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РОСТ И СЕМЕНОШЕНИЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
НА ГЕОАКТИВНЫХ ЗОНАХ

Изучены 123 дерева сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в возрасте 55 лет, растущие на лесосеменном участке, 
созданном изреживанием культур. Вблизи материнских деревьев методом биолокации определены три типа 
благоприятных и два типа патогенных геоактивных зон диаметром от 0,55 до 8,0 м. Семенные деревья характере-
зуются высокой изменчивостью диаметра ствола (23,9—58,3 см). Из них 88 % оказались в благоприятных зонах, что 
превышает вероятность случайного попадания в такие зоны в 3,5 раза. Отсюда следует, что оставленные после 
изреживания 7 % лучших по фенотипу деревьев располагались на них не случайно. При нахождении в благоприятных 
зонах с диаметром 1,0, 3,0, 4,5 и 8,0 м семенные деревья растут лучше и в возрасте 55 лет формируют достоверно 
более крупные стволы. У деревьев растущих в местах без таких зон средний диаметр деревьев был меньше на 15 %. 
Крупные деревья с диаметром больше среднего всегда располагались в 1—3 благоприятных зонах. В отличие от 
крупных тонкие деревья в таких зонах росли не всегда, а 24 % произрастали на местах, где таких зон не было совсем. 
Среднее количество благоприятных зон на 1 дерево у крупных деревьев было достоверно больше —1,74 ± 0,08 против 
1,47 ± 0,07 у тонких особей. Однако урожайность сосны на патогенных зонах Хартмана и Карри при одновременном 
нахождении деревьев на благоприятных зонах увеличивалась в 1,85 раза по сравнению с показателем в местах 
только с благоприятными или только с нейтральными зонами.
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Во многих отношениях тема статьи необычна 

и вызовет скорее больше вопросов, чем отве-

тов. Патогенные зоны известны биологам уже 

достаточно давно, тогда как о благоприятных 

зонах сведений мало. 

На наш взгляд, для объяснения причин об-

разования неравномерностей в структуре на-

саждений можно привлечь так называемые 

геобиологические сети (ГБС), изучаемые гео-

физикой [9], а также геодинамические ак тив-

ные зоны, которые изучает геодинамика. Они 

являются источником геориска и их учитыва-

ют при прокладке газо- и нефтепроводов, раз-

работке полезных ископаемых и в строитель-

стве [4]. Наличие ГБС подвергают сомнению 

на основании того, что некоторые из них вы-

деляют только операторы биолокации, то есть 

специально обученные люди, и полученные 

ими данные субъективны. Однако это не 

означает, что их нельзя использовать в иссле-

дованиях. Для повышения объективности и 

надежности биолокационных исследований 

при меняют метод экспертных оценок, вошед-

ший в арсенал современной науки. Традици-

онно биолокационный метод используют при 

поиске воды, полезных ископаемых и линий 

коммуникаций, в инженерной и экологиче-

ской геологии, для оценки состояния и обна-

ружения дефектов технических систем, в ме-

дицине (диагностика состояния здоровья и 

подбор лекарственных средств) и других ви-

дах деятельности. В восточных практиках био-

локацию применяют для выбора места про-

живания и организации пространства. От пра-

вильности выбора зависит продолжительность 

и качество жизни [2, 3].

В основу биолокационного метода положе-

на способность человека воспринимать сла-

бые поля электромагнитной, гравитационной 

и, возможно, иной природы. В этом случае 

операторы биолокации используют «прибор» 

под названием Человек. И если исследователь 

провел его юстировку, то он доверяет ему и ис-

следует окружающий мир. Очень важен успех 

первых личных опытов в биолокации, кото-

рую некоторые сравнивают со своеобразным 
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талантом. Но скорее всего это способность 

