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зовання многооп^рационных и узкозахватных валочных - машин, успеш
но применяемых на рубках ухода. Необходим серийный выпуск совре
менного ручного инструмента (лесные ножницы, ножовки, секачи, мо- 
тосучкорезки на длинной штанге, вилки-резаки и др.).

Создание насаждений и уход за лесом относятся к лесоводств^нным 
мероприятиям с длительным сроком окупае^мости затрат, , не уклады
вающимся в обычные планово-отчетные периоды оборота средств. По
этому их финансирование пока должно идти из госбюджета или спе
циального централизованного -ведомственного фонда. В будущем, по 
мере восстановления и повышения качества и продуктивности лесов, 
расширения базы развития побочных лесных пользований и промыслов 
[2] потребность лесного хозяйства в государственной дотации умень
шится. - С ростом доходности лесовыращивания ускорится переход пред
приятий (объединений) на хозрасчет и самоокупаемость.
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Углубленное изучение механизмов устойчивости хвойных деревьев 
к насекомым-ксилофагам — одна из актуальных и перспективных задач 
лесной энтомологии и защиты - леса [4].
' - - - - Жнвнпа ели оказывает - репеллентное - и токсическое воздействие 

на короедов, -но наиболее очевидным фактором - активной резистентности 
деревьев - - признаются - ее физические - свойства [1, 3, - 6, 7, 11]. В связи с 

5 -. - этим -важно - установить стецень выделения живицы, -при. которой дерево 
.. становится- доступны1м,для ксилофагов. Целесообразность региональной 
' -направл^енности иссл-едований обусловлена функциональными наследст

венными особенностями - различных климатипов ели,, обладающих неоди
наковой энтомоуетойчивостью в связи с различными физическими и хи
мическими свойсГвами живицы. Это вызвало необходимость постановки 
специального эксперимента, который заключался в искусственной под
садке - жуков короеда-типографа в зону толстой - коры деревьев .ели с 
различной интенсивностью смоловыделения. Выбор этого вредителя в 
качестве объекта изучения обусловлен. ■ его способностью заселять де
ревья без внешних признаков ослабления, возможностью резко увели
чивать - численность и ускорять массовое отмирание лесов, ослабленных 
различными причинами [2, 5, 9]. В лесах Евопейского Севера короед- 
типрграф широко распространен, одним - из первых поселяется на дере
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вьях ели, в большом количестве концентрируется на локальной пло
щади и причиняет определенный хозяйствеппый ущерб [10J.

Исследования проводили в 1979 г. в период массового лета короеда-типографа на 
территории Учинского леспаркхоза Московской области, в спелом высокобопитетпом 
сре,днеполнотном ельнике разнотравном, частично ослабленном рекреационным воздей
ствием. Для эксперимента было выбрано 40 деревьев ели диаметром 24 см. У каж
дого дерева через сутки после ранения определяли интепсивпость живицы по пяти
балльной шкале [И]: 0 — не выделилась, место рапепия сухое; 1—разрозненные точ
ки или пленка; 2 — крупные капли; 3 — выделилась обильно, но не вытекает; 4 — вы
текает или капает. В секторе живичной индикации подсаживали жуков под . полуша- 
ровидные ситечки диаметром 4 см, по 10 самцов на дерево. Ситечки закрепляли на 
коре пластилином и для . защиты от дождя прикрывали сверху хлорвиниловой плен
кой. Опыт продолжительностью 10 дн. закладывали в восьми повторностях. . После 
снятия ситечек фикснровалн . результаты взаимодействия дерева и ксилофагов.

