВПП), за-
кладываемых в насаждениях с преобладанием 
кедра корейского в составе в разных возрастных 
категориях. Перечет деревьев произведен с опре-
делением их диаметра по ступеням толщины, ка-
тегории санитарного состояния, проводимого де-
тальным (визуальным) методом. Характеристики 
древостоев определялись путем глазомерно – из-
мерительной таксации. Санитарное состояние 
растений определялось по шкале категорий со-
стояния деревьев по комплексу визуальных при-
знаков (густоте и цвету кроны, наличию и доле 
усохших ветвей в кроне, наличию плодовых тел 
на стволе и ветвях др.). Степень ослабления (со-
стояние) насаждения на выделе в целом и каждой 
древесной породы определялась как средневзве-
шенная величина оценок распределения запаса 
деревьев разных категорий состояния. 

При проведении работ использованы обще-
принятые методики закладки и обработки данных 
временных пробных площадей. 

Повреждение деревьев определялось по 
справочнику лесопатолога [8], справочнику кодов 
признаков повреждения и ослабления насажде-
ний, справочнику кодов признаков причин повре-
ждений и ослаблений.  

Результаты и обсуждение 
Перечет деревьев был произведен на ше-

сти временных пробных площадях в количестве 
1147 шт, в том числе: кедр корейский – 416 шт.; 
ель аянская – 82 шт.; пихта – 27 шт.; липа – 159 
шт.; береза желтая – 34 шт.; орех маньчжурский – 
35 шт.; ясень – 68 шт.; ильм долинный – 68 шт.; 
дуб монгольский – 173 шт.; клен – 82 шт.; бархат 
– 3 шт. 

Результаты исследования приведены в таб-
лице 1. 

Из таблицы видно, что примерно 60 % при-
ходится на долю здоровых деревьев и 40 % отно-
сится к категориям от ослабленного состояния до 
старого сухостоя.  

Исследование деревьев показало, что в ос-
новном древостой поражен микозом - трутовыми 
грибами, бактериозом - раковыми образованиями, 
стволовыми вредителями, короедами, а также 
имеются ветровальные, буреломные и сухостой-
ные деревья с отпадом коры. 

   Степень ослабления (состояние) насаж-
дения на выделе в целом или каждой древесной 
породы определяется как средневзвешенная ве-
личина оценок распределения запаса деревьев 
разных категорий состояния. Если значение сред-
невзвешенной величины не превышает 1,5 - 
насаждение относят к здоровым; от 1,51 - 2,5 - к 
ослабленным; от 2,51 - 3,5 - к сильно ослаблен-
ным; от 3,51 - 4,5 - к усыхающим; более 4,5 – к по-
гибшим. 
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Таблица 1 -Распределение деревьев по категориям состояния (штук) 

Порода  

Категории состояния 

итого 
здоровые 

ослаб-
ленные 

сильно 
ослаб-
ленные 

усыхаю-
щие 

свежий 
сухостой 

старый 
сухостой 

бурелом ветровал 

шт шт шт шт шт шт шт шт шт 

Кедр 248 70 41 17 13 21 3 3 416 

Ель 55 8 8 6 2 2 1 0 82 

Пихта 17 6 0 1 0 3 0 0 27 

Липа 89 33 19 8 2 8 0 0 159 

Береза желтая 18 7 4 2 0 2 0 1 34 

Орех 28 6 1 0 0 0 0 0 35 

Ясень 43 14 8 3 0 0 0 0 68 

Ильм 41 10 3 10 4 0 0 0 68 

Дуб 136 22 10 2 1 2 0 0 173 

Клен 66 6 5 0 0 5 0 0 82 

Бархат 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

Итого 742 183 100 49 22 43 4 4 1147 

 
Таблица 2 -Распределение деревьев по категориям состояния (%) 

Порода  

Категории состояния 

итого 
здоровые 

ослаб-
ленные 

сильно 
ослаб-
ленные 

усыхаю-
щие 

свежий 
сухостой 

старый 
сухостой 

бурелом ветровал 

% % % % % % % % % 

Кедр 59,6 16,8 9,9 4,1 3,1 5,0 0,7 0,7 100,0 

Ель 67,1 9,8 9,8 7,3 2,4 2,4 1,2 0,0 100,0 

Пихта 63,0 22,2 0,0 3,7 0,0 11,1 0,0 0,0 100,0 

Липа 56,0 20,8 11,9 5,0 1,3 5,0 0,0 0,0 100,0 

Береза желтая 52,9 20,6 11,8 5,9 0,0 5,9 0,0 2,9 100,0 

Орех 80,0 17,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Ясень 63,2 20,6 11,8 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Ильм 60,3 14,7 4,4 14,7 5,9 0,0 0,0 0,0 100,0 

Дуб 78,6 12,7 5,8 1,2 0,6 1,2 0,0 0,0 100,0 

Клен 80,5 7,3 6,1 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 100,0 

Бархат 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

 

 
Рисунок 1 – График распределения деревьев по категориям состояния 
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Средневзвешенная величина для каждой 
породы рассчитывается по формуле:  

 Кср. = (Р1×К1+ Р2×К2+ Р3×К3+ Р4×К4+ 
Р5×К5)/100, где 

Кср. - средневзвешенная величина состоя-
ния породы, 

Рi - доля каждой категории состояния в про-
центах, 

Кi - индекс категории состояния дерева (1 - 
здоровое, 2 - ослабленное, 3 - сильно ослаблен-
ное, 4 - усыхающее, 5 – свежий и старый сухостой, 
ветровал, бурелом). 

Подставив значения, получили: 
Кср. Кедр = 1,7 
Кср. Ель = 1,7 
Кср. Пихта = 1,7 
Кср. Липа = 1,8 
Кср. Береза желтая = 1,9 
Кср. Орех = 1,2 
Кср. Ясень = 1,6  
Кср. Ильм = 1,9 
Кср. Дуб = 1,4 
Кср. Клен = 1,4 
Кср. Бархат = 1,9 
Средневзвешенная величина 1,8 из этого 

следует, что насаждение является ослабленным. 
 

