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В В Е Д Е Н И Е

П овреж дение и пораж ение лесов вредными насекомы ми и 
болезнями наносит больш ой ущ ерб народном у хозяй ству  стр а 
ны в виде потерь текущ его прироста древесины , усы хания и 
деградации  древостоев, сниж ения их природоохранны х, в о д о за 
щ итных и агролесом елиоративны х функций. Н апример, при о д 
норазовом  100 % -ном объедании листвы  вредителям и потери 
прироста у  д у б а  составляю т до  3— 4 м3/га  (П окозий И. Т., 
1969). П ри сильном объедании хвои у сосны потери прироста 
в ы раж аю тся 6-кратной величиной среднегодичного текущ его 
прироста, причем норм альное функционирование деревьев вос
станавли вается  только через 10— 15 лет (М оисеенко Ф. П ., К о 
ж евников А. М., 1976).

О собенно часто повреж даю тся леса в зоне вспыш ек м ас
сового разм нож ения вредителей, в которую  входят  и лесные 
насаж дения Украины.

Д л я  предотвращ ения ущ ерба лесхоззаги  республики еж его д 
но вы нуж дены  проводить лесозащ итны е работы  на больш их 
площ адях. Так, если в послевоенный период общ ая среднего
д о вая  площ адь очагов д л я  хвое- и листогры зущ их вредителей, 
требую щ их проведения мер борьбы, составляла  100— 150 тыс. 
га, то  м аксим альная в отдельны е годы  — соответственно 184 
и 285 тыс. га.

В связи  с  изменением за  последние 15— 20 лет лесоэколо
гической обстановки в лесных насаж дениях  лесозащ итники 
столкнулись с  рядом  новых явлений.

Так, сам остоятельны е вспыш ки м ассового разм нож ен ия н а 
блю даю тся у  лесных насекомы х, которы е ранее в небольш ой 
численности лиш ь сопутствовали известным видам  вредителей 
и не имели хозяйственного значения (кривоусая, смородинная 
и бояры ш никовая листовертки, ду б о вая  ш ирокоминирую щ ая 
м оль), распространилась ам ериканская белая бабочка, расш и
рилась зона вредоносности соснового ш елкопряда, сосновых 
пилильщ иков.

• В этот ж е  период р азраб аты вались методы  борьбы с вре
дителям и леса с использованием новых инсектицидов, эколо
гически приемлемых и менее опасных д л я  человека и ж и 
вотных.
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С тали ш ире применяться энтомопатогенны е микро 
ческие препараты , не оказы ваю щ ие негативного влияния н 
лесной биоценоз и не загрязняю щ ие окруж аю щ ую  среду. Р а з 
работаны  технологии м алообъем ного и сверхм алообъем ного 
опры скивания, новая опры скиваю щ ая аппаратура, что д ает  
возм ож ность о брабаты вать  больш ие площ ади очагов разм но
ж ения вредителей в сж аты е сроки. П редлож ены  методы  с ис
пользованием лесохозяйственны х приемов, позволяю щ ие огра
ничивать разм нож ение вредителей.

О днако  все эти сведения освещ ены по различным издани
ям, нередко устаревш им , сборникам , методическим указаниям , 
рекомендациям и т. п. П оэтом у цель настоящ его справочника 
в какой-то мере обобщ ить имею щиеся м атериалы  на данном 
этапе развити я лесозащ иты , что будет способствовать лучшей 
ориентации практических работников лесного хозяйства рес
публики в конкретных вопросах лесозащ иты .



ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ 
УКРАИНСКОЙ ССР

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

М инистерство лесного хозяй ства У ССР и подведомственны е 
ему органы  на местах осущ ествляю т защ и ту  насаж дений  от 
вредителей и болезней в лесах, находящ ихся в их ведении, а 
так ж е  руководство и контроль за  постановкой лесозащ иты  в 
лесах, закрепленных за  другим и м инистерствами и вед ом ства
ми через государственную  лесную охрану С С С Р и входящ ую  
в ее состав специализированную  служ бу  лесозащ иты .

Основными задачам и  лесохозяйственных органов и пред
приятий по защ ите лесов от вредны х насекомых и болезней 
являю тся:

обеспечение вы полнения санитарны х правил  при ведении 
лесного хозяй ства и лесоэксплуатации, проведение сани тарно
оздоровительны х и других предупредительны х м ероприятий в 
целях предотвращ ения м ассового появления и распространения 
вредных насекомы х и болезней в лесах, лесных культурах  и 
питомниках;

организация и проведение надзора и лесопатологических об
следований д л я  своевременного обнаруж ения повреж дений и 
других признаков неблагополучного состояния лесов, лесных 
культур  и посевов в питомниках, а т ак ж е  появления вредите
лей и болезней леса;

проведение м ероприятий по борьбе с вредителям и и болез
нями леса, обеспечиваю щ их своевременную  ликвидацию  или ло 
кализацию  появляю щ ихся очагов на основе данны х лесопато
логических обследований и м атериалов лесоустройства.

В областны х лесохозяйственны х объединениях (обллесхоз- 
объединение) техническое руководство работой по лесозащ и
те возлагается  на старш их инж енеров охраны  и защ иты  леса 
и м еж районны х инж енеров-лесопатологов. В лесхоззагах  про
ведение лесозащ итны х м ероприятий возлагается  на инженеров 
охраны  и защ иты  леса, а при их отсутствии (приказом  ди рек
тора) на одного из специалистов или главного лесничего. 
В лесничествах лесозащ ита осущ ествляется непосредственно 
лесничими, помощ никами лесничих, м астерам и и лесниками.

В состав специализированной служ бы  защ иты  лесов от вре
дителей и болезней входят м еж районны е инж енеры-лесопато-
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логи, работники м еж областны х станций защ иты  леса, а  т ак ж е  
специализированны х лесопатологичсских экспедиций В сесою з
ного объединения (В /О ) «Леспроект».

М еж районным инж енср-лссоиатолог, состоящ ий в ш тате од
ного из обслуж иваем ы х им лесхоззагов, в служ ебном  отнош е
нии непосредственно подчиняется соответствую щ ем у областно
му лесохозяйственном у объединению  и м еж областной станцин 
защ иты  леса, в зоне деятельности которой он работает. М еж 
областны е станции защ иты  леса организую тся М инистерством 
лесного хозяй ства УССР, которое устанавли вает  порядок  и 
районы  их деятельности, рассм атривает и утвер ж дает  планы  их 
работы .

С пециализированная лесопатологическая экспедиция В /О  
«Л еспроект» проводит лесопатологические обследования и экс
пертизы по договорам  с областны ми лесохозяйственными объ
единениями в случаях, когда по своим м асш табам  или сло ж 
ности эти работы  не могут быть выполнены силами местных 
работников служ бы  лесозащ иты . Ц ель вы полняемых экспеди
цией лесопатологических обследований —  д а ть  общ ую  х ар ак те 
ристику санитарного состояния лесов того или иного массива, 
вы делить действую щ ие очаги разм нож ения вредителей и р а з
вития болезней и р азр аб о тать  м ероприятия, обеспечиваю щ ие 
оздоровление насаж дений, локализацию  и ликвидацию  вы яв
ленных очагов.

Основными задачам и  и обязанностям и меж районны х инже- 
неров-лесопатологов является:

техническое руководство и консультация обслуж иваем ы х 
лесхоззагов  по вопросам защ иты  лесов от вредителей и бо
лезней;

организация и непосредственное осущ ествление лесопатоло
гического надзора за  вредителям и и болезнями леса с прове
дением в необходимых случаях  лабораторны х анали зов для  ус
тановления ж изнеспособности вредных насекомы х в различных 
стадиях  их развити я и состояния очагов болезней;

проведение лесопатологических обследований с целью  у с
тановления степени ож идаем ого повреж дения насаж дений, ле 
сных культур и питомников и разработки  необходимых защ и т
ных мероприятий;

составление обзоров санитарного состояния, зараж енности  
лесов, лесных культур и питомников вредителям и и болезня
ми, а  так ж е  оперативны х прогнозов их появления и распро
странения;

контроль за  выполнением в лесах, лесных культурах  и пи
томниках установленны х санитарны х, лесохозяйственны х и а г
ротехнических требований, направленных на предупреж дение
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появления и распространения вредителей и болезней, а  такж е  
на повыш ение устойчивости насаж дений к ним;

участие в обследовании насаж дений, отводимы х по состоя
нию под сплош ные санитарны е рубки;

р азр аб о тк а  совместно со специалистам и обслуж иваем ы х 
лесхоззагов  проектов авиационны х работ по борьбе с вреди
телям и леса, техническое руководство этими работам и , а т а к 
ж е систематический контроль за  выполнением лесхоззагам и 
установленны х правил по хранению , транспортировке и приме
нению химических средств борьбы с вредителям и и болезнями 
леса;

анализ получаемых от лесхоззагов  и других предприятий 
и организаций м атериалов лесопатологического надзора, сиг
налов о появлении вредителей и болезней леса, проведение в 
необходимых случаях  проверки этих сведений на м естах, ве 
дение учета очагов наиболее опасных вредителей и болезней 
леса с составлением карты  их распространения;

оказание помощ и совхозам , колхозам  и другим  органи за
циям и предприятиям , за которы ми закреплены  леса, в прове
дении м ероприятий по борьбе с вредителям и и болезнями л е
са, проверка санитарного состояния этих лесов и принятие мер 
к устранению  наруш ений санитарны х требований;

участие в проведении мероприятий по повышению квалиф и
кации работников государственной лесной охраны ;

техническое руководство в обслуж иваем ы х лесхоззагах  
опы тно-производственны ми работам и по внедрению  в практи 
ку лесного хозяй ства  достиж ений науки и передового опы та 
по лесопатологическому надзору, обследованиям  и борьбе с 
вредителям и и болезнями леса.

М еж областны е станции защ иты  леса обслуж иваю т лесохо
зяйственны е предприятия М инистерства лесного хозяйства 
У С С Р, а так ж е  оказы ваю т помощ ь предприятиям, учреж дени
ям и организациям  других министерств, ведомств и исполко
мов городских, районных (в городах) Советов народны х депу
татов, за  которы ми закреплены  леса в обслуж иваем ой  стан 
циями зоне.

Основными задачам и  м еж областны х станций защ иты  леса 
являю тся:

осущ ествление технического и методического руководства, 
контроля за  работам и  лесохозяйственных предприятий по н ад 
зору, учету и борьбе с вредителям и и болезням и леса;

осущ ествление м етодического руководства и контроля за 
работой меж районны х инж енеров-лесопатологов, а т ак ж е  р ас 
смотрение и утверж дение планов их работ;

внедрение в практику лесного хозяйства новых более эф 

7



фективных предупредительны х мероприятий, биологических, 
химических и других методов и средств борьбы с вредителям и 
и болезнями леса и проведение лесопатологического надзора за 
их развитием ;

разраб отка  оперативны х прогнозов м ассового разм нож ения 
вредны х д л я  леса насекомы х и предлож ений о целесообраз
ности проведения истребительны х мер борьбы с ними;

уточнение биоэкологии вредителей и особенностей их м ас
сового разм нож ения;

оказание помощи лесохозяйственным предприятиям  по ле
сопатологическом у обследованию  лесов, лесных культур и пи
томников современными методами с использованием специаль
ных средств и аппаратуры , разр аб о тка  мероприятий по улуч
шению санитарного состояния лесов;

проведение лабораторны х анализов вредных лесных насе
комых в различных стадиях  их развития на пораж енность бо 
лезнетворны ми м икроорганизм ам и и энтом оф агам и, а так ж е  
других работ с целью  установления состояния и динамики оча
гов вредителей, ведение учета вспыш ек их массового разм но
жения;

оказание практической помощ и специалистам  лесного х о 
зяйства по вопросам  проектирования и правильного проведения 
лесозащ итны х мероприятий, рассм отрение и утверж дение про
ектов истребительны х мер борьбы с вредителям и леса, а при 
необходимости непосредственное участие в наиболее важ ны х 
работах  по лесозащ ите в обслуж иваем ой зоне;

осущ ествление тематических проверок состояния работ в 
лесохозяйственны х предприятиях по надзору, учету и борьбе 
с вредными насекомыми и болезнями леса; изучение эф ф ек
тивности проводимых лесозащ итны х мероприятий, проверка 
влияния применяемых инсектицидов и фунгицидов на полезную 

нтомофауну, птиц и зверей;
проведение лекций, докладов , подготовка к изданию  пла

катов, текстов листовок и брош юр по вопросам  лесозащ иты , 
оказание помощ и предприятиям  лесного хозяйства в офогм  
лении уголков защ иты  леса, проведение технической у ч е 'ы  со 
специалистам и лесозащ иты  обслуж иваем ой  зоны.

НАДЗОР ЗА ПОЯВЛЕНИЕМ И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА И УЧЕТ ИХ ОЧАГОВ

С воеврем енная организация, четкое планирование и ффе::- 
тивное проведение мероприятий по борьбе с вредными насе
комыми и болезням и леса возм ож ны  только при условии си
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стематических наблю дений за  разм нож ением  и распростране
нием их, своевременной сигнализации о возникаю щ их очагах и 
правильной постановки учета этих очагов. Основными призна
ками, требую щ ими немедленной сигнализации и взятия  на учет, 
в насаж дениях  любого возраста, состава и происхож дения, а 
т ак ж е  в лесных питомниках являю тся зам етны й лет вредных 
бабочек, наличие их яйц екладок  на деревьях, появление гусе
ниц, личинок и куколок в почве или на деревьях ; наличие ли 
чиночного к ал а  на поверхности почвы; паутинных гнезд на д е 
ревьях; зам етны е объедания хвои и листвы, усыхание деревьев, 
свеж ее заселение вредными насекомыми (короедам и, усачами, 
златкам и  и др.) стволов растущ их деревьев; обгры зание ство
ликов, побегов, коры, корней, массовое пож елтение хвои или 
листвы, оголение деревьев, саж енцев, сеянцев, не обусловлен
ное наступлением осени.

Л есная охрана обязан а  при каж дом  обходе участка вни
м ательно наблю дать за  появлением вредителей, болезней и 
состоянием насаж дений.

В случае обнаруж ения какого-нибудь признака, указанного 
выше, лесник обязан  немедленно сообщ ить (устно или письмен
но) участковому технику, которы й, получив сообщение, обязан  
заполнить листок сигнализации (прилож ение 1), записать со
общ ение в контрольную  книж ку и немедленно доставить его в 
лесничество.

Л есничий обязан  в трехдневны й срок после получения лист
ка  сигнализации осмотреть неблагополучны й участок. В резу л ь
тате осм отра устанавли вается  более точно характер  и степень 
повреж дения, по возм ож ности — вид вредителя, болезни или 
характер  других негативны х явлений, делается  краткое описа
ние зараж енного  участка.

Данны е проверки сигнализации заносят в акт установлен
ной формы (прилож ение 2 ). А кт составляю т в двух  экзем пля
рах: один немедленно отсы лаю т лесхоззагу  с прилож ением ли
стка сигнализации, другой  оставляю т в делах  лесничества.

Акты проверки сигнализации хранят в лесничествах, лес- 
хоззагах  (лесоком бинатах) подшитыми в хронологическом по
рядке в специальных папках, которы е предъявляю т контроли
рующим лицам.

Л есхоззаг  (лесокомбинат) акт  проверки сигнализации обя
зан  в трехдневны й срок вы слать М инистерству лесного х о зяй 
ства, а копии срочных донесений — обллесхозобъединению  по 
установленной форме (прилож ение 3) с указанием  намечаемых 
■V проведению  мероприятий. О стаю щ иеся в лесхоззаге  копии 
срочных донесений долж ны  служ ить м атериалом  для  составле
ния статистических отчетов по лесозащ ите.
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О бллесхозобъединение обязано  не позж е трехдневного сро
ка рассм отреть поступивш ее к нему срочное донесение и д ать  
оперативное распоряж ение лесхоззагу , а в копни — м еж райле- 
соиатологу (или другим  специалистам , осущ ествляю щ им  ф унк
цию м еж райлесопатолога), подтверж даю щ ее правильность н а 
меченных ими м ероприятий или указы ваю щ ее более эф ф ектив
ные меры.

М инистерство лесного хозяйства после рассм отрения посту
пивш его к нему срочного донесения обязано  в случае необхо
димости дать обллесхозобъединению  указание или разъяснение 
по организации и технике проведения лесозащ итны х м ероприя
тий. П оступивш ие срочные донесения учиты ваю т при со став 
лении производственного плана на следую щ ий год.

В лесах, патрулируем ы х сам олетам и без авиационной ох
раны, аэровизуальны й надзор за  появлением в насаж дениях  
повреж дений осущ ествляю т летчики-наблю датели.

Все листогры зущ ие вредители, образую щ ие очаги массового 
разм нож ения (кроме дубовой  хохлатки, лунки серебристой и 
краснохвоста), п ри н ад леж ат  к весенним вредителям  и очаги 
их приурочены к насаж дениям  ранораспускаю щ ейся ф ормы  д у 
ба, произрастаю щ ей на повышенных участках  рельеф а. Л и сто 
верткам  присущ и четко вы раж енны е повреж дения верш ин и 
верхней части кроны. В меньшей степени это характерно  для 
пядениц, непарного и дубового  походного ш елкопрядов. Все 
перечисленные вредители предпочитаю т средневозрастны е, 
приспеваю щ ие и спелые насаж дения, произрастаю щ ие в сухих 
и прогреваем ы х местах.

Л учш им сроком проведения аэровизуального надзора я в л я 
ется период, когда повреж дения листогры зущ ими вредителям и 
достигаю т м аксим альны х величин. П очти во всех районах рес
публики это вторая  половина м ая — начало июня.

П о  доступности д л я  аэровизуального  надзо р а  повреж ден
ных насаж дений  хвоегры зущ ие вредители подразделяю т на
2 группы:

легко вы являем ы е виды (сосновые пилильщ ики);
трудно вы являем ы е виды (м онаш енка, сосновый ш елкопряд, 

сосновая совка, сосновая пяденица, пилильщ ики-ткачи).
П овреж дения, наносимые личинками сосновых пилильщ иков, 

четко вы являю тся по наличию ж елтоваты х пятен на верш инах 
крон и по всей глубине кроны на опуш ечных деревьях.

Д л я  монаш енки, соснового ш елкопряда, сосновой пядени
цы характерны  повреж дения, распространяю щ иеся с внутрен
ней и с ниж ней части крон, которы е становятся  заметны ми 
лиш ь при значительном (более 40 %) повреж дении хвои по х а 
рактерном у серо-кирпичному тону на общ ем зеленом фоне нс-
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повреж денны х деревьев. П очти все хвоегры зущ ие вредители 
предпочитаю т средневозрастны е насаж дения. О чаги сосновых 
пилильщ иков могут охваты вать и насаж дения в возрасте 20— 
30 лет. С роки аэровизуального н адзора  приведены в прило
ж ении 6.

Н а основании наблю дений летчик-наблю датель заполняет 
листок воздуш ной сигнализации (прилож ение 4) и отсы лает его 
в лесхоззаг, на территории которого обнаруж ены  повреж дения.

Главны й лесничий лесхоззага  после получения листка в о з
душ ной сигнализации обязан  в трехдневны й срок организовать 
наземную  проверку на месте и осмотреть повреж денны й у ч а 
сток и смеж ны е с ним насаж дения. Р езу л ьтаты  проверки отсы 
лаю т обллесхозобъединению  и летчику-наблю дателю .

М атериалы  сигнализации и надзора за  вредителям и я в л я 
ю тся основой д л я  проведения обследований, вы полняем ы е р а 
б о т ы — частью  производственного плана и первым этапом  лю 
бой системы мероприятий по защ ите лесов от вредителей и бо 
лезней. В зависим ости от задач  и организационны х форм их 
подразделяю т на текущ ие оперативны е, экспедиционные и ин
вентаризационны е.

Текущ ие оперативны е обследования проводят ш татны е ин
ж енеры  охраны  и защ иты  леса (инж енеры -м еж райлесопатоло- 
ги) в порядке плановой работы  или по заданию  лесохозяйст
венных объединений.

Их цель:
проверка на м естах сигналов о появлении вредных насеко

мых, болезней и других патологических явлений;
весенний и осенний учет зимую щ их вредителей;
обследование насаж дений, культур, лесных питомников, пло

щ адей, подлеж ащ их облесению , на зараж енность вредителями 
и болезнями;

обследование насаж дений, расстроенны х под влиянием р а з 
личных ф акторов (засухи, морозы, пож ары , промыш ленные вы 
бросы и д р .).

По результатам  обследования составляю т акт: один э к 
зем пляр вы сы лаю т в областное лесохозяйственное объедине
ние, второй оставляю т в лесхоззаге, третий —• в деле инжене- 
ра-лесопатолога (станции по защ ите л еса). О бследование без 
в зяти я  проб и модельных деревьев  в выполнение плана по те
кущ им оперативны м обследованиям  не засчиты вается.

Экспедиционные обследования вы полняю т экспедиция В/О 
«Л еспроект» или специальны е партии, организуем ы е М инистер
ством лесного хозяйства или областны ми лесохозяйственными 
объединениями из местных квалиф ицированны х специалистов. 
В необходимых случаях, кром е лесопатологов, в состав таких
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партий вклю чаю т лесокультурников, почвоведов, гидролЬгов и 
других специалистов. И х цель: установить общ ую  картину с а 
нитарного и лесопатологического состояния насаж дений  опре
деленной территории, вы делить действую щ ие очаги (разм но
ж ения вредны х насекомы х и болезней и д ать  проекты м еро
приятий по оздоровлению  насаж дений, приведению  их в д о л ж 
ное санитарное состояние, по локализации, а так ж е  ликвидации 
вы явленны х очагов.

И нвентаризационны е лесопатологические обследования про
в о дят  одновременно с лесоустройством  в соответствии с ин
струкцией по лесоустройству. Ц елью  их является  вы явление и 
учет насаж дений, повреж даем ы х вредителям и, болезнями и 
другими ф акторам и, борьба с которы ми требует проведения 
организационно-хозяйственны х мероприятий, вклю чаемы х в со
ставляем ы й план хозяйства.

Д л я  наглядности  и оперативности учета очагов м еж райле- 
сопатологи, старш ие инж енеры  по защ ите леса составляю т 
схематические карты , на которы х обозначаю т очаги разм н о ж е
ния вредны х насекомы х и болезней.

Е ж егодно лесхоззаги и лесохозяйственны е объединения в у с 
тановленны е сроки составляю т санитарны й обзор (см. прило
ж ение 25).

