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Увеличение свободного времени населения, сокращение времени, 
связанного с перемещением к местам отдыха, ожиданием транспорта 

nод влиянием улучшения дорожио-трансnортной сети, nриведут к рос
ту рекреационной активности. Данное увеличение nроизойдет только в 
случае, если не ухудшатся условия отдыха и в первую очередь сам лес. 

В противном случае может проявиться вторая тенденция- снижение 
числа рекреантов из .состава индифферентной группы. 

При росте рекреационной активности до уровня, оnределяемого 
частью населения, удовлетворенного временем отдыха в лесу, необхо
димая площадь увеличится до 78,5 ты с. га (с учетом роста населения 
города до 900 тыс. чел.). Эта величина уже превышает nлощадь зеле
ной зоны города, в связи с чем встает вопрос о наилучшей с экологи
ческой точки зрения организации зеленой зоны, повышении рекреаци
онной емкости имеющихся лесных площадей. 
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Болезни сеянцев приносят лесному хозяйству страны огромные 

убытки. 
В 1981-1984 гг. мы проводили лесапатологическое обследование 

питомников Марийской АССР с учетом болезней сеянцев по стадням 
развития. Цель работы- выяснить влияние метеорологических усло
вий на развитие болезней сеянцев в лесных питомниках. 

Развитие болезней рассматривали как логистическую функцию 

100 
У= 1 + ехр/(х) 

от комплекса метеорологических усJювий: температуры, осадков, отно
сительной влажности воздуха, ГТК:, суммы nоложительных темnератур 
за предыдущий и текущий годы. 

Влияние метеорологических факторов на развитие болезней сеян
цев достаточно полно освещено в отечественной литературе [1-3, 
5-11]. Влияние темnературы на развитие болезней приведено в сводке 
И. И. Минкевича [8]. 

Развитие шютте обыкновенного начинается при темnературе 1 ос, 
прекращается при 35 °С. Рассеивание сумкосnор из аnотециев проис
ходит при среднесуточной темnературе воздуха 15 ос и выше и высо
кой относительной влажности воздуха [1-3, 8-11]. 
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Росы и мороси способствуют созреванию апотециев и рассеиванию 
сумкоспор, благодаря более длительному (в 3-5 раз) по сравнению с 
дождевыми осадками увлажнению хвои [1-3, 8-11]. 

В Венгрии центрами инфекции шютте обыкновенного служат райо
ны с осадками более 500 мм в период вегетации, районы с осадками 
300 ... 400 мм опасны в отношении этой болезни, территория с мень· 
шим количеством осадков подвержена спорадическим эпифитотиям [8]. 

В Белоруссии наиболее сильная споруляция апотециев шютте обык
новенного происходит при температуре 12 ... 16 °С и высокой относи
тельпой влажности воздуха [11]. 

В Среднем Поволжье развитие шютте обыкновенного детально 
изучал Н. М. Ведерников [1-3]. Оп отметил, что интенсивность рассеи
вания сумкоспор из апотециев обусловливается высокой относительной · 
влажнu~тью нuзду ха. 

Им же дан краткосрочный прогноз даты первой обработки сеянцев 
фунгицидами [2]. На номограмме из трех линейных шкал откладывают: 
на левой- суммы осадков (мм), на правой- суммы эффективных 
температур выше 15° С за период схода снега до 16 июня текущего го
да. Средняя шкала -дата опрыскиваний- построена по фактическим 
данным начала летней споруляции возбудителя. По материалам бли
жайшей метеостанции эти показатели наносят на номограмму. Точка 
пересечения прямой средней шкалы показывает точную дату опрыски
ваний. 

Н. И. Якимов [11] предлагает прогнозировать эпифитатин шютте 
обыкновенного по суммарному коэффициенту погоды (Р) 

Р~дв.в,т, 

где Д- число дней с осадками (росами) в августе- сентябре; 
в. -относительная влажность воздуха в августе; 
В, -относительная влажность воздуха в сентябре; 
Т- среднемесячная температура октября. 

При значении суммарного коэффициента погоды 1,1 ... 1,68 в еле· 
дующем году следует ждать эпифитотии. 

Принцип Н. И. Якимова оправдал себя для условий Марийской 
АССР в 1981-1984 гг. (табл. 1). 

Таблица 1 

Развитие шютте обыкновенного на 1 -2-летних 
сеянцах сосны в зависимости от суммарного 

коэффициента погоды в питомниках 
Марийской АССР в 1981-1984 rr. 