правильно обращаться к своему телу и психи-

ке, как к биоприбору, что позволяет фиксиро-

вать и интерпретировать неосознаваемые пси-

хикой ощущения в определенном месте или 

ситуации. Биоприбору-человеку нужна инди-

кация ощущений, понятная зрению. Для это-

го используют маятник, рамку или сенсор. В 

качестве «стрелки» в таком биоприборе почти 

всегда используют руку, тремор (непроизволь-

ное движение) которой позволяет визуализи-

ровать некие ощущения всего тела человека, 

которые его психикой чаще всего даже не осо-

знаются в силу их слабого влияния на орга-

низм. ГБС определяют также техническими 

приборами и объективными методами кон-

троля, фиксируя их излучения, например, на 

фотоматериалы, которые подтверждают дан-

ные биолокации. Но излучения даже наиболее 

патогенных сетей Хартмана настолько слабы, 

что их отображение на чувствительные фото-

материалы происходит лишь через 15 сут [1]. 

Считаем, что изучение ГБС (их природы, раз-

новидностей, динамики, влияния на живые 

организмы и т.д.) как биолокационным мето-

дом, так и с помощью технических средств, 

является актуальным направлением научных 

исследований. 

В ряде работ [5, 9, 12, 13] показано, что фор-

мирование в древостое биогрупп, прогалов и 

«плюсовых» деревьев не случайно и может 

быть обусловлено взаимодействиями в систе-

ме Земля—растение на ГБС. Эти сети — лишь 

малая часть из множества ГБС [4, 8]. Название 

«геобиологические» говорит о том, что Земля 

(гео) влияет на биообъекты. Прогалы в лесу 

часто совпадают с патогенными зонами раз-

мером от 0,55 до 2,0 м, занимающими около 2 % 

территории, на которых ель в 21-летнем воз-

расте достоверно снижала высоту на 14 % [9]. 

Интерес к этому направлению довольно вы-

сок — библиография только на русском языке 

за последние 30 лет превышает три сотни 

публикаций. Активно исследуют фитогенные 

по ля и ряд лесоводов [2, 3, 5].

 В лесоведении существует проблема, свя-

занная с выяснением причин гибели отдель-

ных деревьев, начиная со среднего возраста. 

Погибающие деревья имеют иногда крупные 

размеры и размещаются относительно сво-

бодно. При этом почему-то сохраняется мно-

го мелких особей, имеются места с особенно 

густым расположением деревьев, образующих 

так называемые биогруппы. В последнее вре-

мя интерес к ним усилился в связи с модели-

рованием управления лесными экосистема-

ми, в котором развитие древостоя и типы его 

структуры важны для понимания природы 

фитоценоза в целом [6].

На начальной стадии изучения ГБС с бла-

гоприятным влиянием на рост деревьев, о ко-

торых в научной литературе вообще нет упо-

минаний. 

Наши наблюдения показали, что букваль-

но все биогруппы в древостое с расстоянием 

между центрами деревьев 0,4—2,5 м форми-

руются на таких благоприятных зонах. Поэто-

му биогруппы, а также самые крупные дере-

вья в лесу безошибочно указывают на них 

[5, 12]. Имеются благоприятные зоны ГБС и 

с намного большим диаметром — 16, 32, 55 и 

110 м. Ячейки этих сетей увеличиваются от 

десятков метров до десятков километров. 

Зоны с диаметром 55 и 110 м мы часто обнару-

живали в центре крупных холмов и вблизи 

культовых сооружений, на перегибах рельефа 

и водоразделах, в центрах излучин крупных 

рек. Сведений об их влиянии на рост деревьев 

мы не нашли.