Ц елью  системы сигнализации, надзора, обследований и уче
тов численности является  составление текущ их (оперативны х) 
кратко- и долгосрочны х прогнозов разм нож ения и распростра
нения вредителей и болезней. Текущ ий прогноз делается  в про
цессе подготовки к борьбе и уточняет степень ее необходим о
сти или сроки проведения, обеспечиваю щ ие своевременность 
борьбы.

К раткосрочны е прогнозы  даю т с осени текущ его года  на 
весну следую щ его и реш аю т вопрос о необходимости проведе
ния м ероприятий по борьбе с вредителям и и болезнями. Д о л 
госрочный прогноз составляю т на несколько лет.

М етоды и техника составления текущ их, краткосрочны х и 
долгосрочны х прогнозов излож ена в соответствую щ их р а зд е 
лах  справочника.



МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ 
И БОЛЕЗНЯМИ ЛЕСА

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ЛЕСА
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

Л есохозяйственны е методы  защ иты  леса вклю чаю т ряд  при
емов и способов ведения лесного хозяйства, имеющих преж де 
всего проф илактическое значение и исклю чаю щ их или ум ень
ш аю щ их возм ож ность повреж дения леса вредителям и или по
раж ения болезнями на протяж ении всего периода лесовы ра- 
щ ивания.

Д л я  повыш ения биологической устойчивости насаж дений  не
обходимо соблю дение всех требований на разны х этапах  их 
развития.

Заго тавл и ваю т  семена только с районированного семенно
го м атериала в соответствии с имею щ имися правилам и лесо
хозяйственного производства. П ри заготовке семян предпочте
ние следует отдавать  элитным деревьям . Д л я  дуба  больш ое 
значение имеет раздельная заготовка  ж елудей  из рано- и позд- 
"ппяг-пуска^щ чхоя фенологических форм с последую щ им р а з
дельным хранением, стратиф икацией и посевом в питомниках.

Ппи вы ращ ивании сеянцев в питомниках необходимо доби
ваться получения здорового стандартного посадочного м ате- 
пияла В связи  с этим у даляю т больные сеянцы, а так ж е  про
водят профилактические м ероприятия по борьбе с болезнями 

и листьев Э ффективно вы ращ ивание сеянцев по интен- 
"■■ччой технологии в теплицах, которое обеспечивает не только 
"'-щмнгечие производительности труда, но и получение стан- 
--'птно'-о посадочного м атериала при соблю дении правил  агро- 
~оу- --ч подготовки почвы, проведении ухода за  посевами, 

к-а"Я1'т ” ннмх мепопгшятий, санитарны х правил, 
''чоевпеченной борьбы с болезнями. П ри посадке лесных куль- 
”vn необходимо осущ ествлять подбор пород в соответствии с 
климатическими, почвенно-грунтовыми условиями, экологиче- 
•'••ичи особенностями закультивированны х участков. Н апример, 
ч -1 площ алях, очищенных от корневой губки, не следует вы- 
"тж ^ в ^ть  сосну или ель. Больш ое значение имеет координиро- 
чяц«*> в пе'<ени посадки культур со срокам и развития некото
рых вредителей. Так, вы саж и вая  сосну, следует учиты вать л ет 
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ные годы хрущ ей, при посадке ду б а  в б алках  и на их оклонах 
следует вы саж и вать позднораспускаю щ иеся, а на повышенных 
частях  рельеф а — ранораспускаю щ иеся формы. З д е « / ж е  на 
участках, примыкаю щ их к балкам , необходимо вы ааж ивать 
позднораспускаю щ ую ся ф орм у дуба  с целью  с о з д а н ^  конф и
гурации участков, удобной д л я  проведения лесозащ итны х р а 
бот с использованием  авиации в следую щ ие периоды.

Тип смеш ения пород при создании лесных культур долж ен  
быть таким , чтобы в будущ ем м ож но бы ло ф орм ировать сл о ж 
ные по составу  насаж дения. В лесные культуры  следует о б я 
зательно  вводить яблоню , груш у, бояры ш ник, терн, бузину 
красную  и черную, калину д л я  создания кормовой базы  и мест 
обитания птиц.

Густота посадки дол ж н а  способствовать ф ормированию  д е 
ревьев главной породы, обладаю щ их мощными кронами, не
сущ ими больш ое количество листьев или хвои и поэтом у более 
устойчивых к повреж дению  хвое- и листогры зущ ими вредите
лями. При этом необходимо обеспечивать смы кание лесного по
лога, не допускать изреж енности древостоев за  счет введения 
кустарников и сопутствую щ их пород. И зреж енны е культуры  со 
сны обычно подверж ены  нападению  соснового подкорного 
клопа.

Рубки ухода в м олодняках лесокультур и насаж дениях  ес 
тественного происхож дения долж ны  бы ть направлены  на ф ор
мирование насаж дений  умеренной густоты, слож ны х по соста
ву, м ногоярусных по форме. В м олодняках сосны д о  20 лет, 
особенно подверж енны х нападению  соснового подкорного к ло
па, рубки ухода (осветление, прочистки) следует проводить 
только  летом с обязательной  вы возкой из леса порубочных ос
татков. Рубки  в позднеосенний или зимний периоды приводят 
к увеличению  плотности заселения деревьев этим вредителем  
после его весенней миграции из подстилки.

В дубовы х древостоях  из смеси рано- и позднораспускаю - 
щ ихся форм при рубках ухода следует преимущ ественно вы 
рубать ранораспускаю щ иеся формы, увеличивая таким  о б р а
зом количество позднораспускаю щ ихся. Д л я  этого вы м етку д е 
ревьев в рубку  производят в конце апреля — первой половине 
м ая — в период наиболее зам етного различия м еж ду  фено- 
формами.

П рореж ивание, проходны е и выборочные санитарны е р у б 
ки необходимо проводить своевременно и регулярно, не доп ус
к ая  перегущ енное™  древостоев, уменьш ения развитости крон. 
П роведение рубок долж но  закан чиваться  оправкой (посадкой 
на пень) повреж денного и переросш его подлеска к началу  его 
вегетации.
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О бъ 1 м выборочных санитарны х рубок следует планировать 
на площ ади без ограничения вы рубаем ой массы сухих и усы 
хаю щ их Деревьев. В насаж дениях , сильно повреж денны х хвое- 
и листогпызущ ими вредителям и, в которы х ранее намечены 
рубки ухода, проведение их следует отлож ить до  стабилизации 
лесопатолргического состояния.

В насаж дениях  необходимо тщ ательно соблю дать сан и тар
ные правила, не допускать захлам ленности , еж егодно убирать 
сухостойные и усыхаю щ ие деревья, бурелом на всей площ ади 
насаж дений, а так ж е  в сж аты е сроки ликвидировать н асаж д е
ния, расстроенны е пож арам и, усохш ие в результате  д еятел ь
ности вредителей. Такие насаж дения назначаю т в сплошную  
санитарную  рубку, причем основанием этом у является  сниж е
ние полноты, определяем ой по сы рорастущ ей части деревьев, 
до  0,3— 0,4 и менее. О твод насаж дений  в сплош ную  сан и тар
ную рубку осущ ествляется в соответствии с имею щ имися п р а
вилами комиссией с участием  главного лесничего, инж енера- 
лесопатолога и лесничего.

В целях создания благоприятны х условий д л я  полезной эн- 
томоф ауны  и насеком оядны х птиц не следует со зд авать  куль
туры на небольш их полянах (до 0,1 га) и приопушечных у ча
стках, а  т ак ж е  на участках, являю щ ихся корм овой базой и 
резервацией, не следует косить тр аву  и вы пасать скот. В не
обходимы х случаях  сеют травы -нектароносы , вы саж и ваю т ц ве
тущ ие кустарники, устраиваю т поилки-купалки д л я  птиц.

К  лесохозяйственным мерам  защ иты  леса относятся так ж е  
м ероприятия по вы кладке ловчих деревьев в очагах  стволовы х 
вредителей. П ри проведении рубок ухода за  лесом деревья, 
заселенны е стволовыми вредителям и, подлеж ат  выявлению , 
рубке и обязательной  окоровке.

Д л я  предупреж дения разм нож ен ия некоторы х вредителей, 
в частности дубовой ш ирокоминирую щ ей моли, необходимо в 
обязательном  порядке в зимний период уби рать сухостойные 
деревья  с отставш ей корой, под которой зимую т бабочки моли.

Д л я  своевременного и грам отного планирования и проведе
ния лесозащ итны х м ероприятий в ду б р авах  в лесничествах и 
лесхоззагах  необходимо иметь плановы е м атериалы  с нанесе
нием участков произрастания рано- и позднораспускаю щ ейся 
формы.

П ри главной, или лесовосстановительной, рубке следует и з
бегать узких лесосек, поскольку это приводит к  увеличению 
численности зл ато к  и т. п. В обязательном  порядке проводят 
очистку мест рубок и уничтож аю т порубочные остатки. О с
тавляем ую  на лето в лесу древесину обязательно  окориваю т 
и обрабаты ваю т инсектицидами.
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Физико-механические меры борьбы
Эти меры борьбы вклю чаю т различные приемы п 

ж ению  или созданию  неблагоприятны х условий д л я  насекомых 
с использованием физических и механических средств. В силу 
своей трудоем кости такие меры борьбы имею т ограниченное 
распространение, применяю тся на небольш их площ адях. Н аи
более распространенными приемами являю тся следую щ ие: сбор 
и уничтожение вредителей, использование приманон и световы х 
ловуш ек, устройство преград. 1

Сбор и уничтож ение вредителей. Эти меры борьбы основа
ны на доступности для  истребления некоторы х вредителей в 
той или иной ф азе  развити я благод аря  их скоплению, м алой 
подвижности, временному нахож дению  в стадии покоя.

С оскабливание яйцекладок. В практике ш ироко применя
ется соскабливание нож ам и, скребкам и или другими приспо
соблениями со стволов деревьев яйц екладок  непарного ш елко
пряда. М ероприятие весьм а простое, не требует слож ной ап п а
ратуры , при тщ ательном  проведении д а ет  высокую  эф ф ектив
ность. Н едостатком  является  трудность соскабливания всех или 
части отдельны х яйцекладок, располож енны х во впадинах и 
трещ инах коры, а так ж е  возм ож ность осыпания части яиц в 
подстилку. П оэтом у чащ е отдаю т предпочтение обм азке яйц е
кладок  нефтью, керосином и другим и неф тепродуктам и (так  
назы ваем ое неф тевание яй ц екл ад о к). В озм ож но проведение 
неф тевания с добавлением  к нефтепродуктам  инсектицидов, об
ладаю щ их по отношению  к  непарном у ш елкопряду  овицидны- 
ми свойствами. Н а больш их площ адях  эти мероприятия требу
ю т больш ого количества рабочей силы и зам еняю тся авиацион
ными мерами борьбы с использованием химических или биоло
гических средств борьбы.

Р аздавл и ван и е  личинок и гусениц. М ероприятия основаны 
на том, что личинки и гусеницы некоторы х видов вредителей 
скапливаю тся колониям и в продолж ении всего периода к ор
м еж ки (например, личинки пилильщ иков) или в первое время 
после вы хода их из яйц екладок  (гусеницы непарного ш елко
пряда, ш елкопряда-м онаш енки) в так  назы ваем ы х «зеркалах». 
Такие скопления дел аю т их доступными для  раздавли вани я. 
П ри борьбе с пилильщ иками раздавли вани е колоний проводит
ся в м олодняках не выш е человеческого роста, где возм ож ен 
тщ ательны й осмотр каж до го  деревца, и при качественном про
ведении приводит к полному уничтожению . Р азд авл и ван и е  гу
сениц непарного ш елкопряда в «зеркалах»  менее эффективно, 
поэтому целесообразнее зам ен ять его нефтеванием  с д о б авл е
нием к неф тепродуктам  инсектицидов.

16



Срезание паутинны х гнезд. П рим еняется против различных 
видов вредителей, гусеницы которы х скапливаю тся колониями 
в паутинных гнездах. Н екоторы е из них (зл атогузка, бояры ш 
ница) зимую т в паутинных гнездах, которы е после опадания 
листвы хорош о зам етны  на дереве и доступны  для  их ср еза 
ния в осенне-зимний период. П аутинны е гнезда других видов 
(кольчатого ш елкопряда, бересклетовой моли) доступны  для 
срезания в 'летний период. П аутинны е гнезда срезаю т садовы 
ми нож ницами или секаторам и, собираю т и сж игаю т. М еро
приятие трудоем кое, доступное только в невысоких н асаж д е
ниях. Гнезда дубового  походного ш елкопряда сж игаю т прямо 
на стволах.

С резание побегов. П рим еняется при борьбе с гнездящ им ися 
в побегах вредителям и (побеговью ны ), а т ак ж е  против 
некоторы х грибных заболеваний (болезней ветвей и по
бегов).

Вы борка свеж езаселенны х и зараж енны х деревьев. М еро
приятия основаны на удалении больных или заселенны х ство 
ловыми вредителям и деревьев в лесонасаж дении. М ож ет р а с 
см атриваться  и как  лесохозяйственны й метод, направленный 
на предупреж дение вспышки разм нож ения вредителей и болез
ней, и как  физико-механический, направленны й на непосред
ственное истребление вредителей и уменьш ение их численно
сти, а т ак ж е  на ликвидацию  очагов болезней. Если в отнош е
нии грибных болезней эти работы  осущ ествляю тся в порядке 
выборочных санитарны х рубок и рубок ухода, то в отнош е
нии стволовы х вредителей они долж ны  проводиться как  специ
альны е лесозащ итны е м ероприятия, требую щ ие соответствую 
щ ей квалиф икации и опы та, под руководством  и контролем 
специалистов по лесозащ ите. Вопросы выборки свеж езаселен 
ных и зараж енны х деревьев более подробно освещ аю тся в г л а 
вах «С тволовы е вредители» и «Общие сведения о болезнях 
леса».

К ром е перечисленных, к этой группе мероприятий относит
ся сбор гусениц, личинок пилильщиков- и ж уков в питомниках, 
на плантациях и в молодых культурах; вы борка больных се
янцев; вы борка личинок корнегры зущ их насекомы х из почвы 
и др. С ледует отметить, что все эти мероприятия полностью не 
м огут реш ить задач  лесозащ иты  в каж дом  конкретном случае 
и применяю тся в качестве подсобных м ероприятий в общ ей 
системе лесозащ иты.

И спользование приманок. Р азличаю т пищевые, защ итны е и 
приманки для  разм нож ения. Совместное использование этих 
приманок в различны х сочетаниях носит название ком биниро
ванных.
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П ищ евы е приманки. И спользование их основано на свойст
ве насекомых, побуж даю щ ем  оты скивать более предпочитае
мую пищу в местах их пребы вания. Так, для  привлечения ж у 
ков больш ого соснового долгоносика, корнеж илов -и других 
использую т куски свеж ей  сосновой или еловой коры, р а ск л а 
д ы вая  ее лубом к зем ле и придавливая комом земли или д ер 
ном. Р аскл ад к а  в почве пищевых приманок в виде^картоф еля, 
свеклы, моркови, ж м ы ха, отрубей на питомниках (ложет быть 
одной из радикальны х мер борьбы с проволочниками, д о л го 
носиками, подгры заю щ ими совкам и, м едведкам и, кравчикам и 
и др. Р ас к л а д к а  приманочных вещ еств в почве и периодический 
осмотр их — процесс очень трудоемкий. П оэтом у целесообраз
нее применять комбинированны е приманки — расклады вание 
по площ ади пучков травы , соломы, кусков коры  с подлож ен
ными под ними корнеплодами или ж мыхом. Д л я  уничтожения 
скапливаю щ ихся вредителей приманки обрабаты ваю т инсекти
цидам и (отравленные п р и м а нки ). Д л я  более интенсивного при
влечения ж уков приманки опры скиваю т аттрактивны м и вещ ест
вами.

Защитные ( притеняю щ ие)  прим анки. П рименение их осно
вано на использовании инстинктов насекомы х, побуж даю щ их 
их в определенны е периоды ж изни п рятаться  в укры тия. В лес
ном хозяйстве ш ироко применяется устройство приманочных 
ям  или кан ав  д л я  улавливания м едведок в питомниках и п лан 
тациях. В ям ы  и канавы , а м ож но и просто в кучи, у к л ад ы 
ваю т навоз илн компост, где с наступлением осенних холодов 
д л я  зимовки скапливаю тся вредители. С наступлением м оро
зов компост разбрасы ваю т и м едведки погибают.

П рим анки  д л я  размнож ения. П рименение их основано на ис
пользовании инстинкта насекомы х избирать д л я  обитания и 
вы вода потом ства определенные условия среды.

В ы кладка ловчих деревьев применяется против стволовых 
вредителей — короедов, златок  и других, которы е вы водят свое 
потомство на ослабленны х деревьях , в значительной степени 
потерявш их свои защ итны е свойства, но не утративш их соч
ности луба и заболони. М ероприятие проводится в условиях 
удовлетворительного общ его санитарного состояния леса — при 
отсутствии захлам ленности  (свеж его ветровала  и бурелом а), 
больш их площ адей насаж дений, утративш их устойчивость. Д л я  
этого ко времени лета того или иного вида вредителей за б л а 
говременно срубаю т несколько деревьев и оставляю т их в к о 
ре или, повредив их путем окольцевания коры, оставляю т на 
корне. Д оп ускается  так ж е  использование ветровала и бурело
ма, больных и ослабленны х деревьев. П осле окончания лета 
вредителя и заселения ими ловчих деревьев  последние очищаю т
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от коры, причем кору снимаю т вместе со всем потомством вре
ди теля и\вм есте с ветвям и сж игаю т. В ы сокоэффективны ми про
тив стволовы х вредителей являю тся  ловчие деревья, отравлен
ные инсектицидами.

В качестве приманок для  разм нож ения при борьбе с ду б о 
вой ш ирокоминирую щ ей молью, яблонной и ореховой плодо
ж оркам и  на стволы  деревьев наклады ваю т ловчие пояса из 
картона, меш ковины, рогож и, соломы и др. Гусеницы плодо
ж орок  скапливаю тся для  окукливания внутри поясов, которы е 
затем  снимаю т и сж игаю т вм есте с вредителем. К артонны е 
(бум аж ны е) пояса со скоплениями бабочек ш ирокоминирую 
щ ей моли снимаю т с дерева среди зимы.

Устройство преград. Э та мера борьбы основана на исполь
зовании инстинктивного стрем ления нелетаю щ их форм насеко
мых передвигаться в поисках пищи, защ итного укры тия, места 
для  спаривания или гнездования.

Н ак л ад ка  клеевых колец. П рим еняется против гусениц сос
нового ш елкопряда, всползаю щ их по стволу  в крону д л я  пи
тания после зимовки; против гусениц ш елкопряда-м онаш енки и 
непарного ш елкопряда после отрож дения их из яйцекладок  и 
подъем а в крону для  питания; против взрослы х бескрылых 
бабочек сам ок пядениц, всползаю щ их по стволу  после вы хода 
из куколок д л я  спаривания и откладки  яиц; против подкорного 
соснового клопа и его  личинок, всползаю щ их с  м еста зимовки 
вверх по стволу  д л я  питания и разм нож ения. Д л я  накладки 
колец на стволах  деревьев на вы соте груди, а  в м олодняках 
на вы соте 30— 40 см сглаж иваю т кору и наносят кольцом гу
сеничный клей ш ириной 4— 5 см. В рем я нанесения зависит от 
срока начала подъем а в крону определенного вида  вредителя. 
П одним аю щ иеся насекомы е задерж и ваю тся  клеевым кольцом, 
прилипаю т к нему и погибают. В настоящ ее врем я накл адка  
колец используется главны м образом  в целях надзо р а  за вре
дителям и леса, однако на небольш их площ адях м ож ет служ ить 
в качестве эф ф ективной меры борьбы.

Устройство ловче-заградительны х канав . П рим еняю т для з а 
щ иты питомников, плантаций и м олоды х культур  от кравчи- 
ков, чернотелок, гусениц подгры заю щ их совок, м едведки, боль
ш ого соснового долгоносика. К анавки  имею т отвесны е стенки 
и глубину 30— 40 см. Ч ерез 8— 10 м по дн у  вы капы ваю т ямы 
глубиной 30 см. К анавки  периодически осм атриваю т и уничто
ж аю т попавш их в них насекомых. Ц елесообразнее рассы пать 
п а  дну  к ан авок  и ям дуст  гексахлорана, при контакте с кото
рым насекомы е погибают.

Применение световы х ловуш ек основано на использовании 
привлекаю щ его действия света на насекомы х, которое зависит
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от мощности источника и его спектрального состава.)У величе
ние мощности источника света увеличивает радиус idro дейст
вия, однако сильный свет отпугивает насекомых. П рэтом у от
раж енны й рассеянны й свет эф фективнее непосредственно исхо
дящ его  от источника.

В качестве источников света могут быть электрические л ам 
пы накаливания, лю минесцентные типа Д С -15 и ,Д С -3 0 , эри- 
темные типа ЭУВ-15 и ЭУВ-30, лам пы  «черного света», ртутно
кварцевы е дуговы е типа П Р К -2  и П Р К -4 , бактерицидны е низ
кого давления. И сточники ультраф иолетового  излучения —  л а м 
пы типа ЭУВ и П Р К  эф фективнее лам п накаливания или лю 
минесцентных.

Н аиболее привлекает насекомы х среднеф иолетовый участок 
спектра с длиной волны порядка 450 нм. Ж елты е и зеленые лу 
чи с длиной волны 490— 590 нм менее привлекательны . М ини
мально привлекательны  красны е лучи с длиной волны  600 нм.

Светоловуш ки различны х типов использую т для н адзора  за 
многими вредителям и, особенно из о тряда  чеш уекрылых, для 
уточнения сроков проведения тех или иных защ итны х м еро
приятий, изучения фенологии насекомы х, а так ж е  непосредст
венно для  м ассового отлова плодож орок, листоверток, совок, 
огневок, м олей в питомниках, селекционных и семенных у ча
стках.

Опыт показал, что наиболее эф ф ективен отлов насекомых 
в период их половой зрелости и м ассового лета. Р ади ус дей
ствия светоловуш ки в лесу 150— 500 м, на открытом месте — 
1500— 2000 м.

Биологические меры борьбы

И з биологических мер борьбы с вредны ми насекомы ми н а 
иболее перспективным является  микробиологический метод, ос
нованный на использовании возбудителей инфекционных болез
ней насекомых.

В настоящ ее врем я ш ирокое практическое применение н а 
ш ли отдельны е виды энтомопатогенны х грибов, вирусов и б ак 
терий, из которы х промышленным путем готовят микробные 
биологические препараты : грибные, вирусные, бактериальны е. 
Э нтомопатогенны е бактерии и грибы вы ращ иваю т на искусст
венных питательны х средах. Д л я  получения вирусных препа
ратов р азр аб о тан а  специальная технология накопления виру
сов в гусеницах при массовом инфицировании.