Год 
на-

6лю-
ДО-

ннй 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Сумм ар-
ныfi КО· 

эффи-
цнент 

погоды 

(Р) 

1,10 
2,15 
0,70 
1,50 
1,10 

Разви-
тие 

шютте 

обык-
новенно-

со, % 

43,6 
23,2 
10,2 
45,5 
54,8 

Прогноз болезнн 

Эпифитотия 
» 

Нет эпифитотии 
Эпифитотия 

» 

В 1981-1984 гг. развитие шютте обыкновенного 1-2-летних сеян
цев сосны в базисных питомниках Марийской АССР происходило при 
среднесуточной температуре 7 ... 21 ос и относительной влажности воз
духа более 50 %. Характер эпифитотии шютте принимало при частых 
осадках и высокой относительной влажности воздуха, что согласуется 
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с данными других авторов [1-3, 8-11]. Логистическая функция разви
тия болезни выражена уравнением 

У~ 1 + ехр (0,046333х,- О.О5493х2 - 0,741 70) ' 

где х1 - от~осительная влажность воздуха; 

х2 - среднемесячная температура. 

Мицелий возбудителей выпревания растет под снегом при средне
месячной температуре 2 ... 6 °С 1 минимальной- О ос, максимальной 
6 ... 1 О ос и высокой относительной влажности воздуха [3, 5]. Разви
тию выпревания способствует теплая влажная затяжная весна~ высо
кий снежный покров и растянутый период снеготаяния весной [3, 5]. 

Развитие выпревания на однолетних сеянцах сосны происходило 
в базисных питомниках Марийсi<ОЙ АССР при высоте снежного покро
ва более 30 см, среднемесячной температуре воздуха 12,7 °С и относи
тельной влажности воздуха более 90 %. 

Логнетическа я функция выпревания (у) показывает зависимость раз
вития болезни от среднемесячrюй температуры (х1 ), относительной 
влажности воздуха (х,) в мае- июне и высоты. снежного покров а зи
мой (х3): 

100 
у = --.--с--:::::-::-;-;;""""'т.;-::---.,--;;--;-;;~-п==-."..;;;;-;-1 -t- ехр (0,21~1~х, + U,106Ix2 0,0860х3 3,5358) · 

Развитие соснового вертуна в питомниках и культурах происхо
дит на сосне н теплые влажные весны при непосредственной близости 
малодняков осин, тополей, ив [4, 7, 11]. 

В. И. Крутов [6] разработал долгосрочный прогноз соснового вер
тупа для южной Карелии. По нему развитие этой болезни предопреде
ляют два фактора: сумма положительных температур выше 10 ос за 
июнь, июль, сентябрь предшествующего года и осадкИ за август при 
температуре выше 5 ос. 

В 1981-1984 гг. эпифитатин соснового вертуна в лесных питом
никах Марийской АССР развивались при сумме положительных тем
ператур с начала вегетации более 200 ос, текущей среднемесячной тем
пературе 13 ос и сумме осадков более 100 мм в мае- июне. Развитие 
этой болезни определяли сумма положительных температур за преды

дущий год (х1 ), текущие среднемесячная температура (х2) и осад
ки (хз): 

100 
у 1 + ехр (U,003~1x1 0,2612х2 + U,01419x3 0,91) . 

Прогноз полегания в зависимости от температуры изложен И. И. 
Журавлевым и В. И. Соколовым. Для первой эпифитатин полегания 
необходим прогрев верхнего слоя почвы до 8 ... 10 °С в период про
растанин семян, для второй- до 14 ... 16 ос в период массового по
явления всходов. 

По данным И. И. Журавлева, конидин рода Fusarium начинают 
прорастать при температуре 6 ... 8 ос, оптимум- 20 ... 22 ос. При 
температуре окружающей среды до 10 ос патаген не способен внед
ряться в растение. Несоответствие развития полегания с погодными 
факторами отражено в работах В. В. Гуляева (5], Н. М. Ведерникова, 
В. Г. Яковлева [3]. 

В 1981-1984 гг. эпифитатин полегания всходов сосны в лесных 
питомниках Марийской АССР развивались при сумме положительных 
температур после схода снега более 200 °С, среднесуточной температу
ре воздуха 10 ос и выше и количеству осадков более 20 мм. Развитие 
полегания в этот период выражено логпетической функцией 
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100 
У= 1 + ехр (7,51355 0,06784x1 -U,0405Ux2) 

где х 1 - высота спслспого ПОI{рова; 

х2 - глубина про м ерзания почвы. 