. Аналогичные нсс.ледовапня были проведены в 1986 г. в зеленой зоне Архангель
ска в спелом пнзкобонитетпом среднеполпотпом ельнике разнотравном, частично 
ослаблеппом рекреационным воздействием. Кроме того, на территории Учинского лес
паркхоза, в условиях, близких к предыдущим, в древостое, подвергшемся нптепснв- 
ной рекреации, летом 1978 г, было подобрано и помечено 20 сильно травмнроваппых 
деревьев ели диаметром 20.. . .28 см. В мае — июне 1979 г., в период естественного их 
заселения короедом-типографом, методом живичного индикатора оцепнвалн , интен
сивность смоловыделения. Одновременно вели ежедневные наблюдения за характером 
заселения деревьев короедами, устанавливали тип их отмирания по начальным выбро
сам буровой муки, методом бнопснн, следам деятельпостн дятлов и другим признакам. 
В целом наблюдения, учеты и . эксперименты в зеленой зоне Москвы охватывают пе
риод с 1971^, г. по 1981 г., в зеленой зоне Архангельска — с 1985 г. по 1988 г.

Результаты опыта, проведенного в Московской области (см. таб
лицу), свидетельствуют о том, что жуки типографа . наиболее энергично 
вне.дряются под кору на участках ствола с баллом смоловыделения 1,

Число жуков, внедрившихся под кору деревьев 
при различной интенсивности смоловыделения

Балл 
смоло- 

выделе
ния

Число жуков (по повторностям опыта)
Среднее 

число 
жуков1 2 3 4 5 6 7 8

Зеленая оc^lна Москвы
0 5 0 7 0 6 2 4 2 3,25
1 6 9 5 6 6 8 7 7 6,75
2 5 6 5 3 5 4 4 3 4,38
3 0 0 0 0 ■ 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Веленая зона Архангельска
0 5 8 4 0 6 9 6 7 5,63
1 6 4 6 4 3 7 8 6 5,50
2 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0

■ 3 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0

и выводят наиболееЗдесь короеды образуют нормальные поселения 
жизнеспособное потомство. При . балле О . наблюдаются . как нормальные 
поселения жуков, так и их гибель, вызванная невозможностью внедрить
ся в сухие . ткани луба, ’Насекомые, подсаженные в зону ствола ели с 
баллом 2, проникают под . кору, однако образованию нормальных посе
лений препятствует заполнение начатых ходов живицей. В этом случае 
механическое действие живицы усиливается ее химическими свойствами;' 
так как проявляется максимальный репеллентный и токсический эф
фект смоловыделительной системы. При интенсивности смоловыделения, 
определяемой баллами 3 и 4, подопытная зона надежно защищена' . от 
нападения короедов; они гибнут при попытках внедрения под кору. '

Результаты аналогичного опыта, проведенного в зеленой зоне Ар
хангельска, . свидетельствуют о том, что жуки типографа активно посе- 
2* ■ ■ ' ......  
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ляются на участках ствола с баллами О и 1. При интенсивном смоло- 
выделении, оцениваемом баллами 2—4; попытки внедрения короедов 
под кору заканчиваются неудачей, что характеризует рассматриваемые 
зоны ствола как резистентные.

Таким образом, энтомологическая обоснованность баллов смоловы- 
деления у деревьев ели не вызывает сомнений, несмотря на неодно
кратную критику метода живичного индикатора. В связи с возраже
ниями практического порядка, касающимися оценки резистентной спо
собности дерева в целом [3, 8], потребовались дополнительные исследо
вания в Подмосковье с - использованием травмированных деревьев ели. 
Ан)^.^1^;з'результатов этих исследований показывает, что при естествен
ном освоении комлевой части ствола с фактически утраченной рези
стентностью (балл 1) жуки типографа образуют нормальные поселения 
(рис. а). В случае относительно низкой резистентности (балл 2) при 
массовой и одновременной атаке нами также отмечены - нормальные 
пос^.лен1^^-жуков типографа - с выведением в дальнейшем жизнеспо
собного потомства. При средней и высокой резистентности (баллы 3 
и 4), несмотря - на массовость и одновременность нападения, насекомые 
не смогли подавить смоловыделительную реакцию и погибли в живице.