В отличие от обычных химических инсектицидов, о б л а д а 
ющ их ш ироким спектром действия на вредителей, энтомоцид-
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ные микробные препараты  мож но применять против опреде
ленного вида вредителей, достаточно восприимчивых к ним. 
О стальны е насекомы е практически не восприимчивы к этим 
м икроорганизмам. И збирательность действия биопрепаратов я в 
ляется одним из ценных качеств при их применении в лесу, 
так  как  они не оказы ваю т отрицательного воздействия на по
лезную  ф ауну леса, на человека, не загрязняю т окруж аю щ ую  
среду и м огут быть достаточно эф фективны м средством для 
сдерж ивания или подавления очагов м ассового разм нож ения 
вредных насекомых.

Б иопрепараты  использую т преимущ ественно в лесах, вы пол
няющ их водоохранны е, рекреационные и другие специальные 
важ ны е функции, где применение химических инсектицидов 
ограничено или запрещ ено. К таким  лесам принадлеж ит боль
ш ая часть водоохранны х, рекреационных и лесов зеленых зон 
городов и населенных пунктов.

Бактериальны е препараты . П редназначены  для  борьбы с ли 
стогрызущ ими насекомы ми в период их активного питания. 
Больш инство бактериальны х препаратов вы пускается на осно
ве бактерий группы B acillus th u rin g ie n s is  B erliner (В Т ). В ы 
деляю т несколько вариететов (разновидностей) этой группы, 
характеризую щ ихся общ ими признакам и, внутри которы х р а з
личаю т культуры  по специфическим признакам  и биологиче
ским свойствам  ■— ш таммы. Ш там м  п роявляет основные х о зяй 
ственно важ ны е свойства м икроорганизм а (энтом оцидная а к 
тивность, продуктивность биомассы и д р .). С войства препара
та зависят  т ак ж е  и от технологии его производства.

Бактерии  группы ВТ продуцирую т вещ ества, обладаю щ ие 
достаточно высокой энтомоцидной активностью . Н аибольш ий 
практический интерес представляю т белковы е кристаллы  эн до
токсина, образуем ы е бактериальной клеткой при созревании, 
ж изнеспособны е споры м икроорганизм а и термостойкий эк зо 
токсин, которы е являю тся активны м началом  бактериальны х 
препаратов.

Больш инство препаратов ВТ содерж ат  первые два  действу
ю щ их компонента, в состав некоторых, кром е спор и к ристал
лов, входит так ж е  экзотоксин, характеризую щ ийся высокой а к 
тивностью , которы й способен п о р аж ать  виды насекомых, не
восприимчивых к препаратам  ВТ спорокристаллического типа. 
Э кзотоксинсодерж ащ ие бактериальны е препараты  обладаю т 
более ш ироким спектром действия на насекомы х. Экзотоксин 
и эндотоксин энтомоцидны х кристаллов действую т совместно 
и синергитически.

Бактериальны е препараты  ВТ обладаю т в основном киш еч
ным действием. Споры и кристаллы , попадая в кишечный тракт

21



насекомы х, вы зы ваю т отравление и прекращ ение питания. С ле
дую щ ее за  этим м ассовое разм нож ение бактерий в кишечнике, 
проникновение их в гемолимф у вы зы вает заболевание септице
мию. Тело насеком ого заполняется  бурой, дурно пахнущ ей 
ж идкостью . П окровы  тела становятся  тонкими, легко р азр ы ва
ю тся. Гибель от септицемии наступает на пяты е-десяты е сут
ки. Если насеком ое загл аты вает  больш ое количество к ристал
лов, гибель происходит от токсикоза на вторы е-третьи сутки. 
Д ействие бактериальны х препаратов на вредителя проявляется 
и на следую щ их стадиях  м етам орф оза.

П репараты  вы пускаю т в виде порош ков, реж е ж идкостей и 
паст. П орош ки со держ ат, кроме активного начала, нейтраль
ный наполнитель, ж идкие и пастообразны е виды, кром е спор 
и кристаллов,— остатки питательной среды  и химические кон
серванты.

Б актериальны е препараты  характеризую тся титром (коли
чеством ж изнеспособны х спор в 1 г) и энтомоцидной актив
ностью. Обычное соотнош ение спор и токсических кристаллов 
составляет  в препарате 1 :1 .

Д ен д р о б а ц и лли н  разр аб о тан  на основе B acillus th u rin g ien - 
s is  v a r. den d ro lim u s Tal., вы деленной из гусениц сибирского 
ш елкопряда. Активным началом  являю тся споры, бактерии и 
кристаллы  эндотоксина. В ы пускаю т в виде порош ков (сухих, 
см ачиваю щ ихся и концентрированны х) и паст.

Сухой порош ок — светло-серого цвета  содерж ит 30 млрд. 
спор/г и пастообразны й препарат серого цвета с титром 
20 млрд. спор/г, применяю т их против соснового ш елкопряда, 
сосновой пяденицы, ком плекса листогры зущ их вредителей. Н ор
ма р асхода  препарата  1— 3 кг/га. С рок хранения сухого поро
ш ка и пасты  1 год при тем пературе от + 3 0  до  — 30 °С.

Д ендробациллин с повышенным титром : 60 м лрд. спор/г 
(смачиваю щ ийся порош ок) и 100 млрд. спор/г (концентриро
ванный порош ок) — мелкодисперсные порош ки серого или се- 
ровато-розового  цвета, использую т против хвое- и листогры 
зущ их насекомы х. Н орм а расхода см ачиваю щ егося порош ка — 
1,25, концентрированного — 0,8 кг/га. Гарантийны й срок хране
ния вы сокотитровы х видов дендробациллина 1 год.

Г о м ели н  производится на основе B acillus th u rin g ie n s is  var. 
th u rin g ien sis , вы деленной из гусениц соснового ш елкопряда. 
С одерж ит споры и токсические кристаллы  бактерий. В ы пуска
ют в виде порош ка (сухого или смачиваю щ егося) и пасты. Г а 
рантийны й срок хранения порош ков — 1,5, паст — 1 год при 
тем пературе от + 3 0  до  —30 “С.

Сухой порош ок и паста с титром соответственно 30 и 
20 м лрд. спор/г разреш ены  д л я  применения против соснового
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ш елкопряда, златогузки , зеленой дубовой листовертки, п яд е
ниц: сосновой, зимней н обдирало. Н орм а расхода — 1—
2.5 кг/га.

С мачиваю щ ийся по р о ш о к— концентрированны й б актери аль
ный препарат (титр 90 млрд. спор/г) предназначен д л я  борь
бы с зеленой дубовой листоверткой, непарным ш елкопрядом, 
златогузкой , пяденицами: зимней и обдирало. Н орм а расх о 
д а — 0,5— 1,0 кг/га. П ротив зл атогузки  норма р а с х о д а — до
1.5 кг/га.

Инсектин разработан  на основе бактерии B acillus insecttis 
Guk., выделенной из гусеннц сибирского ш елкопряда и пред
ставляет  собой серый или серовато-розовы й мелкодисперсный 
порош ок, содерж ащ ий не менее 30 млрд. спор/г. Гарантийный 
срок хранения — 1 год.

П рименяю т путем авнаопры скивания насаж дений против 
непарного ш елкопряда, листоверток и зимней пяденицы. Н о р 
ма расхода — 1— 2,5 кг/га.

Б И П  (бактериальны й инсектицндный препарат) изготовляю т 
на основе B acillus th u rin g ie n s is  va r. caucasicus, выделенной из 
гусениц тутового ш елкопряда. Титр препарата не менее 30 
млрд. спор/г. Срок хранения — 1 год. Реком ендован д л я  борь
бы с гусеницами ш елкопряда монаш енки I— II возраста. Норма 
расхода — 2,5 кг/га.

Бит оксибациллин. — бактериальны й комплексный препарат с 
широким спектром действия, изготавливаю т на основе B acillus 
th u rin g ie n sis  var. B erliner и представляет собой однородный 
порош ок от светло-серого до светло-коричневого цвета с х а 
рактерны м  запахом , титр около 45 млрд. спор/г, с эквивалент
ным количеством эндотоксина и 0,8 % терм остойкого экзоток
сина. С рок хранения 1 год. К  концу срока хранения доп уска
ется сниж ение числа жизнеспособны х спор до  20 млрд. в 1 г 
препарата без сниж ения биологической активности. И спользу
ют препарат против златогузки , пядениц: зимней и обдирало. 
Н орм а расхода  — 2 кг/га.

Л еп и д о ц и д  — концентрированны й бактериальны й препарат, 
вы пускаю т в виде порош ка от светло-серого до  коричневого 
цвета. Титр ж изнеспособны х спор бактерии B acillus th u rin g ie n 
sis va r. k u rs tak i не менее 100 млрд. спор/г.

П репарат сохраняет биологическую  активность и титр ж и з
неспособных спор в течение трех лет. И спользую т против п я 
дениц: зимней, обдирало (норма р а с х о д а — 0,8 к г /га ) ;  зл а то 
гузки, непарного ш елкопряда, зеленой дубовой листовертки 
(норма расхода  до 1— 1,6 к г /га ) ; соснового ш елкопряда (норма 
р а с х о д а — 1— 1,2 кг/га) и ш елкопряда монаш енки (норма р ас 
хода 1,0— 1,5 к г/га).
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Бактериальны е препараты  малотоксичны для  теплокровных. 
К ум улятивны е свойства вы раж ены  слабо. П Д К  (предельно д о 
пустимые концентрации) в воздухе рабочей зоны 3 м г/м 3. Д О К  
(допустимые остаточны е количества) в растительны х продук
тах  не регламентированы . М еры индивидуальной защ иты  т а 
кие же, как  и при работе с нетокеичной пылью. Р азреш ается  
посещ ать лес д л я  работы  или отды ха через 5 сут после о б р а 
ботки.

Д л я  повыш ения эф фективности, удеш евления м икробиоло
гической обработки, сниж ения расхода препаратов, к ним м о ж 
но до б авл ять  химические инсектициды в сублетальны х количе
ствах, которы е способствую т ослаблению  гусениц и повышению 
их восприимчивости к заболеванию .

В лесозащ ите применяю т следую щ ие смеси бактериальны х 
препаратов и химических инсектицидов:

д ен д р о ба ц и лли н  — сухой порош ок, титр 30 млрд. с п о р /г+  
+ х л о р о ф о с , 80 % -ный технический или смачиваю щ ийся поро
шок или 30 % -ный концентрат эмульсии карбоф оса. П рименяю т 
против устойчивых популяций соснового ш елкопряда, сосновой 
пяденицы, листогры зущ их. Н орм а расхода бактериального пре
п арата  1— 4, инсектицида 0,1 кг/га;

гом елин  —■ сухой порош ок, титр 30 млрд. с п о р /г+ к ар б о - 
фос (30 % -ный концентрат эмульсии) или хлороф ос (80 %-ный 
технический или смачиваю щ ийся порош ок) реком ендую тся для  
борьбы с устойчивыми популяциям и соснового ш елкопряда, зе 
леной дубовой листоверткой, пяденицами: сосновой, зимней, об
дирало. Н орм а расхода бактериального препарата — 1— 2,5 и 
инсектицида 0,05— 0,10 кг/га. П ротив дубовой хохлатки, ш ел
копряда монаш енки норма расхода гомелина составляет 2,0—
2,5 кг/га, хлороф оса — 0,1— 0,15 кг/га.

При использовании в лесозащ ите смесей бактериальны х пре
паратов с хлорофосом или карбоф осом  необходимо соблю дать 
ограничения, установленны е д л я  химических инсектицидов.

Э фф ективность применения бактериальны х препаратов зн а 
чительно повы ш ается при использовании в качестве добавхи 
иммунодепрессантов, наиболее перспективным из которы х я в 
ляется инсектицид димилин, ингибирую щий синтез хитина 
насекомых.

Д л я  повыш ения эф ф ективности микробиологической борьбы 
достаточны  ультрам алы е нормы расхода в поелелах 1— /-а 
по д. в., что соответствует 4— 12 г /га  25 % -ного смачиваю щ е
гося порош ка димилина. М икродобавку  этого препарата вводят 
в суспендированную  водой раоочую  ж и д к о е ib.

П ротив ш елкопряда монаш енки (гусеницами II и III  в о зр а 
ста) использую т смеси дендробациллина или гомелина с дими-
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лином. Н орма расхода бактериального препарата  (титр 
30 млрд. спор/г) — 1— 1,5 и димилина — 0,01 кг/га. В таком  ж е 
соотнош ении против зеленой дубовой листовертки применяю т 
гомелин с димилином. П ротив устойчивых популяций пяденицы 
расход бактериального препарата увеличиваю т до 2,5 кг/га. О г
раничительные меры такие же, как  и при работе с димилином.

Бактериальны е препараты  обычно применяю т в виде в о д 
ных или водно-м асляны х суспензий. В одные суспензии готовят 
не более чем за  1— 2 ч до  опры скивания. Д оп ускается  исполь
зование приготовленной рабочей ж идкости в течение б л и ж ай 
ших трех суток. В одно-м асляны е суспензии готовят с д о б авл е
нием дизельного топлива в количестве, превыш аю щ ем расход 
бактериального препарата  в 2— 2,3 раза.

Р асход  рабочей ж идкости при авиационном опрыскивании 
колеблется в пределах 30— 50 л/га, при наземном — до 200 л/га. 
К ачество опры скивания контролирую т с помощ ью  планш еток 
из черной бумаги, на которой хорош о видны белые следы  к а 
пель рабочей ж идкости .

Вирусные препараты . Э нтомопатогенны е вирусы х ар ак тер и 
зую тся высокой вирулентностью , способностью  вы зы вать ин
тенсивные эпизоотии в очагах массового разм нож ения вреди
телей, вы сокой избирательностью  действия, безвредностью  для  
полезной энтом оф ауны  (паразитов и хищ ников), человека и 
теплокровны х ж ивотны х. Д л я  борьбы  с насекомы ми применя
ют вирусы ядерного и цитоплазм атического полиэдроза, грану- 
леза, образую щ ие в тканях  насекомых вклю чения (полиэдры, 
гранулы ), видимые в световой микроскоп. П ри ядерном  поли- 
эдрозе общ его типа вирус пораж ает  ядр а  клеток разны х т к а 
ней насекомых (чеш уекры лы х), при ядерном  полиэдрозе ки
ш ечного типа — ядр а  клеток киш ечного эпителия (пилильщ и
ки). При цитоплазм атическом  полиэдрозе полиэдры  находятся 
з цитоплазм е пораж енны х клеток. Г ранулы  при гранулезе об- 
р а г ю т с я  в ядрах  клеток различных тканей гусениц.

В ирин-Э Н Ш  представляет собой концентрат суспензии по- 
■’иэдгов в 5 0 % -н о м  глицерине с титром 109 полиэдров/м л 
(ж идкий препарат) или порош ок с титром 109 полиэдров/г 
(сухой). П рим еняется путем опры скивания насаж дений  с по
мощью наземной или авиационной аппаратуры  (расход препа
рата 100— 150 г/га, расход рабочей ж идкости  в зависимости 
от аппаратуры ), а т ак ж е  наземным очаговым методом, р а зр а 
ботанным Е. В. О рловской (расход препарата 0,2— 20 г /га). 
Н аземны й очаговы й метод применения В ирина-Э Н Ш  заклю 
чается в создании очагов инфекции в насаж дениях , заселен 
ных непарным ш елкопрядом, путем обработки яйцекладок  ви
русной суспензией до отрож дения гусениц.
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Д л я  приготовления рабочей суспензии берут поверхностно
активное вещ ество О П -7  (прилагаем ое к препарату) и тщ ател ь
но разм еш иваю т в небольш ом количестве воды. Затем  д о л и в а 
ют воду  с таким  расчетом , чтобы на 10 л  раствора  приходи
лось 4 г О П -7 (0,04 % -пая концентрация). П еред применением 
в раствор  доб авляю т В нрии-Э Н Ш  в требуемом количестве — 
для  получения 0,1 % -иой концентрации — 10 мл на 10 л р аст 
вора, 0,5 % -ной концентрации — 50 мл, 1,0 % -ной концентра
ц и и — 100 мл на 10 л раствора. Чем выш е среднее число к л а 
док непарного ш елкопряда на одно дерево, тем м еньш ая кон
центрация вирусной суспензии требуется д л я  их обработки, 
которая  составляет  0,1 % при наличии более 10 кладок, 0,5 % 
при 2— 10 кл ад к ах  и 1 % при наличии менее 2 кладок  на од
но дерево. Д л я  создания к аж до го  очага инфекции вирусной сус
пензией обрабаты вается  1,5—3,0 тыс. кладок  с помощью поро
лоновой губки или щ етки д л я  побелки. Расстояние м еж ду оча
гами инфекции не долж но превы ш ать 600— 800 м. П ри малой 
численности вредителя оно долж но  составлять 500— 600 м, при 
больш ой — до 800 м м еж ду  обработанны м и участкам и.

Гусеницы непарного ш елкопряда, о тр о ж д аясь  из кладок  
обработанны х суспензией Вирин-ЭН Ш , поедаю т инф ицирован
ные оболочки яиц, зар аж аю тся  и через некоторое врем я поги
баю т. Ч асть гусениц I возраста расселяется с помощ ью  ветра 
по насаж дению , что создает  условия д л я  перезараж ени я зд о 
ровы х особей на обработанны х участках  и за их пределами.

Д и п р и о н -ви р ул и н  (В ирин-диприон) изготовляю т в виде 
суспензии полиэдров в 50 % -ном глицерине с титром 109 поли
эдров/м л. Р асх о д  п р е п а р а т а — 10— 40 мл/га.

В и р и н -А Б Б  содерж ит в 50 % -ной суспензии глицерина
1 млрд. полиэдров/м л и 2 млрд. гранул/м л  вирусов ам ерикан
ской белой бабочки.

В ирин-К Ш  вы пускаю т в виде порош ка и суспензии в 50 % - 
ном глицерине с титром  10е полиэдров в грам м е или мл. Р а с 
ход препарата  — 200 г/га.

В ирин-А ББ и Вирин-К Ш  использую т только в опытных 
целях.

Все названны е препараты  применяю т путем опрыскивания 
н асаж дений  с помощью назем ной или авиационной ап п ар ату 
ры. Заболевание  гусениц разви вается  через 6— 12 дней после 
обработки в зависимости от дозы  вируса, попавш ей в организм 
насекомого, от возраста  особей, тем пературы  окруж аю щ ей сре
ды, оптим альное значение которой 24— 28 °С для  развити я ин
фекционного процесса. Заболевание распространяется в попу
ляции вредителя бл аго д ар я  вторичном у инфицированию  зд о 
ровы х особей, которы е питаю тся листвой или хвоей, загрязнел-
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ной остаткам и личинок, погибших от вироза. Гибель вредите
лей продолж ается  на стадии куколки и в следую щ ем поколе
нии, благод аря  трансоварнальной передаче инфекции. П осле
действие вирусных препаратов проявляется в снижении плодо
витости сам ок, уменьш ении сам ок  в популяции, ослаблении по
пуляции в целом.

В связи  с длительны м  действием  и последействием вирус
ных препаратов их эф ф ективность реком ендуется учитывать, 
сравни вая запас  вредителя до  обработки с запасом  его на т а 
кой ж е  стадии в следую щ ей генерации, и зм еряя эти п о к азате
ли на обработанны х и контрольны х участках  по ф орм уле Ф ран
ца (см. с. 29).

Грибные препараты . П р еп ар ат  боверин создан на основе гри
ба B eauveria  b a ss ia n a  (B als) V uill, вы зы ваю щ его болезнь на
секомых под названием  белая мю скардина. Д ействую щ им н ача
лом являю тся споры гриба.

П р едставляет  собой мелкодисперсный серы й порош ок с ти т
ром до  6 млрд. спор/г. О б ладает  киш ечным и контактны м  дей 
ствием. З ар аж ен и е  происходит спорами, прорастаю щ ими на 
тонких участках  хитинового покрова, в ды хальцах  и трахеях , 
а т ак ж е  через кишечник. О бразую щ иеся гифы гриба пронизы 
ваю т все ткани внутренних органов. Тело погибш их насекомых 
становится плотным, мумиф ицируется и покры вается белой 
грибницей с конидиями. П р еп ар ат  применяю т против насеко
мых в ф азе личинки, м ож ет п о р аж ать  так ж е  куколок и и м а
го. И спользую т в виде водной суспензии путем опры скивания 
вегетирую щ их растений наземны м способом.

П репарат  эф ф ективен в условиях высокой тем пературы  и 
влаж ности . В связи  с этим боверин наиболее перспективен про
тив тех вредителей, которы е на длительное врем я у ходят  в 
почву или подстилку д л я  коконирования и м етам орф оза (на
пример, зим няя пяденица) или д л я  зимовки (сосновый ш елко
пряд, сосновая пяденица и д р .). О т обработки до гибели н а 
секомых проходит 15—20 дней. При оптим альны х условиях бо
лезнь развивается  быстро.

О пределение результативности  применения
биопрепаратов против вредителей леса

В связи  с  тем, что при применении м икробнопрепаратов 
значительная часть погибш их гусениц остается в кроне, учет 
эффективности действия препаратов проводят методами, от- 
лича.ющимнся от м етодов учета гибели насекомы х после о б р а 
ботки химическими инсектицидами.

1. О ценка результативности  действия биопрепаратов по ди
нам ике гибели гусениц вредителя.
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Учет численности гусениц при данном  м етоде проводят 
на 1000 листьев. Д л я  этого в разны х частях кроны секатором  
срезаю т небольш ие ветви с общ им количеством листьев 
1000 шт., на которы х проводят количественный и качествен
ный учет вредителей. М етод позволяет получить данны е о к о 
личестве паразитированны х и больных гусениц, сравнить дей 
ствие разны х препаратов.

Учеты проводят одновременно на опытном и контрольном 
участках перед обработкой, а затем  на 3, 5, 10 и 15 сутки 
после обработки. П ри этом учиты ваю т количество ф итоф агов 
различны х видов, их зараж енность паразитам и  и болезнями.

Д анны е о средней численности гусениц на 1000 листьев 
подставляю т в ф орм улу д л я  определения эф ф ективности (Э, 
%) применения биопрепаратов на n -й день после обработки:

Э =  100 • _  0 п  • К д 
~  Од • Кп

где О д — среднее количество особей на 1000 листьев на у ч а 
стке до обработки; Оп — то же, после обработки на n -й день; 
К д — то ж е, на контрольном участке до обработки; К п — т о ж е , 
на контроле на n -й день после обработки.