 
Рисунок 2 – Раковое заболевание на стволе дуба мон-

гольского с отпадом коры 
 

 
Рисунок 3 – Плодовые тела дереворазрушающих гри-

бов на ольхе 

 
Рисунок 4 - Плодовое тело трутовика на стволе дуба 

монгольского 
 

 
Рисунок 5 – Плодовое тело трутовика на стволе липы  

 
Рисунок 6 – Повреждение древесного ствола короедом 

с отпадом коры 
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Рисунок 7 – Ветровал 

 

 
Рисунок 8 – Стволовая гниль 

 
Рисунок 9 – Старый сухостой 

Заключение.  
В настоящее время вследствие интенсив-

ной неурегулированной эксплуатации в предше-
ствующие десятилетия и периодического воздей-
ствия лесных пожаров промышленный и экологи-
ческий потенциал кедрово - широколиственных 
лесов существенно снизился [2]. Интенсивное со-
кращение площади кедрово-широколиственных 
лесов вызвало необходимость запрещения про-
мышленных рубок в этих лесах. Учитывая, что 
экосистема кедрово-широколиственных лесов ха-
рактеризуется многофункциональностью и очень 
высоким биоразнообразием, обеспечивающим су-
ществование многих краснокнижных видов живот-
ных, необходимо принять меры по их сохранению. 
Проведенные исследования позволили оценить 
современное состояние кедрово-широколиствен-
ных лесов и влияние на лесные фитоценозы сло-
жившихся систем и способов рубок и предложить 
наиболее рациональные приемы лесопользова-
ния для конкретных лесных формаций, которые 
будут способствовать восстановлению кедрово-
широколиственных лесов Красноармейского рай-
она. 

Так как практически весь лесной фонд Ро-
щинского филиала КГКУ «Приморское лесниче-
ство» находится в аренде, то в проекты освоения 
лесов следует включать такие мероприятия как 
лесопатологическое обследование арендуемого 
участка, выборочные санитарные рубки повре-
жденных деревьев, уборку от захламленности, 
рубки прореживания, рубки осветления для луч-
шего возобновления леса. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТАЙФУНА ЛАЙОНРОК НА ЛЕСНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ СИХОТЭ-АЛИНСКОГО  
ЗАПОВЕДНИКА ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

Михаил Александрович Сало1, Александр Викторович Иванов2 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сихотэ-Алинский государственный природ-
ный биосферный заповедник имени К.Г. Абрамова», п.Терней, Россия  
2ФГБУН «Институт геологии и природопользования ДВО РАН», Благовещенск, Россия 

Аннотация.  

В статье оценивается влияние тайфуна Лайонрок на лесные экосистемы Сихотэ-Алинского заповед-
ника. В качестве критерия влияния, рассмотрены площади потери лесного покрова заповедника (по 
данным глобального мониторинга за лесным покровом института Мэриленд) в период до тайфуна 
(2001-2015 гг.), период массового ветровала (2016-2017 гг.) и периода после ветровала (2018-2022 гг.). 
Для каждого интервала, методом построения обобщенных линейных моделей были получены фак-
торы, значимо определяющие площади катастрофических нарушений. До и после тайфуна лесные 
формации с доминированием ели аянской были наиболее подвержены нарушениям, при этом скорость 
потери леса после прохождения тайфуна увеличилась в десять раз. Лесные формации с доминирова-
нием кедра корейского показали наибольшую уязвимость в период массового ветровала.    
Ключевые слова: ель аянская, тайфун Лайонрок, ветровал, геоинформационные системы. 
Для цитирования: Сало М.А. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТАЙФУНА ЛАЙОНРОК НА ЛЕСНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 
СИХОТЭ-АЛИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ / 
М.А. Сало, А.В. Иванов // Аграрный вестник Приморья. - 2023. - № 3(31). - С. 63-66. 

Oridinal article 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF TYPHOON LINROCK ON THE FOREST ECOSYSTEMS  
OF THE SIKHOTE-ALIN RESERVE, ACCORDING TO REMOTE SENSING DATA 

Mikhail A. Salo1, Alexander V. Ivanov2 

1Sikhote-Alin State Nature Biosphere Reserve named after K.G. Abramov, Terney, Russia 2Institute of Geol-
ogy and Nature Management of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Blagovesh-
chensk, Russia 

Abstract.  

The article assesses the impact of typhoon LionRock on the forest ecosystems of the Sikhote-Alin Reserve. 
As a criterion of influence, the areas of loss of forest cover of the reserve (according to the global monitoring 
of forest cover of the Maryland Institute), in the period before the typhoon (2001-2015), the period of mass 
windfall (2016-2017) and after the windfall period (2018-2022) are considered. For each period, using the 
method of constructing generalized linear models, significant factors determining the areas of catastrophic 
violations were obtained. So, before and after Typhoon Lionrock, forest formations dominated by Picea ajanen-
sis were the most susceptible to disturbances, while the rate of forest loss after the typhoon increased tenfold. 
Forest formations dominated by Pinus koraensis showed the greatest vulnerability during the period of mass 
windfall. 
Key words: Picea ajanensis, typhoon Lionrock, windfall, geoinformation systems. 
For citation: Salo M, Ivanov A. ASSESSMENT OF THE IMPACT OF TYPHOON LINROCK ON THE FOREST 
ECOSYSTEMS OF THE SIKHOTE-ALIN RESERVE, ACCORDING TO REMOTE SENSING DATA. Agrarian 
bulletin of Primorye 2023; 3(31):63-66 (In Russ.) 

Тайфуны в 21 веке будут оказывать суще-
ственное влияние на леса юга Дальнего Востока. 
Климатологи прогнозируют не только возрастание 

их силы, но и частоты появления. Тайфун Лайон-
рок, прошедший над Приморским краем в 2016 г., 
полностью уничтожил древостой на территории, 
составляющей около 9% лесопокрытой площади 



________________________________________________Аграрный вестник Приморья. 2023. № 3(31) 
 

64 
 

Сихотэ-Алинского заповедника [1,2]. Для понима-
ния возможных последствий таких катаклизмов 
мы определили наиболее уязвимые лесные фор-
мации до тайфуна, во время его воздействия и в 
пост-тайфунный период. Работа основана на дан-
ных глобального мониторинга за лесным покро-
вом института Мэриленд [3] и данных лесоустрой-
ства заповедника. 

