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ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННЫХ ИНСЕКТИЦИДОВ НА РОСТ И 
РАЗВИТИЕ САЖЕНЦЕВ СОСНЫ

Многие пестициды обладают физиологической активностью по 
отношению к растениям. Проявляться это влияние может не 
только при непосредственном контакте ядохимикатов с расте-



Т а б л и ц а  1. Состояние культур сосны при ленточном внесении инсектицидов для

П репарат

Н о р м а

р а с х о 
да,

к г/га

О б щ е е  к о л и 

ч ес тв о  п о с а 
д о ч н ы х  м ес т , 

шт/%

О к т я б р ь  1976 г .

К о л - в о  саж ен ц ев  на 

м о м е н т  учета , ш т/% VСМ

з д о р о в ы х п о в р е ж 
д е н н ы х  

и  п о г и б 
ш и х  о т  

х р ущ е й

%  к  к о н т р о л ю

Х л о р о ф о с ,  7% 20 85 78 3 6 ,7 7 + 0 ,2 2

гр а н у л и р о в  анньгй 100,0 91 ,8 3,5

40 85 80 3 6 ,9 3 ±0 ,3 0

100,0 94,1 3,5 86,6

Б а зу д и н , 10%  гр а- 20 85 79 3 7 ,2 3 + 0 ,2 9

н у  л и р о в а н н ы й 100,0 92 ,9 3,5 9(ХД"

40 85 81 1 7 ,0 0 + 0 ,3 3

100,0 95 ,3 1,2 87,5

7 - Г Х Ц Г ,  2%  гр а н у - 20 85 77 4 7 ,1 3 + 0 ,2 9

л и р о в а н н ы й  м е л к о - 100,0 90 ,6 4,7 89,1

зер н и сты й

30 85 77 3 6 ,2 3 + 0 ,1 8

100,0 90 ,6 3,5 77 ,9

Д у с т  Г Х Ц Г ,  12% 25 85 74 6 7 ,2 7 + 0 ,3 1

100,0 87 ,0 7,0 Щ 9 ~ ~

К о н т р о л ь - 85 54 26 8 ,0 0 + 0 ,3 3

100,0 63,5 30,5 100,0

ниями, но и посредством интоксикации почвы, воды и т. д. 
На устойчивость растений к пестицидам в значительной мере 
влияют химический состав препаратов и продуктов их метабо
лизма, нормы расхода и формы ядов, сроки и методы их при
менения, физиология и биохимия растений и т.п. [1  -  3 ]  .

Характер воздействия пестицидов, и в том числе инсектици
дов, на растения может быть различным. В определенных ус
ловиях возможно фитотоксическое действие препаратов, в дру
гих -  стимулирующее. Известно влияние хлорорганических ин
сектицидов на углеводный обмен, когда в растёнии увеличива
ется содержание моноз и падает уровень других сахаров [4  ]  . 
Поэтому такие препараты, как, например, ГХЦГ, вносятся в поч
ву с фосфорными удобрениями (суперфосфатом), восстанавлива
ющими углеводный обмен. Фосфорорганические инсектициды мо
гут влиять на окислительный режим в клетках растения [4 ]  .

Проведенные нами учеты и обмеры саженцев сосны обык
новенной осенью (октябрь) 1976  (в год весеннего рядкового
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борьбы с личинками майских хрущей

О к т я б р ь  1977 г .

V
м м

К о л -в о  саж ен ц ев  на м о м е н т  

учета , ш т/%

Ь  ,
ер

с м _________

(1 , 
ср  

м м

%  к  к о н т р о л ю з д о р о в ы х п о в р е ж д е н н ы х  
и п о ги б ш и х  о т  

х р ущ е й

% к  к о н т р о л ю % к  к о н т р о л ю

3 ,3 0 *0 ,2 2 26 5 18 ,4 0 ±0 ,7 9 7 ,0 7 + 0 ,2 7

83,1 89 ,4 5,9 104,0 109,3

3 ,4 7 ±0 ,2 2 79 3 1 7 ,3 0 + 0 ,7 8 6 ,8 3 + 0 ,2 0

87,4 92 ,9 3,5 9 7 ,7 105,6

4 ,1 3 ±0 ,2 0 77 4 2 2 ,7 0 + 0 ,7 9 7 ,7 7 + 0 ,2 8

104,0 90 ,6 4,7 128,2 120,1

3 ,6 3 ±0 ,1 9 79 2 19 ,8 0 +0 ,7 7 7 ,2 0 + 0 ,2 5

91 ,4 92 ,9 2,4 111,9 111,3

3 ,7 7 + 0 ,1 2 76 5 2 4 ,8 0 + 0 ,8 8 8 ,3 7 + 0 ,2 9

95 ,0 89 ,4 5 ,9 140,1 129,4

3 ,0 0 + 0 ,2 0 77 3 2 3 ,2 0 + 0 ,8 6 7 ,7 0 + 0 ,2 8

75,6 90 ,6 3,5 131,1 119 ,0

3 ,8 3 + 0 ,2 0 72 8 1 8 ,4 0 + 0 ,7 8 6 ,6 3 + 0 ,2 5

.9 6 ,5 84,7 9,4 104 ,0 102,5

3 ,9 7 + 0 ,2 2 40 39 17 ,7 0 +0 ,8 1 6 ,4 7 +  0 ,18

100,0 47 ,0 45 ,9 100 ,0 100,0

внесения гранулированных инсектицидов для борьбы с личинками 
майских хрущей*) и 1977 гг. позволили выявить в большинстве 
своем достоверные различия в состоянии саженцев в опытных 
вариантах и контроле (табл. 1 и 2 ). Средние высоты и диамет
ры вычислены у 30  здоровых саженцев.