П ри отсутствии контроля в производственны х условиях за  
исходную  величину следует брать количество гусениц ф итоф а
гов на 1000 листьев до обработки насаж дения на заран ее  по
добранны х учетных деревьях.

2. О ценка результативности  действия биопрепаратов по из
менению количества вредителей в насаж дении.

Учеты численности всех видов ф итоф агов проводят на у ч а 
стках, вы деленны х для  обработки, и на контроле до  обработки 
и после обработки. П ри этом  численность вредителя д о  и пос
ле обработки учиты ваю т на одной и той ж е  зимую щ ей или 
покоящ ейся стадии развития вредителя, в двух  последую щ их 
генерациях. Так, д л я  непарного ш елкопряда учиты ваю т коли
чество яиц на одно дерево (среднее из учетов на 200 деревь- 

,.о проведения обработки, что м ож но сделать с августа 
прош лого года  по апрель текущ его и после обработки, когда 
бабочки нового поколения о тло ж ат  яйца (т. е. в августе года 
обработки).

З а п а с  гусениц соснового ш елкопряда или куколок сосновой 
совки оцениваю т по их количеству на 1 м2, но во всех случа
ях следует учиты вать возм ож ность отпада вредителей при пе
резим овке от болезней, паразитов и хищ ников. В связи  с этим 
учеты ж елательно  проводить в одно и то ж е  врем я с интерва
лом в год, с обязательны м  наличием контроля.
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Д анны е о запасе  вредителя на опытном и контрольном у ч а 
стке использую т д л я  определения технической эф фективности 
(ТЭ, % ) по форм уле, предлож енной Ф ранцем:

ТЭ =  100 •
Оп • К д 
О д ■ К п

где О д — количество вредителей на обработанном  участке до 
обработки; Оп — количество вредителей на обработанном  уча
стке после обработки; К д — количество вредителей на контро
ле до обработки; Кп — количество вредителей на контроле 
после обработки.

3. О ценка защ итного ф актора  по учету экскрем ентов гу
сениц.

З а  сутки до проведения обработки насаж дения на каж дом  
учетном участке под кронами деревьев устанавливаю т не ме
нее 10 рамок, на которы х через 24 ч учиты ваю т количество эк 
скрементов (среднее на одну рам ку ).

Д л я  упрощ ения подсчета количества экскрементов на под
стилку или в нижнюю часть кроны деревьев м ож но помещ ать 
(подвеш ивать или прикреплять проволокой) куски картона  или 
плотной бумаги разм ером  5 0 X 2 0  см, согнуты е пополам  и при
крепленные кнопками к деревянной планке-ручке.

П оверхность учетной площ адки нам азы ваю т гусеничным 
клеем, в крайнем случае солидолом, и на ней подсчиты ваю т 
прилипшие экскременты  гусениц. П ри небольш ой численности 
экскрементов их подсчиты ваю т на всей площ адке, при вы со
кой — на произвольно вы бранном участке с пересчетом на всю 
площ адку. С ледую щ ий учет экскрементов осущ ествляю т путем 
переворачивания учетной площ адки и последую щ его использо
вания ее внутренней поверхности, что позволяет с помощью 
одной учетной рамки проводить четыре учета.

Н а 3-, 6-, 10-й день на тех ж е  учетных площ адках  прово
д я т  учеты экскрем ентов, опавш их за  24 ч.

О пределяю т количество экскрементов на участке, вы делен
ном для  обработки, и на контроле. Полученные данны е под
ставляю т в формулу:

 ̂ Ко • Оп
Э =  1000

Кп • Оо

где Э — защ итны й эф ф ект с поправкой на контроль на п-й 
день после обработки насаж дения; Ко и Оо — количество экс
крементов соответственно в контроле и на обработанном  уча
стке до обработки; Кп и Оп — то ж е, на n -й день после об
работки.
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Применение микробиологических препаратов
в очагах вредителей леса

М икробиологические препараты  реком ендуется применять 
д л я  подавления очагов вредителей при угрозе объедан ия ли 
стьев или хвои д о  60— 70 %. П ри больш ей угрозе объедания 
насаж дений и значительном количестве вредителей, превы ш а
ющем критический, необходимо применять бактериологические 
препараты  вм есте с инсектицидами в сублетальны х дозах.

П ри сильной угрозе объедания насаж дений  и полном зап р е 
те  использования ядохим икатов, если очаг разм нож ения вре
ди теля находится в санитарной, водоохранной или рекреацион
ной зоне, необходимо проводить двуразовую  обработку  биопре
паратам и  с интервалом  в 3— 4 дня.

Ц елесообразность обработок устанавливаю т при обследова
нии и учете плотности популяции вредителя, качественного со 
стояния и перспектив ее развития.

В лиственных насаж дениях  обработку  проводят при д о с та 
точно развитой листве, что связан о  с необходимостью  п о п ад а
ния спор или полиэдров препаратов в киш ечный тр ак т  личи
нок, питаю щ ихся листьям и. О б раб аты вать  наиболее целесооб
р азно  в период, когда листовая пластинка дости гает 50 % 
своей окончательной величины, а гусеницы вредителей н ахо
д я тся  во I I— III  возрасте. О бработки на стадии распускания 
почек и вы брасы вания листвы не эффективны.

В отличие от действия ядохим икатов, которое проявляется 
ср азу  после обработки, действие м икробиопрепаратов несколь
ко зам едленно, в связи  с инкубационным (скры ты м) периодом 
развити я болезни. Э тот период, длящ ийся обычно 5— 7 дней, 
сокращ ается  д о  2— 4 дней при теплой погоде и увеличивается 
до  10— 15 при холодной, дож дливой  погоде, когда п о д авл яет
ся действие инфекционного м атериала  и сниж ается активность 
питания гусениц.

Применение биопрепаратов наиболее эф фективно при теп
лой погоде, с дневной тем пературой около 16— 18 °С. П ри 
среднесуточных тем пературах  ниж е + 1 2  °С действие биопре
паратов зам ед ляется . В связи с их деактивизацией  под воз
действием солнечной радиации, предпочтительной является  о б 
р аботка  насаж дений  в облачную , но сухую  погоду. О птим аль
ной следует считать обработку  насаж дений  в вечерние часы, 
когда возрастает  активность питания гусениц больш инства ви
дов  вредителей.
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Условия и сроки хранения 
микробиологических препаратов

Б актериальны е препараты  следует хранить в сухих неотап
ливаем ы х помещ ениях в неповреж денной заводской  упаковке, 
на которой указан а  д ата  изготовления препарата. Д л я  бак те
риальны х препаратов в виде сухих порош ков допустимы  коле
бания тем пературы  в хранилищ е от — 30 °С до + 3 0  °С. Д л я  
хранения паст оптимальны ми являю тся тем пературы  в преде
лах  от 0° до  + 5  °С. Вирусные препараты  в виде суспензий 
следует обязательно  хранить в подвальны х помещ ениях при 
невысоких полож ительны х тем пературах  (от + 1 °  до  + 8 ° С ) .

Основны е полож ения по применению и хранению  п репара
тов приводятся в краткой  инструкции, прилагаем ой к каж дой  
упаковке. П еред использованием биопрепаратов после оконча
ния гарантийного срока хранения необходимо определить титр 
препаратов и их энтомоцидную  активность в специализирован
ных лабораториях  организации — разработчика  или на местах.

М еры безопасности
при р аботе  с м икробиопрепаратам и

М икробиологические препараты , о бл адая  специфическим 
действием только на тех личинок, которы е питаю тся листья
ми, практически безвредны  д л я  остальны х насекомы х (полез
ных энтом оф агов, пчел, ш мелей и д р .) , рыб, теплокровны х ж и 
вотных и человека.

М икробиологические препараты  не обладаю т вы раж енны м и 
токсическими свойствам и и хотя  не могут быть причиной ост
рых и хронических отравлений у  ж ивотны х и человека, тем не 
менее, требую т соблю дения мер предосторож ности при работе 
с ними.

И спользование птиц
д л я  защ иты  леса от вредителей

В молодых и средневозрастны х лесных насаж дениях , осо
бенно в м онокультурах, создается  благоприятная обстановка 
для  разм нож ен ия вредителей, в то  врем я как  поселение птиц 
затруднено из-за отсутствия мест гнездования.

В молоды х насаж дениях  с обедненным породным составом  
на '1 га селится 2— 3 пары  птиц, в то  врем я как  в байрачны х 
лесах, при наличии воды — до  40 пар/га. С улучш ением гнез
довы х условий плотность гнездования увеличивается.
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О сновная польза от птиц в лесу — сниж ение численности 
вредных насекомы х, которы ми в летнее врем я питаю тся не 
только насекомоядны е, но и зерноядны е птицы, вы карм ливаю 
щие своих птенцов насекомыми.

Л есохозяйственное значение различных видов птиц опреде
ляется в первую  очередь трем я показателям и : обилием вида 
(биом ассой), продолж ительностью  пребы вания вида и способ
ностью переклю чаться на питание вредителям и леса на д а н 
ной территории.

В период гнездования птиц (м а й — июнь) в лесу долж ен  
бы ть запрещ ен вы пас скота, ограничен повсеместный доступ 
посторонним лицам и транспорту в лесные массивы, кром е вы 
деленны х д л я  этой цели определенных участков.

При выборочных санитарны х и лесовосстановительны х р у б 
ках следует оставлять на корню  осиновые буреломны е пни и 
сухие стволы  дикой груш и и лесной яблони. Д ятлы , вы далбли
вая  в них дупла, способствую т их заселению  другими видам и 
птиц. Н еобходим о так ж е  принимать все меры к сохранению  
подроста и подлеска.

М еры по привлечению птиц. Н екоторы е виды птиц или 
группы  видов для  своих гнездовий использую т определенную  
растительность. В кроне дикой груши в зависим ости от ее 
возр аста  устраиваю т гнезда почти все обитаю щ ие в данной 
местности мелкие и средние откры тогнездящ иеся птицы, а с 
появлением дупел  — и дуплогнездники. Б лизка  по гнездовому 
значению  и яблоня лесная. Весьма часто в ду б р ав ах  встреча
ю тся гнезда на дубе и липе, несколько реж е на ильме и клене 
остролистном. Д ругие породы заселяю тся реже. М ного дупло- 
гнездников поселяется в дуплах  дятлов  в стары х осинах.

В заселении насаж дений  птицами больш ую  роль играю т к у 
старники, которы е являю тся опорой д л я  гнезда и укры ваю т 
его и самих птиц от хищ ников: терн, боярыш ник, бирючина, 
бузина к расн ая  и черная, ж им олость, бересклеты , степная виш 
ня, ш иповник, спирея, лох, облепиха, дереза. В степной зоне 
привлекаю т птиц ильмовые, белая акация. П лоды  и семена 
этих растений, начиная с конца лета, с л у ж ат  д л я  птиц есте
ственным кормом.

К райне необходимо в летний период, особенно в разгар  
гнездования и воспитания потом ства, наличие в лесу водопо
ев. Д л я  этого охраняю т сущ ествую щ ие и создаю т новые: р ас 
чищ аю т и запруж иваю т родники, лесные овраги, со здавая  из 
них водоемчики за  счет талы х вод и дож дей.

В м естах, где нет оврагов, балок и родников, использую т 
лю бые емкости с плаваю щ ими в них обрезкам и досок, позво
ляю щ ими птицам  пользоваться водой при любом ее уровне в
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емкости. С этой целью делаю т специальны е бетонные вм ести
лищ а.

Где подвозка воды  затруднительна или вообщ е невозм ож 
на, например в насаж дениях  сосны на песчаных кучугурах, 
реком ендуется поилка-купалка для  птиц, представляю щ ая со 
бой котлован разм ером  110X 150 см сверху, 90 X 1 3 0  см снизу, 
глубиной 50— 60 см. Дно, бока и края  котлована вы стилаю т 
цельным куском полиэтиленовой (0,2— 0,3 мм) пленки, которую  
приж им аю т ж ердевой  рамой. П оилку о граж даю т ж ердям и  и 
редко заплетаю т хворостом. Это предохраняет ее от копытных, 
а посещ аю щ их птиц — от хищ ников. Водой поилка пополня
ется за  счет атм осферны х осадков.

Н орм а водоемов и п о и ло к-ку п ал о к— 1 шт. на 25 га леса. 
В особо засуш ливы х и безводных местах норму следует у д 
воить.

Зимнюю подкормку, помимо содерж ания птиц в период бес
кормицы, м ож но проводить целенаправленно д л я  уничтож ения 
зимую щ их вредителей в кронах и на стволах деревьев, в под
стилке. П ривы кнув к  определенному району зимой, часть птиц 
остается на гнездование.

Н а успеш ность подкормки птиц в зимний период конструк
ция кормуш ки влияния не имеет. Необходимо, чтобы в к ор
м уш ке постоянно бы л корм, которы й в первую  очередь рассчи
ты ваю т д л я  синиц. З аго то вк а  корм ов проводится лесхоззагом , 
планирую щ им подкормки. Универсальным кормом д л я  многих 
видов птиц являю тся семена подсолнечника, сосны и ели, огур
цов, дынь, ты кв, сало и мясо ж ивотных. Зерноядны е птицы 
поедаю т овес, просо, зерновы е отходы.

Д л я  подкормки м ож но использовать смесь сем ян подсол
нечника и говяж ьего  ж ира в соотнош ении 1 : 1  — 1 : 2 ,  ко то 
рую в горячем  состоянии заливаю т в сосуды (5— 7-литровы е 
вед р а). Сосуды закры ваю т крупноячеистой (5 X 5  см) сеткой, 
завязы ваю т, о х л аж даю т и затем  развеш иваю т в местах под
кормки. П одвеш иваю т их на ветвях, в 1 м от ствола и 3—
4 м от земли, боком или дном вверх. В к аж до й  точке под
кормки вы веш иваю т один блок.

Эта ж е  смесь м ож ет быть использована в корм уш ках, где 
корм долж ен  быть постоянно. Н ачало  подкормки — первая  по
ловина октября.

Д л я  привлечения обш ирной группы птиц — дуплогнездов- 
ников использую т искусственные гнездовья, с помощью кото
рых м ож но увеличить плотность гнездящ ихся пар в 2— 3 р аза  
и более.

Н аиболее распространенны е типы искусственных гнездо
в и й — дощ аты е и сверленные дуплянки.
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1. Внутренние размеры искусственных гнездовий для птиц

Тип гнездовий

Р азм ер
сннпчник сквореч

ник совятннк

Г нездовья  и з досок с п рям оугольны м  летком  

Внутренние разм еры  дна, см 11X11 13X13 25X25
Высота от дна до  кры ш ки, см 23,5 25 60
Р азм ер  летка, см 3,5X 3,5 5X5 9X9
Р асстояние от дна до  летка, см 20 20 45
Толщ ина досок, см 2 - 2 ,5 2 -2 ,5 2,5

Г незд овья  и з  к р у гл я к а  — д уп л я н к и  с прям оугольны м  летком

Внутренний ди ам етр кам еры , см 12 14 25
Высота от дн а  до  кры ш ки, см 23,5 25 54
Р азм ер  летка, см 3,5X 3.5 5X5 9X9
Д иам етр  кругляка , см IR—20 18-22 3 1 -3 3
Толщ ина стенки, см 2 - 4 2—4 3—4
Д лин а кругляка , см 28 30 60

И скусственны е гнездовья изготавливаю т с прямоугольны м 
или круглы м летком, располож енны м  под сам ой кры ш кой по 
оси передней стенки (табл. ] ) .  Х отя ф орм а летка на за се 
ленность гнездовий сущ ественно не влияет, располож енны й под 
удлиненным козы рьком  крыш ки (длиной 5— 7 см) леток ме
нее доступен д л я  хищ ников (дятлов, соек и д р .).

К оличество и типы гнездовий, вы веш иваем ы х на единицу 
площ ади леса, определяется характером  лесонасаж дения, сте
пенью его повреж дения, видом вредителя, а следовательно, ко
личеством птиц, их видовым составом  (табл. 2).

М еста развеш ивания гнездовий нам ечаю т заран ее  на осно
вании данны х лесной охраны  и лесопатологических обследова
ний. Д л я  равном ерного распределения гнездовий, удобства на
блю дения за ними участки разм ечаю т рядам и, которы е пом еча
ют полосками яркой м асляной краски, наносимой на стволы  
на уровне груди. Гнездовья перед развеш иванием  нумерую т.

В насаж дениях  высоких полнот все типы гнездовий, кроме 
совятников, предпочтительнее развеш ивать у опуш ек, дорог, 
полян и просек. В ремя развеш ивания — осень — начало  зимы. 
Н аправление летка при этом значения не имеет.
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В лесу, м ало  посещ аемом людьми, синичники развеш иваю т 
на высоте 3— 4 м, скворечники — 4— 5 м, совятники — 5— 1 м. 
В м естах, посещ аемых людьми, нх развеш иваю т на вы соте не 
ниж е 5— 6 м. Все гнездовья учиты ваю т и наносят на схему. 
Л есн ая  охрана следит за их исправностью , своевременно ре
монтирует и чистит, ведет учет заселенности.

Н а заселение искусственных гнездовий птицами о к азы в а 
ют серьезное влияние враги  и конкуренты. Больш ой пестрый 
дятел , р а здал бл и вая  летки синичников и скворечников, приво
ди т в негодность гнездовья. В период гнездования он поедает 
яйц а и птенцов мелких дуплогнездников. Л у чш ая  защ и та  гнезд 
от д ятл о в  — обивка летков ж естью .

В лиственных и хвойно-лиственных лесах, м алополнотных 
серьезным врагом  птиц в местах их привлечения становятся 
сони, которы е уничтож аю т кладки  яиц, поедаю т птенцов, взрос
лы х птиц во врем я насиж ивания и ночевок. Защ и щ аю т гнез
д овья  от сонь с помощ ью  полиэтиленовой пленки (0,2— 0,3 м м ),

2. Норма искусственных гнездовий на 1 га леса в очагах 
вредителей

Н асаж ден и я Тип
гнездовий

Тип н асаж д ен и я  и его полнота

м олодня- 
ки и 

ж ердняки
средневоз

растны е
приспеваю 

щ ие и спелые

до
07

07 и 
бо
лее

до 07
07 и 
бо
лее

до 07
07 и 
бо
лее

Лесостепная и степная зоны

Хвойные Синичники 6—7 3—4 1 2 -1 5 6—7 30—35 12—15
Л иственны е Скворечники 2 - 3 2 - 3 6 - 7 2 - 3 1 2 -1 5 6 - 7
и .хвойно- Совятники
лиственны е Синичники 5 - 6 3 - 4 8 -1 0 6—9 24—30 16-24

Скворечники 3 - 4 2 - 3 5—8 3 - 5 1 2 -1 5 8 -1 1
Совятники 0,05

Степная зона (байрачны е леса , приовраж ны е насаж дения, степные
б лю дц а , поймы  рек , парки . зоны  отдыха)

Л иственны е Синичники 4—7 7 - 8 5 - 8 8 -1 0 6-101 11-1 5
Скворечники 4 - 7 8—10 5 - 8 8 -1 0 6—10 11 — 15
С овятники 0,1 0,1
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которую  прибиваю т на кры ш ку гнездовья в виде козы рька 
длиной 10— 12 см, охваты ваю щ его и кры ш ку и боковы е стенки.

И з значительного числа видов дуплогнеэдников, селящ ихся 
в искусственных гнездовьях, наибольш ее значение имею т сле
дую щ ие виды. Синицы, особенно синица больш ая, полезны во 
всех видах  насаж дений. Э тот вид ж ивет у  нас весь год и пи
тается  различными насекомыми, в том числе и волосаты м и 
гусеницами. Д ругие  виды  синиц — гаичка черноголовая, буро
головая, л азоревка  — так ж е  полезны, но малочисленны.

М ухоловка-белош ейка и м ухоловка-пеструш ка охотно за се 
ляю т искусственны е гнездовья. П ищ а этих м ухоловок р азнооб
разна: мелкие ж уки, личинки пилильщ иков, гусеницы различ
ных возрастов, пауки и другие насекомые.

В о р о бьи — дом овой  и п о л ево й — охотно заселяю т искусст
венные гнездовья по опуш кам , полянам , просекам . Н еприхот
ливость этих видов, способность вы водить птенцов 2— 3 раза  
в течение летнего периода и переклю чаться на питание р а з
личными видам и насеком ы х дел ает  их весьма полезными для  
леса.

С кворцы  в лесу селятся  к ак  группами, так  и отдельными 
парами. Н а  У краине охотнее заним аю т гнездовья у  опуш ек, 
полян, в рединах. М енее охотно селятся  в глубине массивов. 
С кворцы  могут бы ть использованы  д л я  подавления небольш их 
очагов м айского хрущ а, дубовой хохлатки, ильмового ногохво
ста. З ан и м ая  гнездовья в сосняках, скворцы  добы ваю т пищу 
обычно на лугах  и других откры ты х м естах, а после вылета 
птенцов сразу  покидаю т насаж дения.

Химические меры борьбы

Химические вещ ества, применяемы е д л я  защ иты  растений 
от вредителей и болезней, назы ваю т пестицидами.

П о  способу проникновения и х ар ак тер у  воздействия р азл и 
чаю т пестициды контактного, киш ечного, системного и фуми- 
гантного действия.

К онтактны е пестициды проникаю т в организм  через н ар у ж 
ные кож ны е покровы  при соприкосновении с ними.

Киш ечные пестициды оказы ваю т отравляю щ ее действие при 
попадании в организм  ж ивотного с пищей. К  киш ечным при
н адл еж ат  почти все зооциды, многие инсектициды. П рименение 
киш ечных пестицидов осущ ествляется путем нанесения на о б ъ 
екты  питания или в составе пищ евых приманок. К  кишечным 
пестицидам мож но отнести инсектициды, способные проникать
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в растения через почву и корневую  систему или кутикулу  р ас 
тения и распространяться  по сосудистой системе, вы зы вая о т 
равление сосущ их насекомы х и клещ ей. Т акие инсектициды 
назы ваю т системными.

К  настоящ ем у времени системные препараты  известны во 
всех группах пестицидов.

Ф умиганты  — пестициды, действую щ ие на вредны е организ
мы в виде паров. П ри ф умигации уничтож аю тся яйца, личинки, 
куколки и взрослы е насекомы е, находящ иеся д а ж е  в самы х 
недоступных м естах помещ ений и на растениях.

Н ар яду  с огромным полож ительны м  значением пестицидов 
при защ ите растений они м огут оказы вать  побочные отрица
тельные действия, такие к ак  загрязнение воздуха, воды  и поч
вы; накопление и передача по цепям  питания кум улирую щ ихся 
вещ еств; гибель полезны х насекомы х, птиц, рыб; возникновение 
устойчивых к пестицидам популяций вредны х организм ов и др.