Цель исследования – оценить воздей-
ствие тайфуна Лайонрок на лесные экосистемы 
Сихотэ-Алинского заповедника на основе данных 
дистанционного зондирования Земли. 

Исследование проведено на территории 
Сихотэ-Алинского заповедника. Для анализа 
было выбрано девять бассейнов малых рек (клю-
чей) первого или второго порядка основных водо-
токов заповедника – рек Колумбе, Серебрянки, 
Джигитовки. Эти участки были подобраны с уче-
том отсутствия крупных пожаров и ветровалов (не 
вызванных тайфуном Лайонрок) в период с 2001 
по 2022 г. Мы намеренно исключили пожары и 
ветровалы как факторы катастрофического воз-
действия на лесной покров, чтобы выявить наибо-
лее уязвимые лесные формации к воздействию 
климата и тайфуна Лайонрок.  

Все операции по созданию, обработке, и 
формированию данных были выполнены в про-
граммах: QGIS и SAGA GIS [4,5]. В QGIS был по-
строен векторный слой полигонов исследуемых 
бассейнов. Внутри полигонов сформирован регу-
лярный точечный слой с шагом тридцать метров. 
Каждой точке были присвоены значения парамет-
ров рельефа с цифровой модели на основе раст-
рового изображения Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM). В результате для каждой точки 
были получили следующие атрибутивные харак-
теристики: высота над уровнем моря, экспозиция 
и крутизна склона. 

Данные о нарушениях в лесном покрове за 
период с 2001 по 2022 г., взяты для каждой точки 

на основе растрового изображения «глобального 
мониторинга потери леса» (институт Мэриленд) 
[6].  

Из векторного слоя лесоустройства запо-
ведника дополнительно были записаны значения 
типа леса для каждой точки. В дальнейшем на ос-
нове этой типологии каждой точке было присво-
ено значения соответствующей лесной форма-
ции: еловой, кедровой, лиственничной, дубовой, 
березовой и группы остальных формаций, зани-
мающих не значительные площади.  

В результате была сформирована таблица, 
состоящая из 830000 строк (по количеству точек), 
в которых отсутствие признака кодировалось 0, а 
присутствие 1 (кроме высоты над уровнем моря и 
крутизны склона).  Например, если точка находи-
лась на северной экспозиции, и она попадает в 
пиксель нарушения 2016 г., то в столбце N (север-
ная экспозиция) и столбце loss2016 (потери леса 
за 2016 г.) будут значения 1.   

Для определения наиболее уязвимых лес-
ных формаций и характеристик рельефа, способ-
ствующих потере леса, мы разбили исследуемый 
период на три подпериода: 1 – до ветровала, вы-
званного тайфуном Лайонрок (до 2016 г.), 2 – ин-
тенсивного лесонарушения вызванного воздей-
ствием тайфуна (2016-2017), 3 – подпериод после 
тайфуна (2018-2022 гг). Используя программу R 
[7], для каждого временного периода осуществили 
моделирование (применив метод построения 
обобщенных линейных моделей), где зависимой 
переменной была потеря леса по площади, а не-
зависимыми переменными были характеристики 
рельефа и лесные формации.  

В таблице 1 представлен результат моде-
лирования (метод обобщенных линейных моде-
лей) зависимости потери леса в период 2001-2015 
гг (до тайфуна Лайонрок). 

 
Таблица 1 – Результат регрессионного анализа потерь лесопокрытой площади в период 2001-2015 гг. 

 Estimate Std.Error z value Pr(>|z|) 

N -0.32761 0.052658 -6.221 4.93e-10 

S -0.15576 0.051847 -3.004 0.00266 

Elevation 0.002198 0.000126 17.419 <2e-16 

Slope -0.06213 0.003347 -18.563 <2e-16 

Picea 0.931679 0.055369 16.827 <2e-16 

Larix -0.31812 0.126602 -2.513 0.01198 

Betula -0.90535 0.16719 -5.415 6.13e-08 

Other -0.65738 0.30662 -2.144 0.03204 

 
Обозначения: N, S-склоны северной и южной экспозиции; Elevation- высота н.ур.м.; Slope-крутизна склона; 

Picea-типы леса с доминированием Picea ajanensis; Larix- типы леса с доминированием Larix kaynderi; Betula-
типы леса с доминированием Betula platiphyla; Other-остальные, малочисленные типы леса.  

 
Анализ результата моделирования зависи-

мости потери леса за период с 2001 по 2015 гг. по-
казал, что на северных и южных склонах леса 
были наименее подвержены нарушениям. Незна-
чительное влияние оказывают факторы высоты и 

уклона. Так, с увеличением высоты и на более по-
логих участках, шансы потери леса увеличива-
ются. Наиболее уязвимыми лесными формаци-
ями оказались леса с доминированием Picea 
ajanensis, при этом леса с доминированием Betula 
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platiphyla, Larix kaynderi и незначительные форма-
ции ивняков, тополевников и т.д. имели наимень-
шие шансы быть подверженными нарушениям. 

В таблице 2 представлены характеристики 
модели потери леса в период действия тайфуна 
(2-й подпериод). 

За период воздействия тайфуна Лайонрок, 
с 2016 по 2017 гг., насаждения, находящиеся на 
северных, южных и особенно восточных склонах 
были наиболее подвержены ветровалу. Шансы 

быть поваленными возрастали у древостоев с по-
вышением высоты над уровнем моря и на более 
пологих склонах. Кедровые формации были 
наиболее уязвимы для ветроудара. Так же под-
вержены ветровалу были еловые и лиственнич-
ные типы леса. Наиболее устойчивыми к ветро-
валу оказались древостои дуба монгольского, а 
также формации ивняков, тополевников и других 
пород с незначительными площадями.  

 В таблице 3 представлены результаты мо-
дели в третьем подпериоде – после тайфуна.

 
Таблица 2 – Результат регрессионного анализа потерь лесопокрытой площади в период 2016-2017 гг. 