Материалы и методы

Объектом исследования были 123 дерева сос-

ны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в возрас-

те 26 и 55 лет, растущие на постоянном лесосе-

менном участке (ПЛСУ), который мы изучали 

дважды: в 1982—1985 гг. и 2015 г. Участок сфор-

мирован изреживанием культур, созданных 

на старой пашне в 1962 г. посадкой сеянцев 

по схеме 2,0 × 1,0 м. Почва супесчаная, под-

стилаемая с 90—120-сантиметровым плотным 

опесчаненным суглинком. Местоположение: 

юго-восточный склон 3° пологого холма. Тип 

лесорастительных условий классифицирован 

как сосняк кисличник, что в классификации 
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Алексеева—Погребняка соот вет ст вует свежей 

субори B
2
. Культуры в возрасте 10 лет изреди-

ли: вырубили два ряда из трех, оставив лучшие 

растения в рядах с интервалом 5—8 м. В воз-

расте 18 лет у 60 % деревьев обрезали кроны, 

удалив 5-6 приростов. Мы провели оценку 

плодоношения у 311 деревьев в возрасте 22 

года и собрали урожай с хорошо плодоносив-

ших 234 деревьев, затем измерили высоту. Ко-

ординаты участка N: 58° 3΄57΄΄, E: 56° 2΄36΄΄, кв. 

18 Нижне-Курьинского лесничест ва, Пермское 

городское лесничество. 

Сбор урожая проводили с целью испыта-

ния потомства на быстроту роста [10]. В дан-

ной публикации мы ограничимся только ана-

лизом роста материнских деревьев в возрасте 

55 лет, их семеношением в 22 и 25 лет и влия-

нием на эти признаки благоприятных и пато-

генных геоактивных зон. 

Биолокационный метод мы применяем с 

2008 г. и используем рекомендации В.А. По-

носова [7], которые в общих чертах сейчас из-

вестны как даузинг. Методические особенно-

сти биолокации благоприятных и патогенных 

ГБС на основе личного опыта заключались в 

следующем. Оператор биолокации, обладая 

навыками и способностью определять с по-

мощью маятника или рамки усиленные узлы 

патогенных сетей Хартмана и Карри (которые 

обычно находили рядом с сильно искривлен-

ными и многоствольными деревьями), ставил 

задачу найти места с противоположным (то 

есть благоприятным) воздействием на био-

объекты. В качестве тренировки он находил 

такие места вначале вблизи так называемых 

плюсовых деревьев (принятый в лесоводстве 

термин для обозначения деревьев с улучшен-

ными морфометрическими или иными хо-

зяйст венно-ценными показателями). В Перм-

ском крае только изученных нами плюсовых 

деревьев ели насчитывалось 383 экз. [10]. Зна-

чительный объем проведенных замеров по-

зволил нам судить о достаточно надежной ра-

боте оператора биолокации и достоверности 

полученных результатов. 

Нам удалось выяснить, что наиболее часто 

вблизи плюсовых деревьев, а также самых 

крупных и старых деревьев встречаются три 

типа ГБС. Первый тип имеет в плане рисунок 

в виде прямоугольных ячеек с зонами диаме-

тром 1,0 м. Второй тип представляет собой 

6-угольную сеть с основной продольной осью 

и чередованием на ней двух зон диаметром 3,0 м 

и одной зоны диаметром 4,5 м. Третий тип пред-

ставлен обычной 4-угольной сеткой с зонами 

диаметром по 8 м. Сети имеют очень неравно-

мерные ячейки с поперечником от 2-3 до 12—

15 м. Они ориентированы в общем направле-

нии север—юг, а их узлы (зоны) занимают при-

мерно 25 % территории [11].

 Контроль за правильностью построения 

сети определяли поляризацией ее узлов (вра-

щением энергии по часовой стрелке или про-

тив нее). В правильно построенной сети со-

седние узлы всегда имели разную поляриза-

цию («спин» зоны). Но зоны имеют также двой-

ной спин и если, например, в центре зоны 

закрутка энергии идет по часовой стрелке, то 

в периферийной части, наоборот, против нее. 

Во всяком случае, именно так воспринимает-

ся характер энергий геоактивных зон при их 

биолокации. При этом диаметр внешнего по-

тока соотносится с внутренним как 1:3 (ли-

нейно диаметр зоны делится на три равных 

части). Пока неизвестно, в каком из них, внут-

реннем или внешнем, деревья чувствуют себя 

лучше. Во всяком случае, точно в центре гео-

активных зон мы не встретили пока ни одного 

взрослого дерева, что не может быть простой 

случайностью в наблюдениях с более чем 500 

деревьями разных видов.