При опы ливании воздух  загр язн яется  сильнее, чем при оп
рыскивании, особенно при авиационны х о б р а б о т к а х — д о  80 % 
препарата уносится за  пределы  обрабаты ваем ы х участков. 
В связи  с этим в настоящ ее врем я в основном вы пускаю тся 
препараты  д л я  опры скивания.

В откры ты е водоемы  пестициды поступаю т при авиацион
ной и наземной обработках  лесов и полей, с дож девы м и в о д а 
ми. Во избеж ание этого запрещ ено применение стойких и вы 
сокотоксичных препаратов и вы делена десятикилом етровая  з а 
щ итн ая зона бассейна Д непра, где законом  республики зап р е
щ ены авиационны е обработки с использованием  химических ин
сектицидов.

Больш инство инсектицидов, применяю щ ихся в защ ите леса, 
не обладаю т избирательны м и свойствам и, поэтом у при сплош 
ных авиахимических обработках  больш их площ адей м ож ет н а 
блю даться м ассовая гибель энтом оф агов — паразитов (наезд
ников, тахин) и хищ ников (ж уж елиц , мертвоедов, бож ьих к,о- 
ровок и д р .) . В связи  с этим в последние годы  в практику 
обработки лесов вош ел разработанны й У крН И И Л Х А  микро- 
очаж ны й способ обработки, что д а ет  возм ож ность концентри
роваться энтом оф агам  на необработанны х участках. О птим аль
ными срокам и проведения ави ахи м работ следует считать пе
риод времени, когда энтом офаги находятся  в неактивном 
состоянии, не выш ли ещ е из мест зимовки и пребы ваю т в м е
стах, недоступны х д л я  контакта  с пестицидом. Т ак, ранневе
сенние обработки инсектицидами против хвое- и листогры зу
щих вредителей долж ны  проводиться в период, когда личинки 
находятся  в первом-втором возрастах , т. е. за  1,5—2 недели 
до вы хода энтомоф агов.
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П естициды  незначительно влияю т на лесных м уравьев, вы 
зы вая  гибель только тех особей, которы е непосредственно по
пали под обработку.

Пчелы наиоолее чувствительны  к инсектицидам, п о р а ж а 
ющим нервную  систему. Токсическое действие пестицидов на 
пчел зависит от сроков применения. И спользование инсектици
дов  ранней весной при отсутствии цветущ ей растительности 
не вредит пчелам. Во избеж ание гибели пчел необходимо пре
ду п р еж дать  население за  3— 5 дней о времени, месте и х а р а к 
тере проводимых мер. Д л я  защ иты  пчел от воздействия пести
цидов химические обработки необходим о проводить вечером и 
рано утром. Н а врем я обработки пчел следует изолировать или 
вывезти.

Токсичность пестицидов д л я  планктона водоем ов, разны х 
видов рыб и водны х беспозвоночных зависит от  многих ф а к 
торов и изм еняется в ш ироких пределах. Н аиболее токсичны 
д л я  этих организм ов хлорорганические инсектициды, наим е
нее — производны е карбам иновой кислоты  и органические сое
динения фосфора.

Гибель птиц от пестицидов связан а  в основном с поедани
ем отравленного корм а. П тицы  м огут погибать при склевы ва- 
нии протравленны х семян, в результате  небреж ного и х а л а т 
ного обращ ения с протравленны м  семенным материалом .

И сследованиям и У крН И И Л Х А  установлено, что применение 
синтетических пиретроидов при обработке леса на насеком ояд
ных птиц не влияет. П ри использовании фосфорорганических 
инсектицидов количество птиц в обработанны х насаж дениях  в 
первые дни несколько сниж ается  за  счет отлета в необрабо
танны е участки леса. О тлет птиц объясн яется  наличием у  ф ос
форорганических препаратов несколько вы раж енны х репеллент- 
ных свойств, а  т ак ж е  наруш ением корм ового балан са  в ре
зул ьтате  гибели насекомы х. О днако  уж е  на 3— 5-й день чис
ленность птиц восстанавливается. Гибель птиц отм ечалась при 
использовании метилнитроф оса и м етаф оса способом авиацион
ного ультрам алообъем ного опры скивания (см. способы приме
нения пестицидов) в ш тилевую  погоду (по ш кале Б оф орта  ско
рость ветра 0— 0,5 м /с). В этих случаях  м елкодисперсная ту 
м ан ообразная рабочая волна инсектицида продолж ительное 
врем я у д ерж и вается  в кронах деревьев, что приводит к зн а 
чительному поступлению  чистого препарата  в организм  птиц, 
через ды хательны е пути. В связи  с этим о брабаты вать н а са ж 
дения фосфорорганическими инсектицидами способом УМ О в 
ш тиль не следует.
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Препаративные формы пестицидов

Успешное применение пестицидов в значительной мере обус
ловливается ф ормой препарата. В зависим ости от их формы 
разр аб аты ваю т  способы применения, подбираю т соответствую 
щ ие маш ины, механизмы, аппаратуру.

Э м ульгирую щ ийся  концентрат — ж идкость, состоящ ая из 
пестицида, растворителя и эм ульгатора (иногда использую т 
смесь двух и более эм ульгаторов). В качестве растворителя 
использую т различны е органические соединения — нефтяные 
м асла, ароматические углеводороды  и их смеси, кетоны, спир
ты, эфиры. П ри вы боре растворителя принимаю т во внимание 
степень его опасности для  защ ищ аем ы х растений, а так ж е  ог
не- и взры воопасности. Э мульгирую щ иеся концентраты  исполь
зую т в виде водны х эмульсий, для  чего их р азбавляю т  водой 
при перемеш ивании до  получения эмульсии требуем ой концен
трации.

Концентраты эм ульсии  — готовы е концентрированны е 
эмульсии, состоящ ие из пестицида, растворенного в каплях  
м асла, и воды. Рабочий состав получаю т разбавлением  водой 
до требуем ой концентрации.

С м ачиваю щ иеся порош ки  — порош кообразны е препараты , 
которы е при разбавлении водой даю т устойчивые суспензии. 
Требования к смачиваю щ имся порош кам: долж ны  быть устой
чивы при хранении и не слеж иваться , в воде быстро о бразо 
вы вать суспензии с зам едленны м  осаж дением  тверды х частиц, 
хорош о см ачивать поверхность растений и хорош о на них у д ер 
ж иваться.

Пастообразные препараты  — концентрированны е эмульсии 
или смеси из дисперсных тверды х частиц с водой, в которой 
растворены  поверхностно-активные вещ ества. Э та форм а пре
паратов наименее удобна для применения, т ак  к ак  подверж е
на высыханию  при недостаточно герметичном затаривании. 
В р езультате  вы сы хания образую тся комки, которы е плохо 
смеш иваю тся с водой в процессе приготовления рабочего со
става. Н екоторы е из этих препаратов (хлорофос технический) 
при хранении кристаллизую тся, что создает неудобства при ис
пользовании.

М асляны е растворы  — наиболее соверш енная ф орм а препа
ратов, применяю щ ихся без дополнительного разбавления водой. 
К этим препаратам  предъявляю тся высокие требования с точ
ки 'зрения безопасности для  растений. П репараты  применяю т 
при ультрам алообъем ном  опрыскивании. И зготовляю т их на з а 
водах и на м естах использую т у ж е  в готовом  виде. П ри  их ис
пользовании больш ое значение имеет точность дозировок и к а 
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чество используемой для  опры скивания аппаратуры , которая  
д о л ж н а  быть оборудована м аслостойкой резиной или пластм ас
совыми трубопроводам и. Н аш а промы ш ленность вы пускает 
40 % -ный раствор карбоф оса и 30 % -ный раствор хлорофоса.

Дусты  — пы левидны е препараты , представляю щ ие собой 
механические смеси пестицида с нейтральны м наполнителем 
(тальк, каолин, мел, силикагель и д р .). Д л я  уменьш ения сноса 
за  пределы обрабаты ваем ого  участка мелких фракций препа
р ата  к  дустам  д об авляю т м инеральны е м асла в количестве 3— 
5 %. О птим альны е разм еры  частиц ду ста  д л я  назем ного при
менения долж ны  бы ть 15— 25 мк, д л я  авиационного о п и ли ва 
н и я —  25— 50 мк. Б олее крупны е частицы плохо удерж иваю тся 
на сухих листьях растений.

А эр о зо ли  — взвеш енны е в воздухе частицы разм ером  до 
20 мк. Это дисперсные системы, состоящ ие из тверды х или 
ж идких частиц в воздухе  (или иной газовой  среде). В случае 
ж идких дисперсных систем в воздухе их назы ваю т тум анам и, 
в случае тверды х —  ды мами. П олучаю т пестицидные аэрозоли 
следую щ ими способами: механическим диспергированием путем 
тонкого распы ления частиц пестицида в воздухе или растворов 
пестицида в различны х растворителях: термическим получени
ем аэрозоля путем испарения пестицида и последую щ ей кон
денсации в воздухе в результате  охлаж дени я; ком бинирован
ным способом, основанном на распылении пестицида за  счет 
испарения легколетучего растворителя.

Г ранулированны е препараты  применяю т путем внесения в 
почву д л я  борьбы  с почвообитаю щ ими вредителям и, д л я  ин
токсикации растений через корневую  систему, а так ж е  для 
борьбы  с наземными вредителям и путем рассеивания с сам о 
летов. Г отовятся пропиткой пестицидом готовы х гранул  из м и
нералов перлита и верм икулита и путем грануляции порош ко
видных препаратов. Разм ер  гранул  в вы пускаем ы х промы ш лен
ностью препаратах  от 0,25 д о  3 мм в диам етре. Р азличаю т 
м елкозернисты е (0,25— 0,6 мм) и крупнозернисты е (1— 3 мм) 
грануляты . П оследние применяю т главны м  образом  д л я  вне
сения в почву. В гр ан улятах  исклю чается содерж ание пыли 
во избеж ание сноса ее за  пределы обрабаты ваем ого  участка 
при рассеивании с сам олета. В виде гранул  в основном и зго 
товляю т инсектициды и гербициды. И спользование гранули ро
ванны х препаратов ум еньш ает потери пестицидов в результате 
сноса, сниж ает ож игаю щ ее действие на растение, не влияет 
губительно на энтом оф агов, ум еньш ает опасность д л я  человека 
и полезных ж ивотных.

Поверхностно-активные вещества (П А В )  имею т больш ое 
значение в улучш ении физических свойств рабочих составов.
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Они способствую т лучш ему покрытию  и удерж иваем ое™  ж и д 
кости на растениях, сниж ая поверхностное натяж ение, увели
чиваю т вязкость рабочего состава  и уменьш аю т испарение к а 
пель, в результате  чего увеличивается продолж ительность кон
т ак та  с  поверхностью  растений, а  значит и с вредными о р га
низмами. В рабочих составах  пестицидов эти вещ ества я в л я 
ю тся стабилизаторам и и эм ульгаторам и. К  ПАВ относятся м ы 
ла, концентраты  сульфитно-спиртовой барды , эфиры  полиэти- 
ленгликоля О П -7 и ОП -Ю . П репараты  О П -7 и О П -Ю  в любых 
соотнош ениях растворяю тся в воде, при давая  раствору  вы 
сокую  поверхностную  активность. П ри концентрации 0,02— 
0,03 % раствор хорош о см ачивает листья и кож ны е покровы  
насекомых, В О П -7 и ОП -Ю  хорош о растворяю тся многие о р 
ганические соединения, нерастворим ы е в воде, поэтому их ис
пользую т д л я  приготовления концентратов эм ульсий многих 
пестицидов.

Способы применения пестицидов

Э ф фективность применения химических средств защ иты  р а 
стений зависит не только от их токсичности по отношению к 
вредным организм ам , но и в значительной степени от способа 
применения. Основными способами применения являю тся оп
рыскивание, опыливание, ф ум игация, аэрозольн ая обработка, 
применение отравленны х приманок, протравливание сем ян и 
обработка посадочного м атериала. Выбор того или иного спо
соба зависит от формы препарата, видового состава вредных 
организмов, а т ак ж е  от степени опасности в конкретных усло
виях для  окруж аю щ ей среды  и человека.

О пры скивание  — нанесение раствора, эмульсии или суспен
зии пестицида в капельно-ж идком  состоянии на обр абаты вае
мую поверхность с помощью опры скивателей — ручных, т р ак 
торных, авиационны х. О прыскивание является  универсальным 
способом применения пестицидов против различны х вредных 
организм ов — насекомы х, клещ ей, болезней, сорной раститель
ности. Оно имеет сущ ественные преимущ ества перед другими 
способами: при малом расходе действую щ его вещ ества на еди
ницу площ ади обеспечивается равном ерное его распределение 
и хорош ее покрытие обрабаты ваем ой  поверхности; при д о б ав 
лении в рабочий состав смачивателей и прилипателей обеспе
чивается хорош ая удерж иваем ость пестицида на объектах. О п
ры скивание в меньш ей степени зависит от метеорологических 
условий. П ри опрыскивании м ож но применять ком бинирован
ные составы  пестицидов, что практически невозм ож но при опы-
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ливании. К  недостаткам  опры скивания следует отнести сл о ж 
ность приготовления рабочих составов и соблю дения заданной 
нормы расходов, а т ак ж е  порчу аппаратуры  в результате  к ор
розии.

П ри авиационном  опры скивании различаю т четыре класса 
дисперсности капель: д о  50 мк в ди ам етре  — аэрозоли, от 51 
до 150 м к — м елкокапельное опры скивание, от 151 до  300 мк — 
обычное (среднекапельное) и свыш е 300 м к — крупнокапельное 
опрыскивание. П о количеству рабочего состава, расходуем ого 
на единицу обрабаты ваем ой  площ ади, опры скивание п од разд е
ляю т на три основных вида: обычное, м алообъем ное и ультра- 
малообъем ное. П ри авиационном опры скивании лесных н а са ж 
дений приняты  следую щ ие нормы расхода  на 1 га: обычное — 
более 30 л, м алообъем ное —  от 5 до  30, ультрам алообъем ное — 
0,5 до  5 л.

Основным способом применения пестицидов в лесном хозяй 
стве явл яется  м алообъем ное опрыскивание. Современные ф ор
мы препаратов —  концентраты  эмульсий, тонкодисперсные см а
чиваю щ иеся порош ки позволяю т применять рабочие составы  
повышенной концентрации, а  современны е опры скиватели — 
увеличить дисперсность дробления ж идкости  д л я  обеспечения 
достаточной плотности и равномерности распределения капель 
на обрабаты ваем ой  поверхности.

У льт рам алообъем ное опры скивание (У М О ). Технология 
УМ О в лесозащ и те р азр аб о тан а  У крН И И Л Х А  совместно с 
В Н И И Л М  (координ атор), К раснодарским  ф илиалом  Гос- 
Н И И ГА , В Н И И ГИ Н ТО К .С . УМО предполагает авиационное оп
ры скивание готовы м и препаратам и без предварительного р а з
бавления водой  в форм е ж идких технических продуктов или 
концентрированны х растворов в органических растворителях  с 
помощью специальной опры скиваю щ ей аппаратуры . Н орм а 
расхода  п р еп ар ата  при УМО составляет от 0,5 до  5 л /га . По 
сравнению  с м алообъем ны м  опры скиванием УМ О в 3— 4 р аза  
повы ш ает производительность работы  сам олетов и вертолетов 
и значительно удеш евляет стоимость работ. Д л я  УМ О исполь
зую т отечественны е препараты  — 40 % -ный раствор карбоф оса 
и 30 % -ный —  хлороф оса (рициф он). И з импортных препара
тов применяю т актеллик, волатон, димилин, амбуш , цимбуш , 
децис и др . У М О  по эф фективности превосходит другие виды 
обработки, что объясн яется  более продолж ительны м  действием 
технического инсектицида по сравнению  с разбавленны м и 
эмульсиями. К ром е того, мелкие фракции препарата  в кроне 
дерева проникаю т в сам ы е труднодоступны е места, что осо
бенно важ н о  при борьбе с вредителям и, ведущ ими полускры 
тый образ ж изни , например, листовертки.
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О п и ли ва н и е  — нанесение на поверхность растений и насе
комых пылевидных препаратов с помощ ью  опы ливателей. Д о 
стоинством этого способа явл яется  его простота и вы сокая 
производительность. К ром е того, препараты  в ф орм е дустов 
хорош о пропыливаю т кроны  деревьев. Но опы ливание имеет 
и сущ ественные недостатки: сильное запы ление воздуха  р аб о 
чей зоны, больш ий расход препарата по сравнению  с другими 
способами, снос пылевого облака ветром, смыв частиц дож дем . 
Снос волны препарата  м ож ет составлять 80 % и распростра
няться на больш ие расстояния, что м ож ет иметь н еж елатель
ные последствия. П ериод применения дустов в течение суток 
очень ограничен. В настоящ ее врем я вместо опы ливания чащ е 
применяю т опрыскивание, и в защ ите леса дуст на У краине с 
использованием авиации не применяется уж е  около 20 лет.

Ф ум игация  — введение пестицида в паро- или газообразном  
состоянии в среду обитания вредного организм а. П рим еняется 
д л я  борьбы с карантинны м и вредителям и, вредителям и и бо
лезням и в защ ищ енном грунте, с вредителям и и болезням и се
менного и посадочного м атериала, для  уничтож ения вредных 
грызунов, нем атод, почвообитаю щ их насекомы х. Эфф ективность 
фумигации и техника ее проведения зависят  от свойств ф у 
мигантов, которы е в обычных условиях могут быть твердыми, 
ж идкими и газообразны м и, и условий их применения (степень 
герметизации, тем пература, сорбция ф умигируемых объектов 
и т. д .).

С ущ ествую т следую щ ие виды  фумигационных работ: ф ум и
гация помещений (складов, зернохранилищ , элеваторов, теплиц 
и д р .); кам ерная ф ум игация (семян, посадочного м атериала, 
плодов и др.) в специальны х кам ерах, где обеспечивается пол
ная герм етизация, точное дозирование препаратов и регулиро
вание тем пературы ; палаточная ф ум игация д л я  уничтож ения 
вредителей на особо ценных деревьях  и кустарниках, которы е 
накры ваю т палаткам и  из газонепроницаем ой ткани , куда  вы 
пускаю т ф ум игант в необходимой концентрации; ф ум игация 
почвы. П ри фумигации почвы необходимо учиты вать ее вы со
кую  поглотительную  способность, а т ак ж е  трудную  проницае
мость для  ф ум иганта, особенно тяж ел о го  механического со
става  и переувлаж ненны х почв. К ром е того, фум иганты  из поч
вы м огут быстро улетучиться. П оэтом у д л я  фумигации почвы 
использую т вещ ества с более высокой тем пературой  кипения 
и менее летучие. З аделы ваю т ф ум иганты  на глубину 18—20 см 
и -гл у б ж е, п о ч в у ‘мульчирую т или прикаты ваю т. Тверды е ф у 
миганты вносят в борозды  с заделкой  в ямки, сделанны е ме
таллическими стерж нями. Ж и дкие фум иганты  заделы ваю т на 
нуж ную  глубину с помощью инж екторов. В некоторы х случаях
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m  ^меняют ярусную  фумигацию  с заделкой  ф ум игантов яр у с а 
ми на глубину до  1 м.

А эр о зо льна я  обработка  — введение пестицидов в виде д ы 
мов или тум анов в среду обитания вредны х организмов. П р о 
стейшим способом получения аэрозольны х ды м ов явл яется  сж и 
гание различных составов, содерж ащ их пестицид. Н а этом 
принципе основано использование аэрозольны х ш аш ек пести
цидов (ш аш ки «Г ам м а»). В основном аэрозоли получаю т при 
помощ и аэрозольны х генераторов. А эрозоли применяю т для  
борьбы с  хвое- и листогры зущ ими вредителям и, д л я  дезинсек
ции зернохранилищ , складов, теплиц и т. д. В зависим ости от 
цели применения аэрозоли  долж ны  иметь следую щ ую  опти
м альную  дисперсность: при обработке помещений пестицидами 
фумигационного действия (препарат 242, гам м а-изом ер гекса
хлоран а  и д р . ) — 5 мк (диапазон 0,5— 10 м к); при уничтож е
нии летучих насеком ы х —  20 мк (диапазон  10— 30 м к ); для  о т 
лож ения инсектицида на расстоянии 40 м к (диапазон  20— 
50 м к). А эрозоли имеют следую щ ие недостатки: снос тум ана 
ветром, восходящ им и потокам и воздуха, плохое оседание м ель
чайш их аэрозольны х частиц, слабое проникновение их в пори
сты е м атериалы  и щ ели.

Отравленные прим анки  применяю т д л я  уничтож ения почво
обитаю щ их насекомы х, долгоносиков, гры зунов и др. И споль
зую т преимущ ественно яды  киш ечного действия и корм овы е 
м атериалы , привлекаю щ ие гры зунов и насекомы х —  зерно, 
крупу, муку, хлеб, м якину, ж м ы хи и т. д. Р асх о д  пестицидов 
сравнительно небольш ой по сравнению  с другими способами. 
П ри  использовании отравленны х приманок исклю чается пов
реж дение растений, ум еньш ается отрицательное влияние инсек
тицидов на полезную  энтом оф ауну. П рим анки готовят разны 
ми способами. В лаж ны е отравленны е приманки приготавливаю т 
пропиты ванием приманочного м атериала  раствором  или сус
пензией яда. П олусухие по сравнению  с влаж ны м и содерж ат  
меньш е влаги, т ак  как  приманочный м атериал  после о бработ
ки раствором  или суспензией слегка подсуш иваю т. Сухие при
манки при готавливаю т смеш ением приманочного м атериала с 
порош ком ядохим икатов; в состав приманок добавляю т к л ея 
щ ее в ещ ество —  м инеральное масло, клейстер и др. Сухие при
м анки получаю т т ак ж е  вы суш иванием влаж ны х и полусухих 
отравленны х приманок.