 Estimate Std.Error z value Pr(>|z|) 

N 1.32e+00 1.79e-02 73.99 <2e-16 

E 2.04e+00 1.70e-02 119.85 <2e-16 

S 1.20e+00 1.82e-02 66.2 <2e-16 

Elevation 9.63e-04 2.72e-05 35.44 <2e-16 

Slope -1.40e-02 6.31e-04 -22.12 <2e-16 

Picea 6.58e-01 1.98e-02 33.27 <2e-16 

Pinus 1.30e+00 1.98e-02 65.53 <2e-16 

Larix 4.84e-01 2.64e-02 18.34 <2e-16 

Querqus -8.61e-01 4.47e-02 -19.26 <2e-16 

Other -1.40e+00 9.12e-02 -15.3 <2e-16 

 
*N, E, S-склоны северной и южной экспозиции; Elevation- высота н.ур.м.; Slope-крутизна склона; Picea-типы 

леса с доминированием Picea ajanensis; Pinus- типы леса с доминированием Pinus koraensis; Larix- типы леса 
с доминированием Larix kaynderi; Querqus-типы леса с доминированием Querqus mongolica; Other-остальные, 

малочисленные типы леса 

 
Таблица 3 – Результат регрессионного анализа потерь лесопокрытой площади в период 2018-2022гг 

 Estimate Std.Error z value Pr(>|z|) 

N -3.88e-01 2.85e-02 -13.625 <2e-16 

E -5.08e-01 3.01e-02 -16.865 <2e-16 

S -5.12e-01 3.08e-02 -16.65 <2e-16 

Elevation 3.14e-03 6.34e-05 49.521 <2e-16 

Slope -8.37e-02 1.78e-03 -46.967 <2e-16 

Picea 1.14e+00 3.11e-02 36.677 <2e-16 

Larix -2.82e-01 7.03e-02 -4.011 6.06e-05 

Querqus -3.77e+00 5.78e-01 -6.518 7.14e-11 

Betula -5.59e-01 8.29e-02 -6.742 1.57e-11 

 
*N, E, S-склоны северной и южной экспозиции; Elevation- высота н.ур.м.; Slope-крутизна склона; Picea-типы 

леса с доминированием Picea ajanensis; Larix- типы леса с доминированием Larix kaynderi; Querqus-типы леса 
с доминированием Querqus mongolica; Betula-типы леса с доминированием Betula platiphyla 

 
Постветровальный период характеризуется 

устойчивостью к потере лесной площади дубо-
вых, березовых и лиственничных формаций, осо-
бенно на северных, восточных и южных экспози-
циях. При этом, как и до тайфуна, еловые форма-
ции с увеличением высоты над уровнем моря и 
более пологим склонам наиболее подвержены 
негативным факторам, приводящим к потере лес-
ной площади. 

Расчет интенсивности потери лесной пло-
щади показал, что в период до тайфуна Лайонрок 
на исследуемых участках, кедровые формации 
теряли 2,4 га в год, еловые формации 10,3 га. По-
сле катастрофического влияния тайфуна, ежегод-
ная потеря площади кедровых и еловых форма-
ций возросла до 20,6 и 127,4 га соответственно. 

До и после тайфуна Лайонрок главной дре-
весной породой, подверженной прямому или кос-
венному воздействию климатических стрессовых 
факторов, приводящих к сокращению лесных пло-
щадей, была ель аянская.  

Наиболее уязвимой лесной формацией в 
период воздействия ураганных ветров тайфуна 
Лайонрок были кедровники. Особенно высоки 
были шансы погибнуть у кедровников восточных, 
наветренных склонов. 

Интенсивность потери лесопокрытой пло-
щади для основных лесных формаций заповед-
ника в период после тайфуна возросла в 12 раз 
для еловых и в 9 раз для кедровых типов леса. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ОТ НЕЗАКОННЫХ РУБОК  
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Аннотация. 

На примере Уссурийского филиала КГКУ «Приморское лесничество» Приморского края и филиала «Би-
кинское лесничество» КГКУ «Аванское лесничество» Хабаровского края. проведен анализ состояния 
охраны лесов от незаконных рубок за период 2019 по 2021 гг. Дана сравнительная оценка эффектив-
ности деятельности по охране лесов от незаконных рубок различных организационных структур управ-
ления лесами. Сделан вывод, что эффективность работы изученных структур охраны лесов не имеет 
существенных различий, основной причиной этого является низкая оснащенность органов управления 
лесами техническими средствами и недостаточная численность персонала, обеспечивающего охрану 
лесов. 
Ключевые слова: Приморский край, Хабаровский край, незаконные рубки леса, лесная охрана, орга-
низационная структура управления 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FOREST PROTECTION FROM ILLEGAL LOGGING  
OF VARIOUS ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF FOREST MANAGEMENT. 

Vladimir N. Usov 

Primorsky State Agrarian-Technological University, Ussuriysk, Russia 

Abstract. 

On the example of the Ussuri branch of the Primorskoye Lesnichestvo of the Primorsky Territory and the 
Bikinskoye Lesnichestvo branch of the Avanskoye Lesnichestvo of the Khabarovsk Territory. an analysis of 
the state of forest protection from illegal logging for the period 2019 to 2021 was carried out. A comparative 
assessment of the effectiveness of activities for the protection of forests from illegal logging of various organi-
zational structures of forest management is given. It is concluded that the effectiveness of the work of the 
studied structures of forest protection does not have significant differences, the main reason for this is the low 
equipment of forest management bodies with technical means and the insufficient number of personnel provid-
ing forest protection. 
Key words: Primorsky Krai, Khabarovsk Krai, illegal logging, forest protection, organizational structure of 
management 
For citation: Usov V. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FOREST PROTECTION FROM ILLEGAL 
LOGGING OF VARIOUS ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF FOREST MANAGEMENT. Agrarian bulletin 
of Primorye 2023; 3(31):67-70 (In Russ.) 

Охрана лесов от лесонарушений, и прежде 
всего незаконных рубок, является одной из наибо-
лее трудных и сложно решаемых проблем в лес-
ном хозяйстве России. Незаконные рубки на тер-
ритории лесного фонда являются массовым явле-
нием и во многих случаях носят коммерческий ха-
рактер. Они получили распространение практиче-
ски во всех регионах Российской Федерации.  