Очевидно, высота снежного покрова и глубина промерзапия поч
вы оказывают влияние на количество патогенных грибов в почве. 

Таким образом, можно выделить следующие метеофакторы, по ви
дам болезней сеянцев: шютте обыкновенное- среднесуточная темпе
ратура и относительная влажность воздуха; выпревание- среднесу

точная температура, относительная влажность воздуха, высота снеж

ного покрова; сосновый вертун- сумма положительных температур за 
предыдущий год, текущие среднемесячная температура и осадки; по
легание- высота снежного покрова и глубина пр смерзания почвы. 
При ~кстремальных значениях этих факторов (табл. 2) можно ржи
дать развития болезней сеянцев в лесных питомниках и ущерб от них. 

Таблица 2 

Прогпоз рnзnит1ш болезней 

Сумма 
Относи-Сред11е- nоложи-

Высота Глубина 
месяч- тельных тель-

снеж- промер-
пая тем- темпе- Осад- иая Развитие 

Болезнь ног о зания пература ратур за КИ, влаж- болезни, 
покро- почвы, 

воздуха, nреды- мм н ость % 
ва, см "' •с дущн~l воз-

ГОД, духа, % 

Полегание 25,6 81,4 8,22 
48,2 133,6 25,00 

2,6 29,2 0,22 

Выnреванне 36,1 12,7 68,1 3,80 
56,1 21,0 89,5 42,40 
16,0 3,6 46,7 0,40 

Сосновый вертун 13,3 2 293,0 102,3 100,00 
17,5 3 101,2 229,9 100,00 
8,1 484,8 25,3 0,00 

Шютте обыкновен- 7,5 51,7 11,10 
ное 20,8 85,7 22,20 

14,2 68,7 15,90 

Проведеиные исследования указывают на некоторые предпосылки 
экологического метода борьбы с болезнями сеянцев в лесных питом
никах. 
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Вопрос о точности определения температурно-напряженного состоя

ния рельсовых плетей в зависимости от температуры рельсов актуа

лен и имеет практическое значение. 

При стспдоDых пспыташшх па устойчивость напряженное состоя
ние рельсовых плетей определяют двумя способами: по температуре 
рельсов и с помощью теизодатчиков. Оба способа, как показано в ра
боте [2], не обладают достаточной точностью, но в сравнимых условиях 
более объективную информацию можно получить первым способом, так 
как он позволяет установить распределение продоJiьных сил по длине 

плети и определить перемещение ее сечений. Помимо этого, примепение 
рельсовых плетей в различных условиях зависит от наибольшей 
величины приращения температуры рельсов после укладки плетей 
в путь. 

При проведении опытов необходимо оценить степень равномерно
сти распределения температуры по длине плети и определить, на ка

ком расстоянии друг от друга следует устанавливать жидкостные или 

электрические термометры. 

Изменение температуры по длине рельса зависит от многих факто
ров, в том числе от способа нагрева рельсов, количества дополнитель
ной теплоты, получаемой рельсами от солнечной радиации, количества 
теплоты, теряемой в окружающую среду, погодно-климатичесi{ИХ усло
вий местности в период проведения испытаний, времени суток и т. д. 
(закон изменения в общем случае неизвестен). Ряд факторов рассмот
рен в работе [3], где показано, что в одинаковых условиях температу
ра рельсов даже по поперечному сечению распределяется неравномер

но. Очевидно, нельзя ожидать равномерного распределения температу
ры рельсов и по длине плети, что должно сказаться на точности опре

деления температурной сжимающей силы. 
13 качестве критерия равномерности распределения температуры 

используем основные статистические характеристики массива темпера

тур для рельсовой плети. 
Для примера рассмотрим данные измерений температуры по дли

не рельсовой плети, приведеиные в работе [4], и вычислим статистиче
ские характеристики (табл. 1) [1]. 

Изменчивость температуры рельсов по длине плети наиболее объ
ективно характеризуют "Значения v и р, так как они являются относи
тельными величинами. Первая из них оценивает погрешность среднего 
арифметического значения, вторая- среднего квадратичного. При за
данном числе наблюдений n (замеров температуры) эти величины свя
заны зависимостью 