Анализ естественного освоения кормовых объектов короедом-типо
графом в зеленой зоне Архангельска показывает, что в северных усло
виях жуки поселяются только на участках ствола с фактически - утра
ченной резистентностью (баллы смоловыделения О и 1). - Полученные 
нами экспериментальные данные по^твержсдают - справедливость выска
зывания о том, что в северных лесах короеды проявляют себ:я’ как ти
пичные сапрофаги и успещно заселяют - только обреченные деревья - [12].

Результаты изучения интенсивности смоловыделения в комлевой 
части ствола при одновременном типе отмирания деревьев ели в Под
московье '■ “ б)) совпадают с итогами предыдущего опыта. Данные,

в

ЦК Hi 
Лата

Дпйамика интенсивности смоловыделения , .
мых типографом: - а — начальная - резистентность (7—утраченная, 2 — 
няя, 4 — высol^^:ая)- б — типы отмирания деревьев (1—-комлевой, 2

зоне толстой коры деревьев ели, заселяе- 
■■ " низкая, - 3 — сред

, . - ,, . ■. , - , . — одновременный,
3 — стволовой, 4 — вершинный); fi — нормальные поселения короеда; 77 — попытки 

' поселения - вредителя .

полученные при иных типах отмирания, требуют дополнительного -ана
лиза. Так, при стволовом типе - - отмирания, в момент заселения жуками 
типографа зоны переходной коры, энергия смоловыделения в комлевой 
части дерева нередко достигает 3 баллов, а у - экземпляров высокого 
ранга — даже 4 баллов. В случае вершннного типа отмирания, - при 
p^c^E^Qg^HHH жуками типографа тонкой -коры, выявляется аналогичная кар- 
ТИНа^ .Р^днако - между показателями скорости -смоляного потока в - зоне
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толстой коры и пороговыми значениями интенсивнссти -выделения жи
вицы различия еще больше. Кроме того, нами установл^ено, что у трав- 
ми]^(^ванных деревьев разница в сроках заселения вершинной и ком
левой частей взрослой ели может составлять 2 недели, а у экземпляров, 
ос.лабленных в результате уплотнения почвы, растягиваться до 3 лет. 
Полученные данные являются экспериментальным доказательством 
того, что использование nатсфизислогических индикаторов без учета 
типа ослабления деревьев значительно затрудняет диагностику, а в 
ряде случаев делает ее невозможной. -

В рамках рассматриваемой проблемы целессобразнс было выявить 
различия в интенсивности смоловыделения у внешне здоровых деревьев 
ели в разных частях ствола. Исследования, проведенные в Подмоско
вье, показали, что у деревьев, расположенных в глубине насаждения, 
при отсутствии повреждений нет существенных различий в средних 
баллах смоловыделения по сторонам света (южная сторона ствола — 
2,44 + 0,04; западная — 2,41 ±^00^5; восточная — 2,43 ± 0,04; северная — 
2,40 ±^00^3). Однако разность величин живичного индикатора как на 
диаметрально прстивоnсложных, так и на смежных сторонах ствола 
колеблется в широких пределах — от 0 до 4 баллов. Установлены че
тыре сснсвных - варианта интенсивности -смслсвыделения у внешне здо^,; 
ровых деревьев ели в секторе по высоте ствола, в соответствии с участ
ками коры (толстая, переходная, тонкая): I — баллы 3, 2, 1; II—-бал
лы 3, 3, 1; III — баллы 3, 2, 2; 1V — баллы 3, 1, 2 [6]. При определении 
интенсивнссти смоловыделения у внешне здоровых деревьев ели по сто
ронам света и по высоте ствола в лесах Севера нами получены резуль
таты, аналогичные предыдущим.