В год внесения инсектицидов во всех опытных вариантах по 
сравнению с контролем был снижен прирост саженцев по высоте 
до 77,9  -  84,6% и диаметру до 75 ,6  -  96,5% от контроля. 
Только в варианте с применением базудина с нормой расхода 
20 кг прирост по диаметру оказался несколько выше контроль
ного (104 ,0% ). Различия между средними высотами саженцев в 
опытных вариантах и контроле достоверны (по критерию 1-Стью- 
дента) при довольно высоком уровне значимости (табл. 2).,

Другая картина обнаружилась через 1,5 года после внесения 
инсектицидов. Средние высоты саженцев в опытных вари-

Описание опытных участков см. в сб.: Лесоведение и ле
сное хозяйство. Минск, 1979, вып. 14, с. 109.
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Т а б л и ц а  2. Вероятность правильности (р ) достоверности различий (1) состояния 
сажанцев сосны (Ь, и <1 ) 

между опытными вариантами и контролем

Н о р м а О к т я б р ь  1976 г. О к т я б р ь  1977 г .

П реп ар ат р а сх о -
ь Ь Н

да, к г/ га ср ср ср ср

1 р, % X Р . % 1 Р,% 1 р ,%

Х л о р о ф о с 20 3,10 99 ,3 2,16 95 ,8 0 ,6 2 45 ,9 1,88 92 ,6
40 2,43 97 ,8 1,61 87,7 0 ,36 27 ,8 1,34 80,7

Б азуд и н 20 1,75 90 ,7 0 ,53 4 0 ,0 4 ,4 2 99 ,9 3,94 99 ,9
40 2 ,12 95 ,4 1,17 74,5 1,88 92 ,6 2,35 97 ,2

7 - Г Х Ц Г 20 1,98 94,1 0 ,8 0 56 ,8 5 ,9 4 99 ,9 5 ,59 99 ,9
30 4 ,66 99,9 3,23 99,5 4,66 99,9 3,73 99 ,9

Д у с т  Г Х Ц Г  25 1,62 88 ,0 0 ,47 35,7 0 ,62 45 ,9 0 ,5 2 39,3

антах почти во всех случаях превысили контроль (1 0 4 ,0  -
140,1% от контроля), кроме варианта с хлорофосом (40кг/га), 
где средняя высота саженцев составила 97,7% от контроля. 
Выше при этом и величины средних диаметров (1 0 2 ,5  -
129,4% от контроля).

Таким образом, можно считать, что внесение гранулирован
ных инсектицидов в почву угнетает в первый год рост сажен
цев сосны. При этом во всех вариантах повышенные нормы 
расхода препаратов оказали более значительное отрицательное 
воздействие на развитие саженцев (кроме вариантов с хлоро
фосом, где анализируемые показатели сближены).

Через 1,5 года после применения инсектицидов отставшие 
в росте саженцы догоняют и превосходят контрольные. В ва
риантах с базудином и у-ГХЦГ можно достоверно говорить о 
некотором стимулирующем действии этих ядохимикатов на раз
витие саженцев. В вариантах с хлорофосом и в эталоне ( дуст 
ГХЦГ), хотя в процентном отношении и выявлены некоторые 
преимущества в энергии роста саженцев по сравнению с конт
ролем, но они статистически недостоверны (см. табл. 2 ).  Бо
лее значительно превышение прироста саженцев по высоте и 
диаметру в вариантах с минимальными дозами инсектицидов 
(по высоте на 6 -  16%, по диаметру на 4 -  10%).
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА
НАКОПЛЕНИЕ БИОМАССЫ МИЦЕЛИЯ ЗИМНЕГО ГРИБА

Для роста мицелия съедобных грибов, как и других микро
организмов, большое значение имеет состав питательной сре
ды, в первую очередь углерод- и азотсодержащие источники 
питания. Они относятся к важным элементам питания, так как 
обеспечивают организм углеродом и азотом и входят в состав 
различных частей клетки, играя важную роль в обмене ве
ществ грибов [1 ] . Подбор источников азота и углерода очень 
важен для достижения хорошего роста мицелия в культуре.Гри- 
бы могут использовать различные сахара, а также неоргани
ческие и органические источники азота [2  ] . По данным ряда 
авторов известно, что не все источники азота одинаково бла
гоприятны для развития высших грибов. Ряд исследователей 
считают, что нитраты плохо усваиваются многими базидио- 
мицетами. Однако есть сведения, что некоторые грибы лучше 
усваивают нитраты, чем соли аммония. Отмечается также раз
личное отношение к источникам азотного питания у разных 
штаммов одного и того же вида [Д , 4 ] . Из сахаров, исполь- 
.зуемых при выращивании мицелия грибов, глюкоза считается 
биологически самой важной и используется всеми грибами при 
выращивании в искусственной культуре.

Цель настоящей работы -  изучить отношение зимнего гриба 
к различным источникам углерода и азота и определить, кото
рый из них наиболее благоприятен для роста и накопления
биомассы.

Исследовались различные источники углерода: моносахари
ды, полисахариды, многоатомные спирты, а также меласса. Из 
источников азота были использованы органические и неорга
нические источники питания. В качестве основной питательной 
среды для выращивания брали синтетическую среду. В каждую 
колбу наливалось по 50 мл питательной среды. Колбы помеща-
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