 На Дальнем Востоке России незаконные 
рубки леса также получили достаточно широкое 
распространение. Сложность решения этой про-
блемы в Дальневосточном федеральном округе 
подчеркнула в одном из своего недавнего выступ-
ления вице-премьер правительства РФ В. Абрам-
ченко курирующая лесной комплекс страны [1]. 
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 На территории Приморского края данный 
вид лесонарушений также получил значительное 
распространение. В 2020 году было выявлено 300 
случаев незаконной рубки леса при этом наруши-
тели срубили 57,5 тыс. м3 древесины и нанесли 
ущерб лесному хозяйству в размере 3,3 млрд. 
руб. В Хабаровском крае незаконные рубки полу-
чили меньшее распространение, но также наносят 
значительный ущерб лесному хозяйству нашей 
страны. (табл.1) 

Причин, которые вызвали создавшееся в 
лесном хозяйстве страны положение в области 
борьбы с незаконными рубками, достаточно 
много. Институциональная реформа, которая 
была проведена в лесном хозяйстве во второй по-
ловине 2000 годов, коренным образом изменила 
сложившуюся в течении многих десятилетий 

структуру охраны лесов от незаконной деятельно-
сти. Достаточно вспомнить, что нынешний Лесной 
кодекс нашей страны, принятый в 2007 году пер-
воначально, не включал самого понятия «лесная 
охрана», которое появилось в нем только спустя 
несколько лет, когда деятельность «черных лесо-
рубов» стала общероссийской проблемой с ярко 
выраженным общественно опасным характером. 
[2,3,6,7] 

Субъекты Российской Федерации, которым 
были переданы полномочия по управлению ле-
сами в пределах их территории, вынуждены были 
создавать структуры охраны лесов в условиях се-
рьезных бюджетных ограничений с учетом кадро-
вых, технических и других факторов, влияющих на 
эффективность работы создаваемой структуры.  

 
Таблица 1 – Динамика незаконных рубок на территории Российской Федерации и Приморского и Хабаровского 

краев за период 2019 -2020 гг.  [4,5] 

 
 
      

Год 

Российская Федерации Приморский край Хабаровский край 

Число 
неза-

конных 
рубок, 

шт 

Объем вы-
рубленной 

древе-
сины, млн 

м3 

Сумма 
ущерба, 

млрд. 
руб 

Число 
незакон-
ных ру-
бок, шт 

Объем вы-
рубленной 

древе-
сины, тыс. 

м3 

Сумма 
ущерба, 

млн. 
руб 

Число 
незакон-
ных ру-
бок, шт 

Объем вы-
рубленной 

древе-
сины, тыс. 

м3 

Сумма 
ущерба, 

млн. 
руб 

2019 15000 1,2 12,5 290 23,7 1,64 * 17,0 180 

2020 15300 1,1 9,4 300 57,5 3,3 145 9,5 210 

 
Принципиальные подходы к формированию 

таких структур в различных субъектах РФ были 
разными, так, например, в Хабаровском крае в 
ходе реформирования лесной охраны в условиях 
масштабных сокращений персонала было сохра-
нено низовое звено бывшей государственной лес-
ной охраны – лесники. В тоже время лесная 
охрана была реорганизована таким образом, что 
ее работники с тали обеспечивать охрану лесов в 
пределах филиала в целом без закрепления за 
конкретным участковым лесничеством.  

 

 
Рисунок 1 – Структура охраны лесов в учреждениях 
министерства лесного хозяйства и лесопереработки 

Хабаровского края. 

В Приморском крае в рамках проводив-
шейся реформы было сохранено закрепление 
должностных лиц, осуществляющих охрану лесов 
за участковыми лесничествами, но при этом было 
ликвидировано низовое звено службы – лесники 
(рис. 2)  

 
Рисунок 2 – Структура охраны лесов в   учреждениях 
министерства лесного хозяйства и охраны объектов 

животного мира Приморского края. 

 
Нами была поставлена цель - установить, 

какая из выбранных структур организации охраны 
лесов от незаконных рубок оказалась более эф-
фективной на практике. Для сравнительного ана-
лиза были выбраны два учреждения Уссурийский 
филиал КГКУ «Приморское лесничество» При-
морское лесничество и в филиале «Бикинское 
лесничество» КГКУ «Аванское лесничество» Ха-
баровского края.  Бикинское лесничество и Уссу-
рийский филиал КГКУ «Приморское лесничество» 
при определенных различиях в природно-клима-
тических, экономических и социальных условиях 
районов расположения имеют определенные 
сходные черты, позволяющие, на наш взгляд, осу-
ществить сравнение эффективности деятельно-
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сти созданных в их рамках структур по охране ле-
сов от незаконных рубок леса. Так, например, оба 
учреждения расположены в южных наиболее 
населенных частях регионов с наиболее развитой 
инфраструктурой, оба занимают пограничное по-
ложение, на их территории нет крупных лесозаго-
товительных предприятий, природно-климатиче-
ские условия районов расположения данных орга-
низаций не имеют принципиальных различий. 
Средняя нагрузка на одного работника лесной 
охраны также очень близкая – в Уссурийском фи-
лиале на одного человека приходится 20484 га об-
служиваемой площади, а в Бикинском филиале 
21999 га. Не имеет существенных отличий, и тех-
ническая оснащенность лесной охраны филиалов 
в Бикинском филиале на один кавдрокоптер лес-
ной охраны приходится 164 тыс га лесного фонда, 
а в Уссурийском 183 тыс. га. На один автомобиль 
лесной охраны в Бикинском филиале приходится 
54,6 тыс. га а в Уссурийском – 61,0 тыс га. 

 

 
Рисунок 3 – Место незаконной рубки деревьев в 36 кв. 