Приведенные факты позволяют сделать вывод о том, .^то поскольку 
каждый вид короеда поселяется и развивается - на определенном уча
стке ствола, а отмирание дерева может начинаться в самых различных 
его частях, необходимо выделить зоны резистентнсстИ) Дсказанс, что 
интенсивность смоловыделения у - ели — наиболее очевидный фактор и 
достаточно объективный критерий, отражающий количественный эф
фект сопротивления вредителю - зачастую не дерева в целом, - - а -Лишь 
зоны возмсжногс или nрсизошедшегс контакта [6, 7]. ' Это позволяет 
трактовать понятие «зона» как участок ствола с корой определенной 
толщины, обладаю^щий однородной резистентностью, что свидетельствует 
о возможности существеннсгс усовершенствования метода живичнсгс 
ин,дикатора) Полученные' данные могут исnс,льзсваться при срганизации 
и реализации бислогическсго мснитсринга в лесах оссбсго назначения 
и при проведении санитарно-сздсровительных мероприятий в них.
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Ленинградская лесотехническая академия

ТПО Ленлес

Повышение эффективности лесовосстановлення — важнейшая - за
дача лесного хозяйства. Ее решение связано с интенсификацией произ
водства лесопосадочного материала на основе совершенствования агро
техники выращивания, в том числе с помощью стимуляторов роста.

' Природные и синтетические стимуляторы роста, широко испо-ль- 
зуемые в сельском хозяйстве и садоводстве, имеют ограниченное при
менение в леоном хозяйстве в силу дороговизны. В лесоводстве более 
экономично и перспективно использовать эффективные рострегулирую- 
щие препараты, полученные на основе промышленных отходов или по
бочных продуктов производства.

Как показали наши исследования, на основе отработанных щело
ков сульфатно-целлюлозного производства можно получать препараты, 
стимулирующие рост хвойных древесных пород [1]. Полевые деляноч- 
ные опыты по выращнванню сеянцев ели и сосны в теплицах и питом
никах открытого грунта свидетельствуют о том, что указанные про
дукты актнвнзнруют прорастание семян и'рост основных органов сеян
цев [3, 5].-У(^тановлено также, что на стадии выращнвання сеянцев наи
более эффективна предпосевная обработка семян водным раствором 
полуупаренного черного щелока от варки лиственной древесины, сти
мулирующая активность которого проявляется при содержании в нем 
25.. ..3^6 % сухих веществ (из них 14 ... -19 % органических и 1^ ... 
17 % мин^еральных). '

. Для - испытания предлагаемой - технологии в производственных условиях - в 1986 и 
1987 гг. в теплицах Тихвинского и Лодейнопольского КЛПХ ТПО Ленлес организо
вано опытное - производство - сеянцев - ели и сосны с использованием указанного щелока 
в качестве стимулятора роста. - Щелок, отобранный - с лиственного потока Котласского 
ЦБК в -■ 1986- - и - - 1987 - Гг;, имел следующую характеристику: плотность соответственно 
1162 и 1,1^98 - кг/м*,  pH — 13 и - 12, содержание сухих веществ — 27 и 32 %, в- том числе 
OрГаннчl^<^I^I^x—14 и-- '18 %, минеральных — 13- и 14 %. „ ’

/В Тихвинском КЛПХ -в 1986 г. - в стационарной - арочной теплице высевали семена 
ели на площади - 480 м2 (на 360 м*  — опытные, обработанные щелоком, на 120 м*  — 
контрольные). Обработка опытных семян заключалась в намачивании их в водном 
растворе щелока концентрацией 10“*%  (в пересчете на содержание органических, ве
ществ) в -течение 24 ч, затем в растворе перманганата калия по технологии леспром
хоза и -последующей подсушке на воздухе до сыпучего состояния. Контрольные семе
на замачивали в растворе перманганата калия и также подсушивали на воздухе. ■ 
После подсушки опытные и контрольные семена протравливали сухим ТМТ.Д.

В 1987 г. опытное производство сеянцев - ели закладывали в двух арочных теп
лицах с полезной площадью 560 м2 каждая. Одну половину площади каждой теплицы 
засевали семенами обработанными щелоком, вторую — контрольными. В Лодейнополь- 
ском КЛПХ испытания проводили в 1987 г., выращивая сеянцы ели и сосны в ста
ционарной теплице блочного типа на площади 400 м*.  В опытг.х 1987 г. в Тихвинском 