 В работе использованы данные биолока-

ционных замеров в августе-сентябре 2015 г. с 

повторным проверочным лоцированием зон 

через месяц. Для упрощения терминов в ста-

тье благоприятные и патогенные зоны назы-

вали более кратко — соответственно «плюс-

зоны» и «минус-зоны». 

В качестве условных обозначений исполь-

зованы следующие символы: n — объем вы-

борки, экз.; x — среднее значение; σ — стан-

дартное отклонение; m — ошибка среднего 

выборочного значения; Сv — коэффициент 

вариации; t — критерий различия. 
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Результаты и обсуждение

Всего нами изучено 123 материнских дерева, 

но к настоящему времени их осталось меньше, 

так как некоторые из них росли рядом, зате-

няя друг друга, и часть из них (10 экз.) по на-

шей рекомендации еще в 1986 г. были выруб-

лены. Поэтому в общей ведомости данные об 

их диаметрах отсутствуют и представлены толь-

ко для 113 деревьев, по которым мы и провели 

анализ. Однако пни от них сохранились, и 

зоны у них мы определяли точно так же, как и 

вблизи живых деревьев. Несмотря на свобод-

ное развитие, семенные деревья на ПЛСУ ха-

рактеризуются сейчас высокой изменчивос тью 

диаметра ствола. При среднем арифметичес-

ком значении 40,8 см минимальное значение  

составило 23,9 см, а максимальное — 58,3 см, 

то есть наименьшее и наибольшее значения тол-

щины ствола отличалось почти в 2,5 раза. Это 

оказалось весьма неожиданным, так как мы 

ожидали, что из-за устранения конкуренции 

таких резких отличий по диаметру не будет. 

Далее мы разделили деревья на две выбор-

ки. В первую включили те, которые находи-

лись на плюс-зонах (99 экз.), а во вторую — 

деревья, произраставшие на участках без та-

ких зон (14 экз.). Средний диаметр деревьев 

во второй выборке был  меньше на 15 % (соот-

ветственно (41,6 ± ± 0,55) и (35,3 ± 1,16) см). 

Различие достоверно при t = 4,9 > t
0,05 

= 2,0. 

Мы попытались выяснить, какой тип плюс-

зон дает наибольшую прибавку к диаметру де-

рева. Изученные деревья сформировались под 

влиянием в общей сложности 160 плюс-зон, 

из которых 50 имели диаметр 1,0 м, 63 —3,0—

4,5 м, 47 — 8,0 м. Однако по их типам мы не 

обнаружили отличий. Средние диаметры де-

ревьев в них оказались почти одинаковыми: 

42,0, 42,4 и 41,5 см соответственно.

Дело осложнялось тем, что на рост деревьев 

одновременно влияли патогенные зоны (ми-

нус-зоны) размером от 0,55 до 2,0 м. Таких зон 

мы обнаружили 20. Средний диаметр деревь ев 

на них составлял 39,2 см, что на 3,9 % ниже 

среднего по выборке. Однако отличие от сред-

него значения диаметра ствола на участке ока-

залось недостоверным (t = 0,85 ≤ t
0,05 

= 2,0).

Провели ранжирование всей выборки по ди-

аметрам деревьев на высоте груди, и поделили 

ее на две примерно равные части. Неожиданно 

обнаружилось, что толстые деревья с диаметром 

больше среднего всегда располагались в преде-

лах влияния одной, двух и даже трех благопри-

ятных зон. Вблизи тонких деревьев такие зоны 

имелись не всегда, у 24 % из них (14 экз.) плюс-

зон не было совсем (табл. 1). 