П ротравливание сем ян и обр або тка  посадочного м атериала  
проводится д л я  защ иты  их и всходов растений от повреж д е
ния гры зунам и, почвообитаю щ ими насекомы ми, а так ж е  для  
уничтож ения возбудителей болезней растений. Д л я  этих целей 
применяю т комбинированны е протравители из пестицидов си
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стемного и контактного действия. В зависимости от свойств 
препаратов, биологии вредных организмов, строения и других 
особенностей сем ян проводят сухое, полусухое или влаж ное 
протравливание. П ри сухом протравливании порош ковидные 
препараты  перемеш иваю т с семенами. Э тот способ имеет су 
щ ественные недостатки: ухудш аю тся санитарно-гигиенические 
условия труда, возрастаю т потери препарата, которы е плохо 
удерж иваю тся на сухих семенах. Д л я  устранения этих недо
статков применяю т полусухое протравливание сем ян или по
садочного м атериала  водной суспензией препаратов или при 
одновременном увлаж нении сем ян и порош ка в процессе про
травливания. Р асх о д  суспензии 5— 10 л  на 1 т  семян; д л я  по
вышения эф ф екта протравливания доб авляю т прилипатели — 
сульф итно-спиртовую  барду  в количестве 0,7— 1 кг или сили
катны й клей (растворим ое стекло) 150— 200 г на 1 т  семян. 
В лаж ное протравливание семян или посадочного м атериала 
проводят путем обильного увлаж нения раствором  протравите
ля. Э тот способ имеет ограниченное применение. П ри про
травливании использую т герм етизированны е ш нековы е или к а 
мерные протравливаю щ ие машины. Д л я  обеззар аж и ван и я  се
мян промыш ленность вы пускает комбинированны е протравите
ли, содерж ащ ие фунгициды и инсектициды, например, фенти- 
урам  (40 % ТМ ТД, 10 % ТХФ и 15 % гам м а-изом ера Г Х Ц Г ), 
м еркургексан  (1 % этилм еркурхлорида, 20 % гексахлорбензола 
и 12 % гам м а-изом ера ГХ Ц Г) и др.

Химические препараты  для  борьбы с вредителям и леса

В справочнике приводится характеристика препаратов, ис
пользуемы х в настоящ ее врем я в лесозащ ите и которы е в бли
ж айш ие годы будут разреш ены  д л я  применения. П оэтом у с т е 
чением времени при вы боре инсектицидов необходимо такж е  
пользоваться Списком химических средств, разреш енны х для 
применения в лесном хозяйстве. П оследний список утверж ден 
Гослесхозом С С С Р на период 1986— 1990 годов.

Хлорорганические соединения (Х О С ). Х арактерной особен
ностью больш инства хлорорганических инсектицидов является  
их стойкость к воздействию  различных ф акторов внешней сре
д ы —  тем пературе, инсоляции, влаге  и др. С огласно гигиени
ческой классиф икации многие из них при над леж ат  к очень 
стойким и стойким инсектицидам. Так, Д Д Т  обн аруж ивается  
в почве через 8— 12 лет после его применения, Г Х Ц Г — через 
4— 12 лет. Это определяет их защ итное действие, но в то ж е 
время представляет опасность загрязнения окруж аю щ ей среды.
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ХОС накапливаю тся в продуктах растительного и ж ивотного 
происхож дения. Х арактерны м  свойством является  так ж е  вы ра
ж енн ая способность накапливаться в тканях  и ж ире ж ивотны х 
при поступлении в м алы х количествах и вы деляться  с м оло
ком. Различны е виды  термической и кулинарной обработки не 
о казы ваю т сущ ественного влияния на содерж ание ХОС в про
д уктах  питания. Способность ХОС к накоплению  (кум уляции) 
м ож ет способствовать развитию  хронических отравлений. Б о л ь
ш инство этих препаратов принадлеж ит к среднетоксичным со
единениям. Типичным д л я  многих ХОС явл яется  раздр аж аю щ ее  
действие на к о ж у  и слизисты е оболочки. С ледует отметить бо
лее вы раж енную  чувствительность лю дей по сравнению  с теп
локровны ми ж ивотны м и к ХОС, таким  как  Д Д Т  и др. П ере
численные отрицательны е свойства стали  причиной тому, что 
применение р яда  хлорорганических препаратов, таких как  Д Д Т , 
альдрин, дильдрин и другие в С С С Р не разреш ается . В настоя 
щ ее врем я д л я  борьбы с вредителям и леса разреш ается  при
менение гам м а-изом ера ГХ Ц Г (линдана) и ГХ Ц Г (смеси изо
м еров).

Гам м а-изом ер Г Х Ц Г (л и н д ан ). Белый кристаллический по
рош ок, плохо растворим  в органических растворителях. Л и н 
дан  не о бладает  вы раж енны м  запахом , поэтом у в меньш ей сте
пени изм еняет органолептические свойства пищ евых продуктов. 
Высокотоксичен.

В лесозащ ите применяю т в следую щ их препаративны х ф ор
мах:

90 % -ны й технический га м м а -и зо м ер—  применяю т д л я  аэр о 
зольной обработки лесных н асаж дений  и лесополос против 
хвое- и листогры зущ их вредителей, норм а расхода  0,1— 
0,2 кг/га по препарату  (0,09— 0,18 кг/га  по д. в .). П осле об
работки  запрещ ается  вы пас лактирую щ его скота на 60 дней, 
откормочного скота —  45 дней, заготовка  сена — 45, сбор гри
б о в — 30, сбор я г о д — 112 дней;

2 % -ный гр а нулированны й  мелкозернистый гам м а-изом ер —  
применяю т против личинок майского хрущ а и других почво
обитаю щ их вредителей, норма расхода  15— 40 к г/га  по препа
р ату  (0,3— 0,8 кг/га  по д. в .) . Способ применения — внесение 
в почву в питомниках и при посадке лесных культур на у ч а 
стках площ адью  не более 25 га. Зап рещ ается  сенокош ение в 
год внесения в почву, вы ращ ивание корнеплодов пищевого н а 
значения в течение 4 лет;

2 % -ный гр а нулированны й  крупнозернист ый гам м а-изом ер  — 
применяю т для  борьбы  с личинками хрущ ей и другим и вре
дителям и саж енцев в плодовом питомнике и при посадке лес- 
пых культур, а  т ак ж е  для  обм акивания корней перед посадкой
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в инсектицидно-торфяной смеси с расходом  200— 400 г препа
рата  на 1 тыс. сеянцев. Ограничения те ж е;

16 % -пая м инерально-м асляная  эм ульсия  — применяю т для  
опры скивания насаж дений  против хвое- и листогры зущ их вре
дителей, норма р асхода  1,5— 3,0 кг/га  по препарату  (0,24— 
0,48 кг/га  по д. в .) ; д л я  чересполосного опры скивания против 
ж уков майского хрущ а, норм а р асхода  0,75 кг/га  по препарату  
(0,12 кг/га  по д. в .). П ри борьбе со стволовыми вредителям и 
применяю т из расчета 0,3— 0,8 л /м 2 2— 4 % -ной эмульсии по 
препарату; способ применения — обработка древесины  в ш та
белях и на лесных складах , обработка пней, отдельны х за се 
ленных деревьев. П осле опры скивания запрещ ается  вы пас лак- 
тирую щ его скота 60 дней, откормочного — 45, сбор грибов — 
30, сбор я г о д — 112 дней;

ш аш ки  «гГам м а» реком ендуется применять в борьбе с ком п
лексом вредителей (ам барны е долгоносики, ам б ар н ая  и зерно
в ая  моль, мучнистые хрущ аки, ам барны е клещ и и д р .) , норма 
расхода 0,5— 1,0 г/м 3. Д езинф екцию  пустых хранилищ  проводят 
за  20 дней до  загрузки . Н еобходим о соблю дать меры личной 
безопасности.

ГХ Ц Г (гексахлоран , гексахлорциклогексан) представляет 
собой смесь стереоизомеров. В чистом виде получено 8 и зо 
меров. Ж елтовато-серое  или светло-серое кристаллическое ве
щ ество с запахом  плесени. Л егучий. П лохо растворяется  в во 
де. П ри надлеж ит к очень стойким препаратам  (I группа гиги
енической кл асси ф и кац и и ); в почве через год после внесения 
о бн аруж ивается  76 % исходного количества.

Г Х Ц Г  — инсектицид средней токсичности. О бладает  вы р а
ж енными кум улятивны м и свойствам и. В ночве ГХ Ц Г обн ару
ж иваю т через 2— 4 года после его внесения.

В лесозащ ите применяю т в следую щ их препаративны х ф ор
мах:

технический гексахлоран  в форм е 4 % -ного м асляного пре
п арата  в виде раствора д л я  аэрозольной обработки против 
хвое- и листогры зущ их вредителей, норма расхода  1 кг/га 
(25 л /га  м асляного р а с т в о р а ); д л я  борьбы со стволовы м и вре
дителям и из расчета 0,2— 0,6 л /м 2 1— 4 % -ного м асляного р а ст 
вора путем обработки древесины  в ш табелях  и на лесных скл а 
дах, пней и отдельны х заселенны х деревьев. Запрещ ается  в год 
обработки вы пас скота и сенокош ение, сбор грибов, отстрел 
диких промысловых ж ивотны х в пищ евых целях;

.12 % -ны й дуст. Г Х Ц Г  применяю т против личинок хрущ ей 
путем обработки корней саж енцев перед посадкой, норм а р ас 
хода 2— 4 кг/га  по препарату  (0,24— 0,6 кг/га  по д. в . ) ; против 
почвообитаю щ их вредителей — путем рядкового  внесения в
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почву в питомниках и лесных культурах  на участках площ адью  
не более 25 га, норма расхода  25 кг/га  по препарату (3 кг/га 
по д. в .) ; против личинок хрущ ей — путем внесения в почву 
на юге лесной и в лесостепной зонах в питомниках и лесных 
культурах  площ адью  более 25 га, норма расхода  50 кг/га  по 
препарату  (6 кг/га  по д. в .) . П ри внесении в почву за п р е щ а 
ется сенокош ение в год обработки и вы ращ ивание корнеплодов 
пищ евого назначения в течение 4 лет;

25 % -ны й порош ок Г Х Ц Г  на фосфоритной м уке  применяю т 
против почвообитаю щ их вредителей путем рядкового  внесения 
в почву в питом никах и лесных культурах  на участках  площ а
дью  не более 25 га , норма расхода  12 кг/га  по препарату  
(3 кг/га  по д. в .). Ограничения те ж е, что и д л я  12 % -ного 
дуста ;

ш аш ки Г-17  со дер ж ат  50 % технического ГХ Ц Г и 50 % 
тлею щ ей смеси. П рим еняю т против ком плекса вредителей, нор
ма расхода 2— 6 г/м 3. Дезинсекцию  пустых хранилищ  проводят 
за  20 дней до  загрузки . Н еобходим о соблю дать меры личной 
безопасности.

Ф осфорорганические соединения (Ф О С ). Н аиболее ш ироко 
применяю т в лесном хозяйстве в качестве инсектицидов. Н еко
торые из них (хлорофос, байтекс и др .) использую т д л я  унич
тож ения мух, ком аров, паразитов дом аш них ж ивотны х и птиц.

П реим ущ еством  ФОС с гигиенической точки зрения я в л я ет 
ся относительно м ал ая  стойкость в окруж аю щ ей среде. Б о л ь
ш ая часть их р азл агается  в растениях, почве, воде в течение 
1 мес (IV  группа гигиенической классиф икации). О днако  ин
сектициды и акарициды  внутрирастительного действия (антио, 
ф осф амид, кильваль и др.) могут сохраняться в течение года. 
В отличие от ХОС они в меньшей степени загрязняю т пищевые 
продукты , полученные от обработанны х культур и ж ивотны х и 
бы стро разруш аю тся при термической обработке.

В есьма характерны м  для  ФОС является  способность их 
проникать в организм  человека через неповреж денную  кож у, 
не вы зы вая при этом  местного эф ф екта. Это свойство пред
ставляет  больш ую  опасность д л я  работаю щ их, так  как  м ож ет 
незам етно возникнуть острое отравление. Н екоторы е ФОС 
(м етилм еркаптоф ос, препарат М -81, метафос, Д Д Ф , ф о сф а
мид) обладаю т резко вы раж енной кож норезорбтивной т о к 
сичностью.

Среди ФОС встречаю тся соединения с различной токсично
стью д л я  человека и теплокровны х ж ивотных. Сильно действу
ющими ядовиты м и вещ ествами (С Д Я В ) являю тся тиофос, ме- 
тилэтилтиофос, м еркаптофос и др. В наш ей стране применение 
С Д Я В  запрещ ено.
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К высокотоксичным Ф ОС при над леж ат  м етилмеркаптофос, 
препарат М-81, м етафос, Д Д В Ф , ф осф амид, фталоф ос, ф оза- 
лон и др.; к среднетоксичным — хлорофос, трихлорм етаф ос, 
метилнитрофос, карбоф ос и др. М алой токсичностью  д л я  чело
века и теплокровны х ж ивотиы х обладаю т авенин, сайфос, бром- 
фос, гардона.

В основе м еханизм а токсического действия больш инства 
ФОС леж ит угнетение ряда  ф ерментов, относящ ихся к эстера- 
зам , в частности, холинэстеразе, играю щ ей важ ную  роль в ф и 
зиологии организма.

Акт еллик. Ж и дкость соломенного цвета с небольш ой л ету 
честью. М алотоксичен. Токсичен для  рыб, пчел и энтомофагов. 
К онтактны й инсектоакарицид ш ирокого спектра активности, 
обладает фумигационным и глубинным действием. В ы сокоток
сичен д л я  сосущ их (тли, клопы, клещ и, червецы) и грызущ их 
(ж уки  и их личинки, гусеницы чеш уекрылых, личинки пилиль
щ иков) вредителей. Защ итное действие 7— 15 дней. В ы пускает
ся в виде 50 % -ного к. э. и 50 % -ного препарата д л я  УМО:

50 % -ный к. э. актеллика разреш ен д л я  опы тно-производст
венного применения против непарного ш елкопряда способом 
опры скивания, норма расхода составляет 1,5 кг/га  (0,75 кг/га  
по д. в .);

50 % -ный препарат д л я  УМ О разреш ен д л я  опы тно-произ
водственного применения против непарного ш елкопряда, зл а то 
гузки, зеленой дубовой  листовертки, зимней пяденицы, ры ж его 
соснового пилильщ ика авиационны м способом с теми ж е нор
мами расхода, что и 50 % -ный к. э.

Ограничения: запрещ ается  вы пас скота, сенокош ение на 15 
дней, сбор плодов, грибов, ягод  и отды х населения на 20 дней.

Антио (афликс, ф орм отион). Ж ел то в атая  м аслянистая ж и д 
кость, плохо растворим ая в воде, хорош о — в органических 
растворителях, со слабы м запахом . П о химическим свойствам  
сходен с ф осф амидом, но более стабилен при хранении и на
гревании. Среднетоксичен. К ум улятивны е свойства вы раж ены  
слабо. Опасен д л я  пчел. И нсектоакарицид контактного и си
стемного действия.

П рим еняю т для  борьбы с клещ ам и, тлями, медяницами, 
плодож еркам и, червецами, щ итовкам и и т. д.

В ы пускаю т в виде 25 % -ного к. э. В лесозащ ите применяю т 
против личинок подкорного соснового клопа способом опры с
кивания, норма р а с х о д а — 12— 16 кг/га  (3— 4 кг/га  по д. в.).

. Ограничения: запрещ ается  вы пас скота, сбор ягод  и гри
бов в течение 4 мес.

Б а зуд и н  (диазннон). М аслянистая ж идкость, хорош о р а ст 
воряется в органических растворителях. К ум улятивны е свойст
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ва вы раж ены  слабо. К онтактны й инсектицид ш ирокого спектра 
действия со средней продолж ительностью  защ итного периода 
7— 14 дней при опрыскивании.

Вы пускаю т в виде 60 % -ного к. э., 40 % -ного с. п., 5 и 
Ю % -ного гранулированного препарата, 50 % -ного порош ка для  
обработки семян. В лесозащ ите разреш ены  для  применения 
гранулированны е препараты :

10 % -ный гранулированны й базудин применяю т против ли 
чинок м айского хрущ а и других почвообитаю щ их вредителей 
путем внесения в почву одновременно со сплош ной вспаш кой 
на участках, предназначенных д л я  посадки лесных культур, 
норма расхода  25— 35 к г/га  (2,5— 3,5 к г/га  по д. в .) . П рим е
няю т так ж е  против личинок м айского хрущ а путем обм акива- 
ния корневой системы сеянцев перед посадкой в  инсектицидно
торфяную  смесь, норма расхода  препарата  400— 700 г на 1 тыс. 
сеянцев;

5 % -ный гранулированны й базудин применяю т так ж е  для 
обм акивания корней, норма расхода  500— 700 г на 1 тыс. се
янцев.

Ограничения: при внесении в почву запрещ ается  на 30 дней 
вы пас скота, заго то вка  сена, сбор плодов, ягод, грибов и ле
карственны х растений, посадка картоф еля и других корнепло
дов. П ри  обм акиванин корней необходимо соблю дать м ер у  
личной безопасности.

Волатон  (валексон, ф оксим ). М алолетучая коричневая ж и д 
кость. М алотоксичен д л я  человека и теплокровны х ж ивотных. 
О б ладает  умеренно вы раж енны м и кум улятивны м и свойствами. 
В ы раж ена кож норезорбти вная токсичность. Киш ечный и кон
тактны й инсектицид ш ирокого спектра действия. В ы пускаю т в 
виде 50 % -ного к. э., 80 % -ного раствора д л я  УМО, 5 %-ных 
гранул:

50 % -ный к. э. вносят при помощ и авиации, использую т 
против монаш енки и звездчатого  ткача, норма расхода  1,5— 
1,6 кг/га  (0,75— 0,8 кг/га  по д . в .) ; против непарного ш елко
пряда, златогузки , зеленой дубовой листовертки, зимней п яд е
ницы норм а р асх о да  1— 1,5 кг/га  (0,5— 0,75 к г/га  по д. в .);

80 % -ный раствор для  УМО вносят при помощи авиации, 
использую т против соснового ш елкопряда, норма расхода 
0,94 кг/га  (0,75 кг/га  по д. в .);

5 % -ный гранулированны й волатон применяю т против личи
нок м айского хрущ а и других почвообитаю щ их вредителей пу
тем  внесения в почву одновременно со сплош ной вспаш кой на 
участках, предназначенных д л я  посадки лесных культур, нор
ма расхода 30— 50 к г/га  (1,5— 2,5 кг/га  по д. в.) и путем об
м акивания корней сеянцев перед посадкой в инсектицидно-тор
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фяную  смесь, норма расхода  0,4—0,6 кг на 1 тыс. растений 
(0,02— 0,04 кг/га по д. в .).

Ограничения: при авиационном опрыскивании запрещ ается 
вы пас скота на 20 дней, сенокош ение — на 10, сбор плодов, 
грибов, ягод  —  на 15 дней; при внесении в почву запрещ ается 
сбор плодов, грибов, ягод  на 15 дней; при обм акивании к ор
ней необходимо строго соблю дать меры личной безопасно
сти.

Ф озалон  (бензоф осф ат, золон). Б елое кристаллическое ве 
щ ество с чесночным запахом . Нелетучий. Высокотоксичный 
инсектицид. К ум улятивны е свойства слабовы раж енны е. К он
тактны й и кишечный инсектицид ш ирокого спектра действия с 
высокой начальной токсичностью  и продолж ительны м  защ и т
ным эф ф ектом. Гибель насеком ы х и клещ ей происходит в пер
вые сутки после применения. П родолж ительность защ итного 
действия 2— 3 недели. П репарат  высокотоксичен д л я  грызущ их 
насекомы х и сосущ их вредителей. П олож ительное качество фо- 
залона  ■— сохранение высокой активности при низких тем пе
рату р ах  (10— 12 °С).

Вы пускаю т в виде 35 % -ного к. э., 30 % -ного раствора для  
УМ О (золон) и 30 % -ного с. п. (бензоф осф ат):

35 % -ный к. э. ф озалона вносят при помощ и авиации, при
меняю т против следую щ их вредителей леса: зеленой дубовой 
листовертки, бояры ш никовой и других листоверток, зл ато гу з
ки, непарного, дубового  походного и соснового ш елкопрядов, 
пядениц —  обдирал  и зимней, норма расхода препарата — 1,4— 
2,3 кг/га  (0,5— 0,8 кг/га  по д. в . ) ; пядениц —  ш елкопрядов и 
хохлатой, норма расхода 1,2— 1,7 кг/га  (0,4— 0,6 кг/га  по д. в .); 
монаш енки — 2,0— 2,5 кг/га  (0,7— 0,9 кг/га  по д. в . ) ; сосновой 
совки, сосновой и пихтовой п яд ен и ц — 1,5— 2,0 кг/га  (0,5— 
0,7 кг/га  по д. в . ) ; ры ж его  и обы кновенного сосновых пилиль
щ и к о в —  1— 1,5 кг/га  (0,4— 0,5 кг/га  по д. в .); звездчатого, 
красноголового и других пилилыциков-ткачей — 2,5— 3,0 кг/га 
(0,9— 1,1 кг/га  по д. в .) ; ж уков м айского х р у щ а — 1,4—
2,0 кг/га  (0,5— 0,7 кг/га по д. в .) ; других листогры зущ их вре
д и те л ей — 1,0—2,0 кг/га (0,4— 0,7 кг/га  по д. в .);

30 % -ный раствор для  УМ О (золон) вносят при помощи 
авиации, применяю т против зеленой дубовой  листовертки, боя
рыш никовой и других листоверток; пядениц (зимней, обдирал, 
ш елкопрядов, х о х л ат о й ); соснового ш елкопряда, норма р асхо
д а — 1,5 кг/га  (0,45 кг/га по д. в .).

О граничения: запрещ ается  вы пас лактирую щ его скота на 
30, откормочного — 25, вы ход на лесохозяйственны е работы  —
4, отды х населения в лесу при отсутствии ягод  и грибов — 8, 
сбор грибов — 42, сбор ягод  — 58 дней.
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К арбоф ос  (м алати он). Технический п р е п а р а т — тем но-бурая 
ж идкость с неприятным запахом , средней токсичности.