Уссурийского сельского участкового лесничества 

За анализируемый период времени (2019 – 
2021гг.) на территории Уссурийского филиала 
было выявлено 44 случая незаконной рубки леса. 
В среднем ежегодно фиксировалось по 14 нару-
шений лесного законодательства связанных с 
рубкой деревьев. В целом за этот период времени 
было вырублено 1594,4 м3 древесины или 531,5 
м3 ежегодно (рис.1). Объем срубленных деревьев, 
приходящийся на одно лесонарушение равен 36,2 
м3. В 2021 был выявлен максимальный объем не-
законных рубок – 747,1 м3 (46,9 % от общего объ-
ема вырубленной древесины). По материалам пе-
реданным филиалом в следственные органы 
были возбуждены сорок три уголовных дела. При-
нимая во внимание тот факт, что работники лес-
ной охраны фиксируют значительную часть слу-
чаев незаконных рубок, но далеко не все из них 
нужно признать, что раскрываемость таких право-
нарушений невысокая. Настораживает также 
негативная тенденция увеличения количества не-
законных рубок.  

За этот же период времени на территории 
Бикинского филиала было выявлено 14 случаев 

незаконной рубки леса. В среднем ежегодно фик-
сировалось по 5 нарушений лесного законода-
тельства связанных с рубкой деревьев. В целом 
за этот период времени было вырублено 235,2 м3 
древесины или 78,4 м3 ежегодно. Объем срублен-
ных деревьев, приходящийся на одно лесонару-
шение равен 16,8 м3.  

На первый взгляд структура лесной охраны 
в Уссурийском филиале работает более активно 
и результативно. Однако сравнение общих пока-
зателей деятельности данных учреждений не яв-
ляется корректным, так как они существенно раз-
личаются по обслуживаемой площади лесного 
фонда. Поэтому более корректным будет сравне-
ние приведенных показателей в расчете на 100 
тыс. га площади каждого из филиалов.   

Для Бикинского филиала показатели выяв-
ления случаев незаконных рубок принимают сле-
дующий вид. Число выявленных случаев всего 
0,09 на 100 тыс га, или 0,03 на 100 тыс га в год. 
Объем незаконно вырубленной древесины равен 
1,44 м3 на 100 тыс га или 0,48 м3 на 100 тыс га в 
год.  

Для Уссурийского филиала эти показатели 
имеют следующие значения.  Число выявленных 
случаев всего 0,08 на 100 тыс га, или 0,027 на 100 
тыс га в год. Объем незаконно вырубленной дре-
весины равен 2,9 м3 на 100 тыс га или 0,96 м3 на 
100 тыс га в год.  

Приведенные данные наглядно показы-
вают, что эффективность работы изученных 
структур охраны лесов от незаконных рубок не 
имеет существенных различий, основной причи-
ной этого на наш взгляд является крайне низкая 
оснащенность органов управления лесами техни-
кой и оборудованием и недостаточная числен-
ность персонала, обеспечивающего охрану лесов. 
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Аннотация.  

Различные виды папоротников входят в состав разнообразных лесных формаций Приморского края, 
являясь характерным элементом их травяного покрова. Они играют заметную роль в вертикальной и 
горизонтальной структуре травяного покрова. В особых условиях отдельные виды выступают как эпи-
фиты и являются реликтовым элементом. Папоротники очень часто формируют группы, отдельные 
виды способны полностью слагать травяной ярус, доминируя в нем. 
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Abstract.  

Various types of ferns are part of various forest formations of Primorsky Krai, being a characteristic element 
of their grass cover. They play a significant role in the vertical and horizontal structure of the grass cover. 
Under special conditions, some species act as epiphytes and are a relic element. Ferns very often form groups, 
some species are able to completely compose the grass layer, dominating it.  
Key words: Primorsky Krai, forest, ferns 
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Леса представляют собой сложную экологи-
ческую систему, в которой ведущую роль играют 
деревья и в которой каждый элемент занимает 
определенное место и тесно связан с другими. На 
российском Дальнем Востоке наиболее разнооб-
разны по составу леса в его южной части – в При-
морском крае, где лесоустройство выделяет до 
150 типов леса [8]. 

Леса Приморского края прошли длитель-
ный, без значительных резких изменений условий 
существования, период развития, что привело к 
довольно высокому биологическому разнообра-
зию их флоры, геоморфологических комплексов и 
типов леса. Разнообразие лесных сообществ 
Приморского края обуславливает и значительное 
многообразие травяного покрова лесов, заметную 
роль в составе которого играют папоротники.  

Цель настоящей публикации – рассмотреть 
роль папоротников в структуре травяного покрова 
лесов Приморского края.  

Материалы основаны на обобщении и ана-
лизе литературных источников по лесам Примор-
ского края [1-5; и др.], содержащих сведения о па-
поротниках. Использовались также результаты 
собственных наблюдений, проводимых на терри-
тории Приморского края. Формации и типы лес-
ных насаждений принимаются нами главным об-
разом по Б.С. Петропавловскому [7].  

Спектр лесных насаждений, в травяном по-
крове которых в той или иной степени участвуют 
различные виды папоротников, довольно широк. 
Согласно данным исследований [7], на террито-
рии Приморского края значительную часть зани-
мают леса, в которых главным лесообразовате-
лем является ель аянская (Picea ajanensis (Lindl. 
et Gord.) Fisch. ex Carr.). Примером таких лесов 
может служить высокогорный пихтово-еловый 
мелкопапоротниково-падубовый лес. Его двухъ-
ярусный древостой сложен елью аянской и пихтой 
белокорой (Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim.), в 
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разреженном травяном покрове фон создают па-
поротники лепторумора амурская (Leptorumohra 
amurensis (Christ) Tzvel.) и щитовник расширен-
ный (Dryopteris expansa (C. Presl) Fras. - Jenk. et 
Jermy), единично встречается также многоножка 
сибирская (Polypodium sibiricum Sipl.). По всему 
приморскому ареалу пихтово-еловых лесов рас-
пространен ельник разнотравно-мелкопапоротни-
ковый, в двухъярусном древостое которого, по-
мимо ели аянской и пихты белокорой, присут-
ствуют береза плосколистная (Betula platyphylla 
Sukacz.) и кедр (сосна корейская Pinus koraiensis 
Siebold et Zucc.), а в травяном покрове домини-
руют лепторумора амурская и осока бледная 
(Carex pallida C. A. Mey.).  