Вблизи тонких деревьев среднее количество 

плюс-зон на одно дерево было достоверно 

меньше ((1,47 ± 0,07) зоны против (1,74 ± 0,08) 

зоны), в частности потому, что у толстых дере-

вьев четыре дерева находились в зоне дейст-

вия сразу трех зон, а у тонких деревьев такого 

сочетания не наблюдали. Кроме того, нали-

чие вблизи тонких деревьев минус-зон, веро-

ятно, также оказало определенное действие: 

22 % из них росли под их патогенным влия-

нием, тогда как толстые деревья имели их 

лишь в 13 % случаев, или в 1,7 раза реже. 

Частота встречаемости плюс-зон разных 

типов в группе тонких деревьев была пример-

но одинакова — 37—41 %. В группе толстых 

деревьев плюс-зоны встречались намного ча-

ще — в 50—78 % случаев. Чаще всего крупные 

деревья росли в зонах диаметром 3,0 м (78 % 

случаев).

Технология формирования ПЛСУ из куль-

тур предусматривала их изреживание и остав-

ление примерно 260 деревьев на 1 га. Поэтому 

при посадке 2 × 1 м и сохранности 70 % из 

первоначально сохранившихся 3500 растений 

на 1 га было оставлено 7 % лучших по феноти-

пу деревьев, расположенных более или менее 

равномерно. В связи с таким интенсивным 

из реживанием нам представляется логичным 

следующее соображение. Плюс-зоны занима-

ют около 25 % территории. Если бы оставлен-

ные деревья случайно на них попадали, то из 

изученных нами 113 деревьев только 28 экз. 

(25 %) находились бы на них. Однако у нас 

99 деревьев (88 %) оказались на плюс-зонах, 

что в 3,5 раза чаще. Отсюда следует, что, ве-

роятно, оставленные при изреживаниях луч-

шие деревья уже располагались большей час-

тью на плюс-зонах. 
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Таблица 1. Ранжирование деревьев сосны в возрасте 55 лет по диаметру ствола  
и наличие геоактивных зон разного типа вблизи них 

Table 1. The ranking of pine trees at the age of 55 years by the diameter of the barrel 
and the presence of geoactive zones of various types around

Деревья тонкие Деревья толстые

Д
и

а
м

е
т
р

 с
т
в

о
л

а
, 

с
м

Расстояние  от центра дерева до центра зоны, см

Д
и

а
м

е
т
р

 с
т
в

о
л

а
, 

с
м

Расстояние  от центра дерева до центра зоны, см

плюс-зоны минус-зоны плюс-зоны минус-зоны

диаметр, м
Итого

диаметр, м диаметр, м
Итого

диаметр, м

1,0 3,0 8,0 0,55 1,0 2,0 1,0 3,0 8,0 0,55 1,0 2,0

24 54 41 83 1

28 138 1 48 41 78 293 2

29 53 105 2 49 41 67 286 2

31 83 1 41 152 1

31 41 83 92 228 3

32 83 1 61 41 54 1

33 310 1 48 42 66 85 2

33 30 42 34 92 254 3

33 149 1 42 126 1

33 42 38 285 2

34 42 54 68 2

34 47 136 2 43 32 229 2

35 88 420 2 43 53 276 2

35 106 1 43 63 327 2

35 43 87 1

36 342 1 43 55 126 2

36 70 335 2 43 33 133 2 63

36 43 71 141 2

36 199 1 43 67 146 2

36 43 53 87 2

36 29 108 2 43 118 1

37 43 65 246 2

37 75 163 2 44 128 1

37 90 291 2 44 56 105 2

37 44 316 1 50

37 43 1 45 45 129 2

37 48 89 2 45 75 158 2

37 60 117 2 45 67 1

37 58 317 2 41 45 128 1

37 54 93 2 46 69 1 90

37 323 1 46 199 371 2

38 160 1 46 52 256 2

38 33 243 2 60 46 34 401 2

38 184 1 46 48 254 2

38 89 1 46 66 370 2

38 215 1 46 34 247 2

38 38 1 46 147 1 41

38 48 90 2 28 47 59 95 231 3

38 202 1 72 47 47 96 2

38 47 106 318 2
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Минус-зоны, которые занимают всего лишь 