К онтактны й инсектицид и акарицид относительно коротко
го срока действия (в полевых условиях д о  10 дней, в условиях 
защ ищ енного грунта — б— 7 дней). В ы пускаю т в виде 30- и 
50 % -ного к. э. и 40 % -ного раствора  для  УМ О:

30 % -ный к. э. карбоф оса вносят при помощ и авиации, при
меняю т против следую щ их вредителей: зеленой дубовой , боя- 
ры ш никовой и других листоверток, златогузки , пядениц — об
ди рал  и зимней, непарного, дубового походного, соснового ш ел
копрядов, монаш енки, звездчатого, красноголового и других 
пилильщ иков, норма расхода  2,5— 2,7 кг/га  (0,75— 0,80 кг/га  по 
д. в .) ; ры ж его и обыкновенного соснового пи ли льщ и ков— 1,0—
1.5 к г/га  (0,3— 0,5 кг/га  по д. в .) ; сосновой, пихтовой, х о х л а
той пядениц, пядениц-ш елкопрядов, сосновой совки —  2—
2.5 кг/га  (0,6— 0,75 кг/га  по д. в .) ; ж уков м айского хрущ а —
3 кг/га (0,9 кг/га  по д. в .) ; других листогры зущ их вредите
л е й — 1,5— 2,5 кг/га  (0,45— 0,75 кг/га  по д. в .);

50 % -ный к. э. карбоф оса применяю т против зеленой д у б о 
вой, бояры ш никовой и других листоверток, златогузки , непар
ного, дубового  походного, соснового ш елкопрядов, монашенки, 
пядениц — обдирал  и зимней, норма р асхода  1,5— 1,6 кг/га  
(0,75— 0,8 кг/га  по д. в .); сосновой совки, сосновой, пихтовой, 
хохлатой  пядениц и пядениц-ш елкопрядов; звездчатого, к р асн о 
голового и других пи ли льщ и ков— 1,2— 1,5 кг/га  (0,6— 0,75 кг/га 
по д. в . ) ; ры ж его  и обы кновенного соснового пилильщ иков — 
0,6— 0,9 кг/га  (0,3— 0,45 кг/га по д. в .) ; других листогры зущ их 
вр ед и тел ей — 1,0— 1,5 кг/га  (0,5— 0,75 к г/га  по д. в .);

40 % -ный раствор  д л я  УМ О применяю т против следую щ их 
вредителей: зеленой дубовой, бояры ш никовой и других листо
верток, златогузки , зимней, пуш истой, обдирало, хохлатой  п я 
дениц и пядениц-ш елкопрядов, норма расхода  1,5— 2,0 кг/га 
(0,6— 0,8 кг/га  по д. в .) ; соснового ш ел к о п р я д а — 1,5 кг/га 
(0,6 кг/га  по д. в .) ; сосновой совки —  2,0 кг/га  (0,8 кг/га  по 
д. в .) ; обы кновенного и ры ж его сосновых пилильщ иков —  0,8—
1,0 кг/га (0,3— 0,4 кг/га по д. в .).

Ограничения: запрещ ается  вы пас лактирую щ его скота на
6 дней; откормочного скота, вы ход на лесохозяйственны е р а 
боты в течение 1 суток; посещ ение леса с целью  отды ха при 
отсутствии ягод  и гр и б о в — на 6, сбор грибов — на 10, сбор 
ягод  — на 33 дня.

Л еб а й ц и д  (байтекс, тигувон). Технический препарат —  к о 
ричневая ж идкость со слабы м  чесночным запахом , содерж ит 
95— 98 % д . в. П р и н ад л еж и т к  группе среднетоксических пести
цидов. О б ладает  вы раж енны м и кум улятивны м и свойствами.
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Л ебайц ид  — инсектицид контактного и киш ечного действия 
с высокой начальной токсичностью  и длительны м  защ итны м 
эффектом. Высокотоксичен д л я  многих вредны х насекомы х из 
различны х отрядов. О пасен д л я  пчел в течение 3— 4 сут после 
опрыскивания.

В ы пускаю т в виде 50 % -ного к. э., 40 % -ного с. п., 3 % -но
го дуста  и 2 % -ного м асляного раствора  под названием  ти- 
гувон:

50 % -ный к. э. лебайцида применяю т в лесозащ ите спосо
бом авиационного опры скивания против монаш енки, ры ж его 
соснового пилильщ ика и звездчатого  пилилы цика-ткача, норма 
расхода 1,2— 1,5 кг/га  (0,6—0,75 кг/га  по д. в .).

Ограничения: запрещ ается  сбор плодов, грибов, ягод  и вы 
пас скота на 20 дней, сенокош ение —  на 7 дней.

Метафос (воф атокс, м етилпаратион). Технический препа
р а т —  ж идкость ж елтого  или коричневого цвета  со специфи
ческим неприятным запахом . Умеренно стойкое соединение. 
С ильнодействую щ ее ядовитое вещ ество. К ум улятивны е свойст
ва вы раж ены  умеренно.

М е таф о с — контактны й инсектицид и акарицид с широким 
спектром действия. Высокотоксичен д л я  насекомых. Б л агодаря  
глубинному действию  м ож ет уничтож ать минирую щих и сосу
щ их вредителей, находящ ихся на обратной стороне листа.

В ы пускаю т в виде 40- и 20 % -ных к. э., 30 % -ного с. п. и
2,5 % -ного ду ста  (воф атокс):

40 % -ный к. э. м етаф оса в лесозащ ите применяю т способом 
авиационного опры скивания против следую щ их вредителей: 
зеленой дубовой, бояры ш никовой и других листоверток, п яд е
ниц — обдирал, зимней, ш елкопрядов, хохлатой, сосновой и 
пихтовой; сосновой совки, ры ж его  и обы кновенного сосновых 
пилильщ иков, норм а расхода 0,75— 1,0 кг/га  (0,3— 0,4 кг/га  по 
д. в . ) ; златогузки , непарного, дубового  походного и соснового 
ш елкопрядов, звездчатого, красноголового и других пилиль- 
щ иков-ткачей норм а р асх о да  2,0— 2,5 кг/га  (0,4—0,5 кг/га по 
Д. в.).

Ограничения: запрещ ается  вы пас лактирую щ его скота на 35, 
откорм очного— 20, заготовка  с е н а — 15, вы ход на лесохозяй
ственные работы  — 11, посещ ение леса с целью отды ха —  21, 
сбор ягод  и лекарственны х растений — 39, сбор грибов — 
37 дней.

Метилнитрофос (метатион, сумитион) о бладает  средней то к 
сичностью, умеренно вы раж енны м и кум улятивны м и свойствами.

К онтактны й инсектицид и акарицид с вы сокой начальной 
токсичностью  и непродолж ительны м  защ итны м  действием.

В ы пускаю т в виде 30- и 50 % -ного (м етатион) к. э.:
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50 %-ный к. э. м етатиона, вносят при помощ и авиации, при
м еняю т против следую щ их вредителей: зеленой дубовой, боя- 
рьтшниковой и других листоверток, златогузки , пядениц — о б 
дирал  и зимней, непарного, дубового походного и соснового 
ш елкопрядов, сосновой совки, пилилыциков-ткачей, норм а рас
х ода 1,2— 1,5 кг/га  (0,6— 0,75 кг/га  по д. в .) ; пядениц-ш елко- 
прядов, хохлатой, сосновой, пихтовой норма расхода 1,0— 
1,2 кг/га  (0,5— 0,6 к г/га  по д. в .) ; монаш енки — 1,5 кг/га 
(0,75 кг/га по д. в .) ; ры ж его  и обыкновенного сосновых пи
л и л ьщ и к о в — 0,8— 1,0 кг/га  (0,4— 0,5 кг/га  по д. в ) ;  ж уков 
майского х р у щ а — 0,4— 0,6 кг'/га (0,2— 0,3 кг/га по д. вЛ ; др у 
гих листогры зущ их вредителей — 0,8— 1,5 кг/га  (0,4— 0,75 кг/г,д 
по д. в .).

Ограничения: запрещ ается  вы пас лактирую щ его скота на 
35, откормочного скота — 25, заготовка  сена — 20, сбор гри
б о в —  30, посещ ение леса с целью  отды ха — 18, вы ход на ле
сохозяйственны е работы  — 7 дней.

Ф осф амид  (рогор, БИ -58, дим етоат, роксион, цигон). Тех
нический препарат — ж идкость от янтарного  до темно-коричне
вого цвета с резким неприятным запахом . Вы сокотоксичное ве
щ ество. К ум улятивны е свойства вы раж ены  слабо. К оэф ф ици
ент кум уляции 9,3.

Ф осфам ид —  контактны й и системный инсектоакарицид со 
средней продолж ительностью  действия (10— 15 дней), применя
ю т главны м  образом  против сосущ их вредителей.

Вы пускаю т в виде 40 % -ного к. э., гранулированного пре
п арата  (1,6 % рогора на суперф осф ате) и гранулированного 
препарата ф осфамин (1 ,6 %  р о го р а + 1  % гам м а-изом ера ГХЦГ 
на суперф осф ате):

40 % -ный к. э. применяю т против следую щ их вредителей: 
тлей, клещ ей, пядениц. Н орм а р асхода  препарата  при оп

ры скивании 0,7— 2,0 кг/га (0,3— 0,8 кг/га  по д. в .). О граниче
ния: запрещ ается  вы пас лактирую щ его и откормочного скота 
в течение 5, вы ход на лесохозяйственные работы  — 2, посещ е
ние леса с целью  отды ха при отсутствии ягод, грибов и л е 
карственны х р астен и й — 11, сбор ягод и лекарственны х расте
ний — 24, сбор грибов — 11 дней;

соснового клопа. Н орм а расхода препарата при опры скива
нии сосновых м олодняков 8— 10 кг/га  (3,2— 4,0 к г/га  по д. в.). 
О граничения: запрещ ается  вы пас скота, сбор ягод, грибов и 
лекарственны х растений в течение вегетационного периода: 

опры скивание семенных плантаций против вредителей се
мян. Н орм а расхода 3— 15 кг/га  (1,2— 6,0 кг/га  по д. в .) . О гр а
ничения: запрещ ается  вы пас скота, сбор ягод, грибов и ле
карственных растений в течение вегетационного периода.
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Х лороф ос  (диптерекс 80, трихлорфон, ф орм итокс). Бы стро 
разл агается  на свету, особенно в разбавленны х растворах. Т ех
нический хлороф ос — кристаллический или пастообразны й 
продукт, кристаллизую щ ийся при хранении. С одерж ит около 
80 % Д. в. В ещ ество средней токсичности. О казы вает  р а зд р а 
ж аю щ ее действие при нанесении на кож у. Токсичность при ин
галяционном поступлении невелика. К ум улятивны е свойства 
вы раж ены  слабо.

Хлорофос — инсектицид киш ечного и контактного действия 
с высоким начальны м и среднепродолж ительны м  защ итны м эф 
фектом (до 7— 10 дней).

В ы пускаю т в виде 80 % -ного технического продукта, 80 %- 
ного с. п., 7 % -ного гранулированного препарата и 30 % -ного 
раствора  в этилцеллозольве для  УМ О под названием  «рици- 
фон»:

80 % -ные технический препарат и смачиваю щ ийся порош ок 
применяю т способом назем ного и авиационного опры скивания 
против хвое- и листогры зущ их вредителей, норм а расхода — 
1,0— 1,5 кг/га  (0,8— 1,2 кг/га  по д. в .) ; против ж уков м айско
го хрущ а способом авиационного опры скивания, норма расхо
д а — 0,6— 1,0 кг/га (0,5— 0,8 кг/га  по д. в .);

30 % -ный раствор  хлороф оса для  УМ О (рицифон) применя
ют способом авиационного опры скивания против следую щ их 
вредителей: зеленой дубовой, бояры ш никовой и других листо
верток, златогузки , непарного и дубового походного ш елкопря
дов, монаш енки, сосновой совки, пядениц — обдирал, зимней, 
пуш истой, норма расхода  — 2,0—2,5 кг/га  (0,6— 0,75 кг/га  по 
д. в .) ; пядениц-ш елкопрядов и хохлатой — 2,0 кг/га (0,6 кг/га 
по д. в .) ; соснового ш ел к о п р я д а — 1,5 к г/га  (0,45 кг/га  по 
д. в .) ; обыкновенного и ры ж его соснового пилильщ иков — 0,8—
1,0 кг/га  (0,25— 0,3 кг/га  по д. в .);

7 % -ный гранулированны й хлороф ос применяю т путем вне
сения в почву в питомниках и лесных культурах  против личи
нок м айского хрущ а и других почвообитаю щ их вредителей, 
норма расхода — 30— 40 кг/га  (2,1— 2,8 кг/га  по д. в .); путем 
обм акивания корней перед посадкой в инсектицидно-торфяную  
смесь, норма расхода — 500— 700 г на 1 тыс. сеянцев; против 
подкорного соснового клопа способом ранневесенней обработки 
насаж дений, норм а р а с х о д а —  50— 100 кг/га  (3,5— 7,0 кг/га  по 
Д. в.).

Ограничения: после авиационного или наземного опры ски
вания запрещ ается  вы пас лактирую щ его скота в течение 21 и 
откорм очного— 13 дней, вы ход на лесохозяйственны е р аб о 
ты — 6, посещ ение леса с целью  отды ха при отсутствии ягод, 
грибов и лекарственны х р астен и й — 12, сбор ягод  и лекар-
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ственных растен и й — 46, сбор грибов — 35 дней; при внесении 
в почву гранул  против почвообитаю щ их вредителей зап р ещ а
ется вы пас скота, заготовка  сена, сбор плодов, грибов, ягод, 
лекарственны х растений, посадка  картоф еля и других корне
плодов д о  конца вегетационного периода; те ж е ограничения 
после обработки насаж дений  против подкорного соснового к л о 
па; при обм акивании корней необходимо соблю дать меры лич
ной безопасности.

Серу и ее препараты  применяю т в качестве инсектицидов, 
акарицидов, фунгицидов д л я  защ иты  растений, о б е зза р а ж и в а 
ния овощ ехранилищ , парников, теплиц и т. д. С ам а сера м а 
лотоксична д л я  человека, многие ж е ее соединения весьма 
опасны.

С е р а —  твердое вещ ество ж елтого цвета. С ущ ествую т кри
сталлические и аморф ны е разновидности. Н е растворяется  в 
воде. В ы пускаю т несколько технических препаратов серы — 
ком овая, м олотая, серный цвет, коллоидная сера.

Д л я  применения в лесном хозяйстве разреш ено использова
ние серы комовой, представляю щ ей собой кристаллические к у с 
ки ж елтого  цвета. П рим еняю т для  о б еззараж и ван и я  незагр у 
ж енны х помещений против вредителей, норм а расхода — 
50 г/м 3. З агр у зку  помещений проводят после проветривания.

И звест ково-серны й отвар ( ИС О )  готовят непосредственно 
на месте применения. С остав: 1 весовая  часть негаш еной изве
сти (С аО ), 2 весовы е части м олотой серы и 17 объемных ч а 
стей воды. С начала готовят «серное тесто» и отдельно гасят  
известь. Все смеш иваю т, доливаю т водой и в ар ят  60— 70 мин. 
П олученны й маточный раствор проверяю т аэром етром  Боме. 
П осле отстаивания в течение 6— 8 ч и ф ильтрации крепость 
И С О  дол ж н а  быть 20— 25° по Боме. П еред  употреблением его 
р азво дят  до  крепости 0,5— 1° по Б ом е и применяю т способом 
опры скивания против клещ ей в питомниках, норма р асх о 
да  6— 8 кг/га  по сере.

Углеводороды

Бромистый метил. Бесцветная ж идкость, хорош о р аств о р я
ется в органических растворителях. П ри тем пературе 3,6—
4,5 °С превращ ается в газ без цвета, зап ах а  и вкуса. В ы соко
токсичен. В ы пускаю т в виде сж иж енного газа , содерж ащ его 
не менее 99,4— 99,5 % д. в.

В лесозащ ите разреш ен для  фумигации посадочного м ате
риала против различны х видов насекомы х и клещ ей, норма 
расхода — 30— 60 г/м 3.
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З елено е  мыло. Смесь калийны х солей жирных кислот с со
держ анием  их не менее 40 % (в виде солей), не более 0,25 % 
неомыленного ж ира и 0,1 % свободной щ елочи (по К О Н ). М а
зеподобное вещ ество зеленого цвета. Хорош о растворяется  в 
воде и органических растворителях. О бладает  раздраж аю щ им  
действием.

В лесозащ ите применяю т способом опры скивания против 
тлей, трипсов в питомниках, норма р а с х о д а — 15— 30 кг/га.

Препараты М  30, 30а, 30м, 30с, ЗОсс. К онцентраты  на ос
нове смесей минеральны х масел, общ ее количество которы х со 
ставляет  80 %. Бело-серы е эмульсии, хорош о смеш иваю щ иеся 
с водой.

-В  лесозащ ите применяю т способом опры скивания растений 
в питомниках до распускания почек против зимую щ их стадий 
вредителей, норма расхода — 40— 100 кг/га.

Синтетические пиретроиды  представляю т собой аналоги р ас 
тительны х пиретринов, содерж ащ ихся в цветах  некоторых ви 
дов ромаш ек. Естественны е пиретрины обладаю т инсектицид
ными свойствами, использую т против многих сельскохозяйст
венных и бытовых вредителей, но применение их ограничива
ется нестабильностью  в природных условиях — они р азл агаю т
ся на солнечном свету и теряю т инсектицидную  активность в 
течение 1 ч. В отличие от естественных пиретринов синтетиче
ские пиретроиды  ф отостабильны  и могут успеш но применяться 
в полевых условиях против многих опасных вредителей. О б
л ад ая  исклю чительно высокой инсектицидной активностью , син
тетические пиретроиды эф фективны  против вредны х насекомых 
при м алы х нормах расхода — от 1 до  25 г д. в. на 1 га. В м е
сте с тем они щ адящ е действую т на теплокровны х ж ивотны х 
в связи с невысокими нормами внесения и высоким коэфф ици
ентом селективности. Так, коэффициент селективности у пире- 
троидов в десятки раз выше, чем у  фосфорорганических ин
сектицидов. П роизводственное применение пиретроидов значи
тельно более безопасно для  человека и теплокровны х ж и во т
ных, чем других инсектицидов. К ром е того, в отличие от хлор- 
органических и некоторых ф осф орорганических инсектицидов 
пиретроиды  обладаю т слабовы раж енной  кумуляцией.

П иретроидны е инсектициды изготовляю т в виде концентра
тов эмульсий, см ачиваю щ ихся порош ков, препаратов для  уль- 
трам алообъем ного опры скивания (табл. 3).

П ерм ет рин— светлая  м аслянистая ж идкость. М алотоксичен 
для. теплокровны х ж ивотны х. К ум улятивны е свойства слабо- 
вы раж енны е. Сильно токсичен д л я  пчел и других полезных 
насекомых. В лабораторы х условиях в чистой воде сильно то к 
сичен д л я  рыб, но в естественны х водоем ах токсического дей-
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3. Соответствие названий пиретроидных препаратов действую
щим веществам

Д ей ствую щ ее вещ ество Н азван ие  преп арата

П ерметрин Амбуш , корсар, п ерм асект, пертрин, пи- 
носект, поунс, селивол, слом аксин, тал- 
корд, эксм ин, эктнбан

Ц иперметрин Аммо, баррикейд , император, рипкорд, 
цимбуш , ш ерпа, нурел

Ф ан валерат Б елм арк , пидрин, сумицидин
А льф аметрин Ф астак (WL 85875)
Д екам етрин Д ецис, К-отрин, NRCO—161
(дельтам етрин)
Ц иф лутрин Байтроид
Ресметрин Бензиф уролин, синтрин, хрнсрон
Биоресметрин Бнобеизнф уролин, и затрин , хрисрон-форте
Ф енпропатрин Д ан и тол
(меотрин)
Фенотрин В ельцид
Ф лувалин ат М аврик
Ф луцитринат П айоф , циболт (сайболт)
Фенотрин Сумитрин
Тралом етрин С каут
Тетрам етрин Н еопинамин
(ф талтрин)
Нигалотрин К аратэ
П ерм етрин +  те тр а  Ровикурт
метрин
Ресметрин +  тетр а Т етралат
метрин
Ф енотрин +  тетрам етрин П ресквард

ч

ствия не вы явлено д а ж е  при обработке водоемов амбуш ем 
при норме расхода 210 г/га. М алотоксичен д л я  птиц. П ериод 
полураспада в почве 4— 8 недель.

П ерметрин — кишечный и контактны й инсектицид с высокой 
скоростью  проявления токсического эф ф екта. Системными свой
ствами не обладает, ф умигационное действие вы раж ен о слабо. 
А карицидная активность слабая .
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Вы пускаю т в следую щ ем виде: амбуш  — 21 % -ный к. э. и
5 % -ный раствор  д л я  УМ О; корсар — 25 и 50 % -ные к. э.; пер- 
масект —  25 % -ный к. э. и др.

А м буш , 25 % -ный к. э., разреш ен д л я  опы тно-производст
венного применения наземны м и авиационны м способом против 
звездчатого  пилильщ ика-ткача и ж уков м айского хрущ а, норма 
расхода  —  50— 100 г /га  (12,5— 25 г /га  по д. в .) ; против не
парного ш елкопряда норм а р асхода  80 г /га  (20 г /га  по д. в .) ; 
против златогузки , зеленой дубовой  листовертки, зимней пяде
ницы, ры ж его соснового пилильщ ика норма расхода 80— 
100 г /га  (20— 25 г /га  по д. в .).

А м буш , 5 % -ны й раствор д л я  УМ О, разреш ен д л я  опытно
производственного применения способом авиационной о бработ
ки против соснового ш елкопряда и ры ж его соснового пилиль
щ ика, норм а расхода  250— &00 г/га  (12,5— 25 г /га  по д. в.).

Талкорд , 26 % -ный к. э., разреш ен д л я  опы тно-производст
венного применения способом предпосадочного опры скивания 
саж енцев сосны и ели д л я  предотвращ ения повреж дений боль
шим сосновым долгоносиком, норм а расхода  40— 100 г на 
1 тыс. растений (10— 25 г по д. в .).

О граничения: после применения ам буш а запрещ ается  вы 
пас скота на 5, сенокош ение — на 3, сбор плодов, грибов и 
ягод  — на 20 дней; при применении тал ко р да  необходимо соб
лю дать меры личной безопасности.

Ц иперм ет рин— ж ел то ватая  в я зк а я  м аслянистая  ж идкость 
со слабы м  неспецифическим запахом , плохо растворим ая в во 
де. Более токсичен, чем перметрин. П р оявляет  различную  ток
сичность у разны х видов теплокровны х ж ивотных. Я довит д л я  
рыб. Высокотоксичен д л я  пчел и других полезных насекомых. 
К ум улятивны е свойства слабовы раж енны е.

П репараты  циперметрина обладаю т контактно-киш ечны м 
действием, высокой начальной токсичностью  и средней длитель
ностью защ итного периода. О бладаю т некоторы ми овицидными 
свойствами.

В ы пускаю т препараты  в виде 40-, 25- и 10 % -ных к. э„ 
так ж е  в виде растворов д л я  УМ О различной концентрации.

Р ипкорд, 40 % -ны й к. э., разреш ен д л я  опы тно-производ
ственного применения способом назем ного и авиационного оп
ры скивания против непарного ш елкопряда, норм а р асхода  — 
40 г /га  (16 г /га  по д. в .) ; против больш ого соснового д о л го 
носика способом предпосадочного опры скивания саж енцев сос
ны  и ели норм а расхода  — 25— 62 г на 1 тыс. растений (10— 
25 г по д. в .) .