Второе место по площади в Приморском 
крае занимают кедрово-широколиственные леса 
[7]. Кедровник папоротниковый входит в фацию 
северных кедровников, его древостой двухъярус-
ный, в сложении присутствуют кедр, ель аянская, 
липа амурская (Tilia amurensis Rupr.), пихта бело-
корая. Травяной покров разнообразный, преобла-
дают лепторумора амурская и майник двулистный 
(Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt), спора-
дически встречаются другие папоротники, редко 
отмечена многоножка сибирская. 

Около 10% лесопокрытой площади Примор-
ского края занимают лиственничные леса. Древо-
стой лиственничников рододендроновых, входя-
щих в группу периодически сухих и влажных ле-
сов, одно- или двухъярусный, помимо листвен-
ницы Каяндера (Larix cajanderi Mayr), в нем участ-
вуют лиственные породы. Проективное покрытие 
травяно-кустарничкового яруса 50-20%, в нем не-
редко преобладает голокучник обыкновенный 
(Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.), отмечена 
многоножка сибирская.  

Чернопихтово-широколиственные леса 
(чернопихтарники) отличаются высоким биологи-
ческим разнообразием растений. К группе влаж-
ных чернопихтарников относится чернопихтарник 
кониограммовый, его древостой трехъярусный, с 
пихтой цельнолистной (Abies holophylla Maxim.) и 
разнообразными лиственными породами. Травя-
ной покров редкий, с преобладанием конио-
граммы средней (Coniogramme intermedia Hieron.) 
и участием других папоротников. На стволах де-
ревьев обилен щиточешуйник уссурийский 
(Pleopeltis ussuriensis Regel et Maack).  

Одна из наиболее распространенных на 
территории Приморского края лесных формаций - 
дубняки. Дубняк кустарниково-разнотравный со-
ставляет 2,9% лесопокрытой территории Примор-
ского края [8]. Его двухъярусный древостой сфор-
мирован преимущественно дубом монгольским 
(Quercus mongolica Fisch. ех Ledeb.), с участием 
берез и липы амурской. В травяном покрове фон 
создают вейник пурпурный (Calamagrostis 
purpurea (Trin.) Trin.) и голокучник обыкновенный. 

В долинах рек юга российского Дальнего 
Востока распространены ясеневые (с ясенем 

маньчжурским Fraxinus mandshurica Rupr.) и иль-
мовые (с ильмом японским Ulmus japonica (Rehd.) 
Sarg.) леса. Примером ясеневых лесов может слу-
жить ясеневник лещинно-чубушниковый, его 
двухъярусный древостой характеризуется преоб-
ладанием ясеня маньчжурского, незначительным 
участием в нем ильма японского, ореха маньчжур-
ского (Juglans mandshurica Maxim.), бархата амур-
ского (Phellodendron amurense Rupr.) и др. Проек-
тивное покрытие травяного покрова до 50%, пре-
обладает лесное разнотравье, встречается не-
скольких видов папоротников (корноптерис город-
чато-пильчатый Cornopteris crenulatoserrulata 
(Makino) Nakai, кочедыжник китайский Athyrium 
sinense Rupr. и др.). Ильмовые леса разнооб-
разны по составу – с преобладанием ильма япон-
ского, бархата, ореха, маакии амурской (Maackia 
amurensis Rupr. et Maxim.) и других широколист-
венных пород. В сложении двухъярусного, кустар-
никово-разнотравного, древостоя ильмовника, 
участвуют ильм лопастный (Ulmus laciniata 
(Trautv.) Mayr) и ясень маньчжурский. Травяной 
покров многовидовой, фон создают папоротники 
(кочедыжник китайский, ложнопузырник игольча-
тый Pseudocystopteris spinulosa (Maxim.) Ching, 
орлячок сибирский Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. 
Kunze) Kurata).  

Ольшанник папоротниковый – пример оль-
ховых долинных лесов, привязанных к сырым пой-
мам рек. Его древостой одноярусный, с преобла-
данием ольхи волосистой (Alnus hirsuta (Spach) 
Fisch. ex Rupr.). В густом травяном покрове основ-
ной фон создают ложнопузырник игольчатый и яс-
нотка бородатая (Lamium barbatum Siebold et 
Zucc.).  

Отмечены папоротники и в других лесных 
формациях. Так, под пологом липняка с елью ле-
щино-чубушникового, в травяном покрове преоб-
ладают осока четырехцветковая (Carex quadriflora 
(Kuk.) Ohwi) и корноптерис городчато-пильчатый. 
В желтоберезовом, с темнохвойными породами, 
папоротниковом лесу, фон в травяном покрове со-
здают щитовник толстокорневищный (Dryopteris 
crassirhizoma Nakai), лепторумора амурская, 
фегоптерис связывающий (Phegopteris connectilis 
(Michx.) Watt.), адиантум стоповидный (Adiantum 
pedatum L.). Папоротники также участвуют и в сло-
жении травяного покрова белоберезовых и черно-
березовых лесов, осинников. 

Изложенный выше материал показывает, 
что на территории Приморского края папоротники 
как компоненты травяного покрова входят в со-
став самых различных лесных формаций и типов 
леса, отдавая предпочтение влажным лесам. 
Наиболее разнообразны по видовому составу па-
поротники хвойно-широколиственных лесов, что 
связано с более благоприятными условиями под 
их пологом и историей развития этих лесов. Ранее 
уже отмечалось отсутствие у папоротников четкой 
связи с растительными сообществами опреде-
ленного состава [10], что показывает выборка из 
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значительного массива данных, выполненная по 
некоторым видам (табл. 1). Однако некоторую 
связь с лесными формациям можно отметить. 
Так, лепторумора амурская, фегоптерис, голокуч-
ник обыкновенный щитовник расширенный - чаще 

встречаются под пологом хвойных пород; щитов-
ник толстокорневищный, адиантум стоповидный - 
в смешанных хвойно-широколиственных; щитов-
ник Геринга (Dryopteris goeringiana (G. Kunze) 
Koidz.), корноптерис – в широколиственных лесах.  