2 % территории, оказались вблизи 20 семен-

ных деревьев. Это составляет 20:113·100 = 18 % 

случаев, что в 9 раз чаще, чем исходная встре-

чаемость таких зон (2 %). Столь резкое увели-

чение вероятности попадания на них может 

объясняться, по нашему мнению, двумя при-

чинами: а) в минус-зонах в раннем возрасте 

деревца растут лучше соседей, поэтому их 

оставили при изреживании, б) минус-зоны 

«притягиваются» благоприятными зонами (воз-

можно, и деревьями) и как-то с ними взаимо-

действуют. Нельзя исключить, что патоген-

ные зоны могут даже стимулировать у расте-

ний их развитие, по крайней мере, до 55 лет. 

Второй же посыл вытекает из того факта, что 

из 24 минус-зон только две располагались 

автономно и не сочетались с плюс-зонами 

(см. табл. 1). Насколько эти предположения 

верны — покажут дальнейшие исследования. 

Как видим, не все в рассмотренных нами 

явлениях очевидно и однозначно, и благо-

приятные зоны способствуют формированию 

крупных деревьев не всегда. Но несомненно, 

что, если у дерева их нет, то оно не получает 

подпитку их энергией и развивается хуже.

Продолжение табл. 1

Continuation of table 1

Деревья тонкие Деревья толстые

Д
и

а
м

е
т
р

 с
т
в

о
л

а
, 

с
м

Расстояние  от центра дерева до центра зоны, см

Д
и

а
м

е
т
р

 с
т
в

о
л

а
, 

с
м

Расстояние  от центра дерева до центра зоны, см

плюс-зоны минус-зоны плюс-зоны минус-зоны

диаметр, м
Итого

диаметр, м диаметр, м
Итого

диаметр, м

1,0 3,0 8,0 0,55 1,0 2,0 1,0 3,0 8,0 0,55 1,0 2,0

38 38 73 2 47 69 203 2

39 275 1 47 142 441 2

39 48 50 302 2

39 116 1 48 38 1

39 97 1 48 137 1

39 70 1 48 40 317 2 49

39 44 90 2 48 70 126 2

39 238 1 49 49 66 119 2

39 52 1 49 63 1 46

39 43 1 68 50 58 1

40 45 313 2 51 69 1

40 57 423 2 54 65 179 165 3

40 56 341 2 58 81 1 55

40 48 302 2 58 69 108 2

40 104 1

41 76

41 43 133 2

41

41 42 237 2

n 24 23 22 45 6 4 6 n 28 42 27 54 3 3 4

x 48 99 263 1,47 41 39 48 x 51 103 255 1,74 29 47 43

± σ 15,7 34,5 96,3 0,50 23,0 26,4 28,5 ± σ 16,3 41,6 101 0,59 24,9 44,5 27,5

Сv, % 33 35 37 34 56 68 60 Сv, % 32 41 40 34 85 95 65

П р и м е ч а н и е :  затемнены ячейки, где нет благоприятных геоактивных зон.
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Следующей важной задачей было выяснить 

влияние геоактивных зон на семеношение сос-

ны. Для этого мы воспользовались данными, 

полученными при сборе урожая в 1982 и 1985 гг. 

со 112 деревьев. Данные были усреднены, а 

деревья сгруппированы в зависимости от ме-

ста их формирования на нейтральных, плюс-

зонах и минус-зонах территории лесосемен-

ного участка (табл. 2).