 
Таблица 1 – Участие папоротников в травяном покрове лесов различного состава 

Тип леса 

Вид 

адиан-
тум 

стопо-
видный 

коче-
дыжник 
китай-
ский 

орляк 
обык-
новен-

ный 

щитов-
ник 

толсто-
корне-
вищ-
ный 

голо-
кучник 
обык-
новен-

ный 

лепто-
румора 
амур-
ская 

чисто-
устник 
азиат-
ский 

Ельник с кедром крупнопапоротниковый     + + +  

Ельник мелкотравно-зеленомошный    + + +  

Ельник зеленомошный   +   +  

Пихтово-липово-кедровый разнокустарниковый + +      

Чернопихтарник с участием пихты белокорой + +  +    

Чернопихтарник сиренево-ясеневый    +   + 

Чернопихтарник кониограммовый +      + 

Лиственичник осоковый      +  + 

Дубняк разнотравно-папоротниковый   + +    + 

Дубняк разнокустарниково-разнотравный   + +     

Дубняк папоротниковый + +      

Широколиственный разреженнопокровный + + +    + 

Широколиственно-кедрово-осиновый кустарни-
ково-широкотравный 

+  +    + 

Белоберезовый папоротниково-крупнотравный  +      

 
В вертикальной структуре травяного по-

крова лесов папоротники представлены в составе 
любого подъяруса, нередко полностью формируя 
его. Такие виды, как чистоустник азиатский 
(Osmundastrum asiaticum (Fern.) Tagawa) и страус-
ник обыкновенный (atteuccia struthiopteris (L.) 
Todaro) нередки в составе подъяруса высоких 
трав; щитовники толстокорневищный и расширен-
ный – средневысоких; голокучник обыкновенный и 
фегоптерис связывающий – нижнего поъяруса.  

Согласно исследованиям (9, 11; и др.) и соб-
ственным наблюдениям, в особых условиях мест 
произрастания (отсутствие ветра, повышенная 
влажность воздуха и т.д.) ряд папоротников (щи-
точешуйник уссурийский, многоножка сибирская и 
др.) способен поселяться на старых пнях, стволах 
и ветвях древесных пород. Наряду с мхами и ли-
шайниками они формируют в лесах внеярусную 
растительность и являются реликтовым элемен-
том лесных сообществ. 

Роль папоротников в горизонтальной струк-
туре лесного травяного покрытия во многом зави-
сит зависимости от их биологических особенно-
стей [10]. Отдельные особи могут распределяться 
спорадически, но чаще всего папоротники обра-
зуют группы, в которые могут быть включены как 
различные виды папоротников, так и цветковых 
растений. Примером может служить папоротнико-
вый комплекс микрогруппировок, выделенный в 
травяном ярусе осиново-липовом с дубом лещи-
новым разнотравном лесу [6] и включающий 
адиантум стоповидный, кочедыжник китайский, 
щитовник Геринга и голокучник иезский 

(Gymnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz.). Нередко 
совокупность из нескольких видов папоротников 
полностью формирует подъярус, каждый такой 
вид является содоминантом. Некоторые папорот-
ники (лепторумора амурская, орляк обыкновен-
ный Pteridium aquilinum (L.) Kuhn и др.) в благопри-
ятных условиях способны доминировать. С преоб-
ладанием папоротников в травяном покрове не-
редко связано название типа леса.  

Таким образом, проведенные обзор иссле-
дований и анализ материалов показывают, что па-
поротники являются важным структурным эле-
ментом травяного покрова лесов Приморского 
края. Они отмечены в разнообразных формациях, 
нередко определяют название типа леса. В верти-
кальной структуре лесного сообщества папорот-
ники играют заметную роль в сложении всех подъ-
ярусов травяного покрова. В особых условиях от-
дельные виды выступают как эпифиты, поселяясь 
на стволах и ветвях древесных пород. Распреде-
ляться в травяном покрове папоротники могут от-
дельными особями (спорадически), формировать 
чистые, состоящие только из различных видов па-
поротников или в сочетании с цветковыми расте-
ниями, группы. Отдельные виды способны полно-
стью слагать травяной ярус, доминируя в нем, но 
чаще папоротниковый покров формируют не-
сколько видов. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Приморский государ-
ственный аграрно-технологический университет» ведёт свою 
историю с 1957 года, согласно постановлению Совета Министров 
СССР № 1040, был осуществлён перевод Ярославского сельско-
хозяйственного института в город Ворошилов (ныне Уссурийск) 
Приморского края. За 65-летнюю историю вуз прошёл путь от ин-
ститута с двумя факультетами до университета, в составе которой 
сегодня 4 института. Общая численность обучающихся по про-
граммам высшего образования ежегодно составляет более 3000 
человек, а за всё время существования университет подготовил 
около 50 000 специалистов сельскохозяйственной отрасли. 
В настоящее время университет реализует образовательную дея-
тельность по 25 программам высшего образования   очной, заоч-
ной и очно-заочной форм обучения на основании Лицензии от 24 
мая 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки. 
Образовательный процесс в университете осуществляется высо-
коквалифицированным профессорско-преподавательским соста-
вом, обеспечивающим подготовку специалистов      в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования. Около 10 % от общего числа 
преподавателей имеют стаж практической работы на должностях 
руководителей и ведущих специалистов сельскохозяйственных, 
перерабатывающих, промышленных предприятий Приморского 
края. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функционирование университета в комплексе с сельскохозяй-
ственным производством позволяет обеспечивать единство тео-
ретического и практического обучения, внедрять в учебный про-
цесс новые технологии и через обучение распространять передо-
вой опыт. 
В университете ведётся научно-исследовательская работа     в 
сфере разработки технологий возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, повышения их урожайности и поддержания работо-
способности сельскохозяйственной техники, восстановления пло-
дородия почв, разведения и кормления сельскохозяйственных жи-
вотных, селекции и рационального использования дальневосточ-
ных пчёл, устойчивого управления лесами и лесопользования, мо-
делирования гидрографических стоков и прогнозирования павод-
ков на реках, совершенствования управления в  аграрном  секторе  
экономики.  
Университет развивает международные связи со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (Китай, Республика Корея, Япония, 
Монголия, Вьетнам, Лаос), а также с европейскими государствами 
(Германия, Нидерланды, Великобритания, Чешская республика, 
Польша и т. д.) и всегда готова к сотрудничеству с новыми партнё-
рами в совместных проектах. 

 