Анализ данных показал, что балл плодоно-

шения у 23 деревьев, попавших на минус-зо ны, 

оказался достоверно выше (3,10 ± 0,13), чем у 

остальных деревьев, оказавшихся на нейтраль-

ных местах и на плюс-зонах (2,27 ± 0,07). В 

большинстве случаев (в 17 из 23) патогенные 

зоны у деревьев сочетались с одной или двумя 

благоприятными зонами. Среднее количество 

шишек на дереве при плодоношении 2 балла 

на модельных деревьях в возрасте 26 и 29 лет 

составило 85 шт. (от 51 до 120 шт.), а при пло-

доношении 3 балла  — 180 шт. (от 121 до 240 шт.), 

отсюда средний урожай шишек на дереве в 

местах с патогенными зонами составит 192 шт., 

а на нейтральных и хороших зонах — 104 шт. 

Поэтому в целом плодоношение на патоген-

ных зонах увеличилось в 1,85 раза. Явление 

усиления плодоношения объяснимо с обще-

биологической точки зрения. Известно, что 

на стрессы умеренной силы растения отвеча-

ют усилением репродуктивной функции, что 

широко используется в садоводстве и лесном 

хозяйстве (обрезка ветвей, стрижка кроны). 

Минус-зоны создают такой стресс постоянно. 

В нашем случае они представляют собой уси-

ленные узлы сетей Хартмана и Карри. Био-

локационный метод позволил определить, 

что для сети Хартмана стрессовое действие на 

биообъекты проявляется в зонах диаметром 

0,55 м, для сети Карри такие зоны имели диа-

метр 1,0 и 2,0 м. 

Выводы

1. Семенной участок создан изреживанием 

культур с оставлением лучших по фенотипу 

деревьев. Из изученных 113 семеносящих де-

ревьев 88 % оказались в благоприятных для 

Таблица 2. Влияние нейтральных, благоприятных и патогенных зон на территории лесосеменного участка 
на семеношение сосны

Table 2. The influence of neutral, supportive and pathogenic zones in the seed plot on the seed-bearing pine

Показатели 

семеношения, 

в среднем за 2 года

Статис-

тический 

показатель

Нейтральные 

места

Места с наличием плюс-зон
Всего мест 

нейтральных 

и с плюс-зонами

Места 

с минус-

зонамиодной двух-трех

Количество изученных 

деревьев, экз.
11 31 47 89 23

Балл плодоношения x 2,27 2,43 2,15 2,27 3,10

 m 0,25 0,11 0,08 0,07 0,13

 σ 0,83 0,63 0,52 0,61 0,61

 Сv, % 36 26 24 27 20

  
Выход семян, 

шт. в 1 шишке
x 17,5 17,0 20,0 18,6 19,1

 m 2,10 1,01 0,99 0,69 1,32

 σ 6,9 5,6 6,8 6,5 6,32

 Сv, % 40 33 34 35 33

 

Масса семени, мг x 66,3 69,9 67,6 68,2 71,0

 m 2,16 2,02 1,73 1,20 1,74

 σ 7,1 11,2 11,9 11,2 8,34

 Сv, % 10,8 16,1 17,6 16,4 11,7
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роста геоактивных зонах, что превышает ве-

ро ятность случайного попадания на них в 

3,5 ра за. Отсюда следует, что оставленные 

лучшие по фенотипу деревья располагались 

в плюс-зонах не случайно. 

2. При нахождении в плюс-зонах диамет-

ром 1,0, 3,0, 4,5 и 8,0 м деревья растут лучше и 

формируют в возрасте 55 лет достоверно бо-

лее крупные стволы. В местах без таких зон 

(нейтральных или минус-зонах) средний диа-

метр деревьев был меньше на 15 %.

3. Крупные деревья с диаметром больше 

среднего всегда располагаются в одной—трех 

плюс-зонах. В отличие от крупных тонкие де-

ревья в большинстве случаев находились вне 

влияния таких зон, а 24 % из них произрастали 

на местах, где плюс-зон не было совсем. Кро-

ме того, крупные деревья достоверно находи-

лись под влиянием большего количества этих 

зон (в среднем на 1 дерево (1,74 ± 0,08) зоны) 

против (1,47 ± 0,07) зоны у тонких особей). 

4. Обнаружено повышение в 1,85 раза уро-

жайности сосны на патогенных зонах (ми нус-

зонах) сетей Хартмана и Карри. Однако семен-

ные деревья при этом находились в большин-

стве случаев одновременно на бла го при ят ных 

зонах. Контролем служили де ревья на местах с 

нейтральными или только благоприятными 

зонами.
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РІСТ ТА НАСІННЄНОШЕННЯ СОСНИ 

ЗВИЧАЙНОЇ НА ГЕОАКТИВНИХ ЗОНАХ

Вивчено 123 дерева сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) 

віком 55 років, які зростають на лісонасіннєвій ділян-

ці, створеній прорідженням культур. Поблизу мате-

ринських дерев методом біолокації визначено три 

типи сприятливих та два типи патогенних геоактив-

них зон діаметром від 0,55 до 8,0 м. Насіннєві дерева 

характеризуються високою мінливістю діаметра стов-

бура (від 23,9 до 58,3 см). З них (88 %) зростають у 

сприятливих зонах, що перевищує вірогідність випад-

кового потрапляння у такі зони у 3,5 разу. Таким чи-

ном, залишені після проріджування 7 % кращих за фе-

нотипом дерев розташовувалися на них не випадково. 

При знаходженні у сприятливих зонах з діаметрами 1,0, 

3,0, 4,5 та 8,0 м насіннєві дерева ростуть краще і у віці 

55 років формують достовірно товщі стовбури. У дерев, 

які зростають у місцях поза межами таких зон, діаметр 

стовбурів був меншим на 15 %. Дерева, діаметр стов-

бура яких перевищував середнє значення, завжди роз-

ташовувалися в 1—3 сприятливих зонах. На відміну 

від дерев з великим діаметром тонкі у таких зонах 

зростали не завжди, а 24 % з них зростали на місцях, де 

таких зон не було зовсім. Середня кількість сприятли-

вих зон на одне дерево з великим діаметром було до-

стовірно більшою — 1,74 ± 0,08 проти 1,47 ± 0,07 у 

тонких особин. Однак урожайність сос ни на патоген-

них зонах Хартмана та Каррі у разі одночасного роз-

ташування дерев на сприятливих зонах зростала у 

1,85 разу порівняно з показником в місцях лише зі 

сприятливими або лише з  нейтральними зонами.

Ключові слова: сосна звичайна, геоактивні зони, ріст 

дерев, насіннєношення.
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THE GROWTH AND SEED PRODUCTION 

OF SCOTS PINE IN THE GEOACTIVE ZONES

We studied 123 Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees at the 

age of 55 years, growing on forest seed plot created by 

thinning out crops. Near the parent trees by dowsing de-

fines three types of favorable and two types of pathogenic 

geoactive areas with diameters from 0.55 to 8.0 m. Seed 

trees have a high variability of the diameter of the stem 

(23.9—58.3 cm) and 88 % of them were in favorable areas, 

which is higher than the probability of accidental expo-

sure to such areas by 3.5 times. It follows that the left after 

thinning 7 % of the best phenotypically trees located on 

their not accidental. When finding a tree in favorable re-

gions having diameters of 1.0, 3.0, 4.5 and 8.0 m, seed 

trees grow better and formed into 55 significantly larger 

trunks, and in places without such zones average diameter 

trees is decreasing by 15 %. Large trees with a diameter 

larger than the average were always in the one to three fa-

vorable zones. Unlike large, thin trees such zones had not 

always, and 24 % of them did not have. The average number 

of favorable zones for 1 tree at the large trees was signifi-

cantly greater — 1.74 ± 0.08 vs. 1.47 ± 0.07 at the thin 

individuals. However, the yield of pine on geopathogenic 

zones Hartman and Curry, while finding the trees on favo-

rable zones, increased to 1.85 times in comparison with 

the harvest of the field only to favorable or just with neut-

ral zones.

Key words: Scots pine, geoactive zone, the growth of trees, 

seed production.