Р ипкорд, 2 % -ны й раствор д л я  УМ О, разреш ен д л я  опы тно
производственного применения способом авиационного опрцс-
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кивания против соснового ш елкопряда и ры ж его  соснового пи
лильщ ика, норма расхода  — 625 г /га  (12,5 г /га  по д. в .).

Ц им буш , 25 % -ны й к. э., разреш ен для  производственного 
применения способом наземного опры скивания против зв е зд 
чатого пилилы цика-ткача и ж уков майского хрущ а, норм а р а с 
х о д а —  25— 50 г /га  (6— 12,5 г /га  по д. в .) ; д л я  опы тно-произ
водственного применения способами назем ного и авиационного 
опры скивания против непарного ш елкопряда, златогузки , зел е
ной дубовой  листовертки и зимней пяденицы норма расхода  — 
60— 100 г /га  (15—25 г /га  по д. в.) и против больш ого сосно
вого долгоносика способом предпосадочного опры скивания са 
ж енцев сосны и ели норм а р асхода  —  40— 100 г /га  на 1 тыс. 
растений (10—25 г по д. в .).

Ц им буш , 2,5 % -ны й раствор д ля  УМО, разреш ен для  опы тно
производственного применения способом авиационного опры с
кивания против соснового ш елкопряда, ры ж его соснового пи
лильщ ика, норм а р а с х о д а — 50— 100 г /га  (12,5— 25 г /га  по 
д. в .).

О граничения: при производственном применении зап рещ ает
ся посещ ение леса с целью  отды ха, сбора грибов, ягод, л ек ар 
ственных растений, а так ж е  вы пас скота на 20 дней; при опы т
но-производственном опрыскивании запрещ ается  вы пас скота 
па 5 дней, сенокош ение —  на 3, сбор плодов, грибов, ягод  — 
на 17 дней; при предпосадочной обработке саж енцев необхо
дим о соблю дать меры личной безопасности к ак  при работе с 
инсектицидами.

Декамет рин  (дельтам етрин). Б елы й кристаллический поро
шок, практически нерастворим в воде. Высокотоксичен д л я  теп 
локровны х ж ивотных. Сильно токсичен д л я  рыб в экспери
менте в чистой воде, но при использовании препарата в реко
мендуемых д о зах  в естественных водоем ах ядовитого  действия 
не зарегистрировано. Д л я  пчел опасен при прямом воздейст
вии, но в полевых условиях имеет сильный отпугиваю щ ий эф 
фект, сниж аю щ ий вероятность отравления. В отличие от ФОС 
и кар б ам ато в  эф ф ективность действия декам етрина при низ
ких тем пературах  увеличивается. Д екам етрин  — инсектицид 
контактного и киш ечного действия.

В ы пускаю т в виде 2,5 % -ного к. э. дециса и 0,5 % -ного 
р аствора дециса д л я  УМ О:

2,5 % -ный к. э. дециса разреш ен д л я  опы тно-производствен- 
ного применения способом наземного и авиационного опры ски
вания против ры ж его соснового пилильщ ика, норма расхода  — 
200— 300 г /га  (5— 7,5 г/га  по д . в .); способом авиационного 
опры скивания против ж уков майского хрущ а норма расхода  — 
25— 50 г /га  (0,6— 1,2 г/га  по д. в .);
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0,5 % -ный раствор дециса д л я  УМ О разреш ен д л я  опы тно
производственного применения способом авиационного опры с
кивания против соснового ш елкопряда, ры ж его соснового пи
лильщ ика, обыкновенного соснового пилильщ ика, златогузки , 
зеленой дубовой листовертки, зимней пяденицы, норм а р асхо
д а —  1000—2000 г /га  (5— 10 г /га  по д. в .).

О граничения: после применения дециса запрещ ается  вы пас 
скота на 5, сенокош ение — на 3, сбор плодов, грибов и ягод  — 
на 5 (при УМ О на 10) дней.

Гормоноподобны е соединения. Э та  группа инсектицидов в 
незначительны х количествах без опасности загрязнения окру
ж аю щ ей среды  м ож ет бы ть эф фективно использована для  з а 
щ иты растений от насекомых. С пециф ика действия заклю чает
ся в блокировании м етам орф оза насекомы х путем ингибиро
вания синтеза хитина.

Д и м и л и н  (диф лубензурон). Химически чистый димилин — 
кристаллическое вещ ество белого цвета. П лохо  растворим  в в о 
де, х о р о ш о — в м аслах, ацетоне. Ф отоустойчив. Л етучесть низ
к ая . Д л я  теплокровны х малотоксичен. Н е о казы вает  воздейст
вия на взрослы х особей пчел, не влияет на развитие расплода 
и сбор меда. Не фитотоксичен, длительное врем я сохраняется 
на листьях, остаточны е количества практически не смы ваю тся 
дож дем . П ериод полурасп ада  3— 7 дней. П ри киш ечном попа
дании в организм  насекомы х димилин вы зы вает наруш ение 
процесса образования хитина и ф орм ирования новой кутикулы  
у личинок во врем я линьки, в результате  чего они гибнут. П р е 
п арат  сильнее действует на личинок более ранних возрастов. 
Не действует на взрослы х особей, но поп адая в организм  с а 
мок, димилин проникает в яйцо, в р езультате  чего достигается 
тот ж е  эф ф ект, что и при непосредственной обработке яйц екла
док. Не действует на сосущ их насекомых.

В ы пускаю т в виде 25 % -ного с. п., которы й разреш ен в 
лесозащ ите д л я  опы тно-производственного применения спосо
бом м алообъем ного назем ного и авиационного опры скивания 
против непарного ш елкопряда, монаш енки, звездчатого  пилиль- 
щ ика-ткача, норма р а с х о д а — 40— 80 г /га  (10—20 г /га  по д. в .).

Ограничения: запрещ ается  посещ ение леса с целью  отды ха, 
сбора ягод, грибов и лекарственны х растений, а так ж е  вы пас 
скота в течение 20 дней.

Химические средства  борьбы с болезням и (ф унгициды )

Б еном ил  (ф унд азол). М алотоксичен. К ум улятивны е свойст
ва слабовы раж ены . В ы пускается в виде 50 % -ного с. п. Р а з 
решен д л я  назем ного опры скивания в питомниках и молоды х
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культурах  против снеж ного и обы кновенного шютте, норма 
р а с х о д а — 0,5— 0,8 кг/га  (0,25— 0,4 кг/га  по д. в.) и опры скива
ния молодых культур и подроста против корневой губки, нор
ма расхода  — 0,03 кг/га  (0,015 кг/га  но д. в .). К ратность об
работки  — 1— 3.

Ограничения: в очагах корневой губки запрещ ается  сбор 
грибов на 20 дней; необходимо соблю дать меры личной без
опасности.

Б М К . К ристаллическое вещ ество от серого или голубого 
цвета до темно-коричневого. Среднетоксичен. В ы пускается в 
виде 50 % -ного с. п. Р азреш ен  д л я  опы тно-производственного 
применения способом назем ного опры скивания питомников и 
молоды х культур против снеж ного и обыкновенного шютте, 
норм а р асхода  —  1,2—2,4 кг/га  (0,6— 0,12 к г/га  по д. в ). К р а т 
ность обработки — 1— 3.

Б ордоская  жидкость. Н епрозрачная ж идкость бирю зового 
цвета. Д л я  приготовления 100 л  бордоской ж идкости  берут на 
100 л  воды  1 кг медного купороса и 1 кг негаш еной извести. 
Р еакц и я  д о л ж н а  быть нейтральная или слабощ елочная. П рим е
няю т сразу  после приготовления. Разреш ена д л я  применения 
способом опры скивания питомников и м олоды х культур в пе
риод вегетации 0,5— 2,0 % -н ы м  раствором  по медному к у 
поросу.

П ротив рж авчины  сосны, лиственницы, пихты, тополя, оси
ны, березы , ивы и других пород проводят 3— 4-кратную  о б р а 
ботку, норма р а с х о д а — 6— 15 к г/га  по медному купоросу; про
тив ш ю тте лиственницы — 4— 5-кратную  и против ботритис, 
пятнистости листьев, других болезней хвои и листвы —  1— 2- 
кратную  обработку, нормы расхода препарата  те  ж е. П ротив 
рж авчины  тополя, осины, березы, ивы, парш и тополя и осины, 
шютте лиственницы проводят 1-кратное ранневесеннее опры ски
вание подстилки и растений в питомниках и молоды х культу
рах  д о  или в период распускания почек, норма р асхода  — 30— 
ЬО кг/га  по медному купоросу.

Ограничения: запрещ ается  сенокош ение на 15 дней.
Д И О К , 40 % -ный растворим ы й порош ок. В качестве ф унги

цида разреш ено применение:
способом опры скивания подстилки и молоды х культур до 

распускания почек 1,5— 2 % -ным раствором  при тем пературе 
во здуха  не более 20 °С путем 1-кратной обработки против 
рж авчины  тополя, осины, ивы, березы  и других пород, а  т ак ж е  
парш и тополя и осины, норм а р асхода  — 8— 20 к г/га  (4— 8 кг 
по д. в .) ;

способом антисептирования ран  1 % -ным раствором  путем 
1-кратной обработки против некрозно-раковы х болезней лист
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венных и хвойных пород, норма р а с х о д а — 1,5— 2 кг на 100 л 
воды (0,6— 0,8 кг по д. в . ) ;

способом антисептирования пней 10 % -ным раствором  пу
тем 1-кратной обработки против сосудистого м икоза, норма 
расхода 10 кг на 100 л воды  (4 кг по д. в .).

Нитрафен, 60 % -ная паста. Р азреш ен  для  применения спо
собом опры скивания в питомниках и молодых культурах , под
стилки и растений до распускания почек 2— 3 % -ным раство
ром путем 1-кратной обработки против рж авчины  осины, топо
ля, березы, ивы и других пород; ш ю тте лиственницы, парш и 
тополя и осины, пятнистости листьев, норм а расхода  — 30— 
45 кг/га  (18— 27 кг/га  по д. в ).

Сера коллоидная . Сыпучий серовато-ж елты й мелкого помо
ла порош ок. Хорош о см ачивается водой, со зд ав ая  мутные стой
кие суспензии. Н орм а расхода  — 8— 25 кг/га. Разреш ена для 
применения способом опры скивания растений в питомниках и 
культурах  против: обыкновенного и снеж ного ш ю тте сосны пу
тем 4— 5-кратной обработки; против парш и тополя и осины —
4— 6-кратной обработки; против ш ю тте лиственницы — 1— 2- 
кратной обработки: мучнистой росы ду б а  и других пород — 
1— 2-кратной обработки.

Ограничения: запрещ ается сбор грибов, ягод, лекарственны х 
растений на 3 дня.

С ера молотая. П орош ок ж елтого  цвета. В воде не р аств о 
ряется и плохо смачивается. Р азреш ена д л я  1— 2-кратного оп
ры скивания растений в период вегетации против мучнистой 
росы дуба и других пород.

О граничения те же.
Тигам, 70 % -ный с. п. К омбинированны й препарат, смесь 

Т М Т Д  (50 % ) и гам м а-изом ера ГХ Ц Г (20 % ). Белы й кристал
лический порош ок. Среднетоксичен. Тигам повы ш ает чувстви
тельность к алкоголю . Разреш ен  д л я  предпосадочной обработ
ки черенков против цитоспороза и других болезней тополя, 
норм а расхода  — 0,3— 0,5 кг на 100 л воды.

Топсин-М . М алотоксичен для  теплокровных. К ум улятивны е 
свойства слабовы раж енны е. В ы пускается в виде 70 % -ного с. п. 
Разреш ен  для  1— 3-кратного наземного опры скивания в питом
никах и молоды х культурах  против снеж ного и обы кновенно
го шютте, норма расхода —  2— 4 кг/га  (1,4— 2,8 кг/га  по д. в.).

Х лорокись меди, 90 % -ный с. п. Зеленоваты й или голубо- 
вато-зелены й порош ок без запаха. Не растворяется  в воде и 
в органических растворителях. Соединение средней токсично
сти. К ум улятивны е свойства умеренные. В ы пускаю т в виде 

, 9 0  % -ного с. п. Р азреш ена д л я  опры скивания растений в пе
риод вегетации 0,7— 1 % -ным раствором , норма расхода — 2—
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8 кг/га  (1,8— 7,2 к г/га  по д. в.) против: рж авчины  хвойных и 
лиственных пород путем 1— 3-кратной обработки; цитоспороза 
тополя и осины — 1-кратной обработки.

Ограничения: соблю дение мер личной безопасности, при 
борьбе с цитоспорозом  запрещ ается  сенокош ение, сбор грибов 
и ягод  на 20 дней.

Цинеб, 80 % -ный с. п. М алотоксичен. Разреш ен  для  опры с
кивания растений в питомниках и м олоды х культурах , норма 
расхода  —  2— 8 кг/га  (1,6— 6,4 кг/га  по д. в.) против: ш ю тте 
обыкновенного сосны и ели путем 4— 5-кратной обработки; 
ш ю тте снеж ного сосны, ш ю тте лиственницы — 1— 2-кратной, 
соснового вертуна — 4— 5-кратной, рж авчины  хвойных и лист
венных пород — 1— 3-кратной, язвенного рака  и цитоспороза 
т о п о л я — 1-кратной обработки; норм а р а с х о д а — 0,5 кг на 
100 л  воды  — для  предпосадочной обработки черенков.

О граничения: соблю дение мер личной безопасности; после 
обработки культур запрещ ается сенокош ение, сбор грибов и 
ягод  на 20 дней.

П ротравители семян

Особую  обособленную  группу фунгицидов представляю т 
протравители, уничтож аю щ ие возбудителей болезней в семенах 
и предотвращ аю щ ие развитие этих болезней после посева 
семян.

Б М К  (дер о зал ), 50 % -ный с. п. Среднетоксичен. Разреш ен 
для  применения против плесневения семян, инфекционного по
легания сеянцев хвойных пород, норма расхода — 6 г/кг.

Гранозан, 1,8—2,3 % -ный дуст. О б ладает  значительной лету
честью и вы раж енны м и кум улятивны м и свойствами. Сильно 
действую щ ее ядовитое вещ ество. К ром е действую щ его вещ ест
ва, содерж ит 96 % тал ька , до  1 % м инерального м асла, повы 
ш аю щ его прилипаемость и уменьш аю щ его пы леобразование, а 
т ак ж е  краситель, без которого применение гранозана  запрещ е
но. Р азреш ен  д л я  применения против плесневения сем ян и ин
фекционного полегания сеянцев, норма расхода — 0,5— 2 г/кг.

Т М Т Д , 80 % -ный с. п. С табилен при хранении, в виде тон 
кой взвеш енной ныли создает  взры воопасную  смесь с воздухом. 
Среднетоксичен. К ож норезорбтивная токсичность слабовы ра- 
ж енная. К ум улятивны е свойства вы раж енны е. П овы ш ает чув
ствительность к алкоголю . М акси м альн ая суточная до за  для 
человека (Д м ) 0,025 мг. В больш их до зах  канцерогенен и му- 
тагенен. С м ертельная доза  д л я  человека при поступлении в 
ж елудок  50 мг/кг. При употреблении алкоголя р азвивается  т я 
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ж елое отравление от дозы  26 мг/кг. В ы пускаю т в виде 80 %. 
ного с. п. Р азреш ен  д л я  протравливания семян против плесне- 
вения, инфекционного полегания сеянцев хвойных пород, нор
ма расхода — 5 г на 1 кг семян.

Тигам, 70 % -ный с. п. К омбинированны й препарат, состоя
щ ий из ТМ Т Д  (50 %) и гам м а-изом ера ГХ Ц Г (20 % ). Белый 
кристаллический порош ок. О б ладает  средней токсичностью. П о 
вы ш ает чувствительность к алкоголю . Разреш ен  для  примене
ния при норме расхода 5 г/кг с теми ж е парам етрам и , что и 
ТМ ТД.

Фентиурам, 65 % -ный с. п. К ом бинированны й препарат из 
смеси ТМ ТД  (4 0 % ) , гам м а-изом ера ГХ Ц Г (1 5 % )  и ТФХМ 
(10 % ). К расно-буры й порош ок с  резким запахом  фенола. 
Соединение средней токсичности. К ум улятивны е свойства вы р а
ж ены  умеренно. Разреш ен  для  применения при норме расхода
5— 10 г/кг с теми ж е  парам етрам и, что и ТМ ТД.

Ф орм алин  (ф орм альдегид), 40 % -ный водны й раствор ф ор
м альдегида. По ГОСТу 1625— 01 содерж ит метиловы й спирт, 
ацетон, м уравьиную  кислоту, соли ж елеза. Растворим  в воде, 
спирте, эфире. В смеси с воздухом  образует взры вчаты е сое
динения. Ф ормалин — бесцветная ж идкость. С м ертельная доза 
для человека при попадании в ж елудок  10 г (около 142 м г/кг). 
Разреш ен  для  применения при норме расхода 1,5— 4 г/кг с п а 
раметрам и выш еописанных препаратов.

Применение феромонов в лесозащите

П од названием  аттрактан ты  объединяю тся вещ ества, о бла
даю щ ие запахом , привлекаю щ им насекомых. В настоящ ее вре
мя в лесозащ ите из аттрактан тов  наиболее ш ироко использу
ю тся так  назы ваем ы е феромоны — специфические вещ ества, 
практически полностью  безопасны е д л я  человека и о к р у ж аю 
щ ей среды.

Феромоны — вещ ества, вы рабаты ваем ы е и вы деляем ы е в 
окруж аю щ ую  среду ж ивотными организм ам и (в частности, н а 
секомыми) и вы зы ваю щ ие ответную  реакцию  у восприним а
ющих особей того ж е биологического вида. Ф еромоны могут 
использоваться д л я  оперативного вы явления вредителей на 
больш их территориях, своевременного обнаруж ения з а р о ж д а 
ю щ ихся очагов, определения площ адей, где требуется детал ь
ный, учет вредителей, оценки эф фективности лесозащ итны х ме
роприятий.

Н аиболее изучены половые феромоны и агрегационные.
П оловы е феромоны  привлекаю т особей противополож ного
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пола, агрегационны е способствую т скоплению особей к ак  сам 
цов, так  и самок.

Д л я  получения достаточного количества естественных ф еро
монов требуется больш ое количество особей насекомых, поэто
му практическое применение этих вещ еств стало  возмож ны м 
после достиж ения успехов в получении их синтетических а н а 
логов.

Синтезированы  половые феромоны не менее 15 видов хвое- 
и листогры зущ их насекомых, в том числе непарного ш елкопря
да, зеленой дубовой и других листоверток, сосновой совки, м о
наш енки, ры ж его соснового пилильщ ика, соснового и сибирско
го ш елкопрядов, которы е использую т в ловуш ках, привлекаю 
щих сам цов соответствую щ их видов. П оловы е феромоны  при
меняю т в клеевы х ловуш ках, изготовленны х из картона, пласт
массы, лам инированной бумаги (с полиэтиленовым покры тием ).

Сущ ественными характеристикам и ловуш ек являю тся пло
щ адь клеевой поверхности, откры тость (ш ирина проемов для 
залетан и я  бабочек), способ защ иты  от д о ж д я , удобство сбор
ки, долговечность в лесу. Бабочки садятся  в основном на дно 
ловуш ки, поэтому липкой массой покры ваю т только ее дно. 
Более удобными являю тся картонные ловуш ки, имеющие плос
кое дно.

В С С С Р ш ирокое применение получили ловуш ки производ
ства П О БХ  «Ф лора» (Таллин, ул. Т улика, 19).

И з энтомологических (невысыхаю щ их) клеев реком ендует
ся ф иксатор насекомы х «Пестификс», которы й не теряет лип
кости в течение 2— 3 мес. Р асх о д  ф иксатора около 1 г на 
100 см2 площ ади. И з-за  «старения» клея нижню ю часть ловуш 
ки следует м енять через каж ды е 2 мес или применять зам е 
няемые вклады ш и с клеем. В качестве носителя аттр ак тан та  
(диспенсера) использую т резиновую  трубку  диам етром  0,5 см, 
разрезанную  на кольца длиной 1— 2 см, через которую  перед 
разрезы ванием  ее на части пропускаю т аттрактант.

Н аиболее изучен вопрос применения феромонов для  надзо 
ра за  непарным ш елкопрядом  (диспарлю р). Л овуш ки р азм ещ а
ют в лесных м ассивах перед началом  лета бабочек на стволах 
на вы соте 1— 2 м с подветренной стороны  с интервалам и до 
1 км, чтобы одна ловуш ка приходилась на 100 га насаж дений. 
В горных лесах К ры м а вы ставляю т по одной ловуш ке на 25 га. 
Д анны е подсчета бабочек в ловуш ках  за весь период лета  сум 
мируют. О тлов более 300 бабочек за  период лета свидетельст
вует о нарастании численности непарного ш елкопряда и необ
ходимости проведения детальны х учетов вредителя.

В аттрактантно-инсектицидны х ловуш ках закры того  типа 
вместо клея использую т ф осфорорганические инсектицы фуми-
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гнрую щ его действия (дихлорфос) в полимерной препаративной 
форме, обеспечиваю щ ей длительное ф ум игирование препарата. 
В эти ловуш ки помещ аю т пластины разм ером  8 0 X 1 2 0  мм и 
массой 5 г, содерж ащ ие 17 % инсектицида. П ластины  изготав
ливаю т во В Н И И Х И М П Р О Е К Т  (г. Киев) на основе поливи
нилхлорида (П В Х ).

А ттрактантно-инсектицидны е ловуш ки имеют форм у треу
гольной призмы с воронкообразны м и входными отверстиями 
по торцам . Б л аго д ар я  закры той  форме ловуш ек пары  ф ум иган
та накапливаю тся в ней в таком  количестве, что залетевш ие 
бабочки не успеваю т вы лететь из отверстий и погибаю т.

П ри использовании половых феромонов обеспечивается 
сниж ение численности вредителей методом «самцового в а к у 
ума», когда  происходит м ассовы й вы лов самцов, а т ак ж е  ме
тодом «дезориентации», когда разм ещ ение больш ого числа ис
точников ф ером она приводит к наруш ениям  контакта самцов 
и сам ок насекомых.

Агрегацнонные феромоны использую т для  н адзора  за  ко 
роедом типографом, древесинником, ильмовым заболонником.

Р азр аб о тан о  д ва  способа применения аттрактан тов  в борь
бе с короедом  типографом : в барьерны х ловуш ках (конструк
ция Л и тН И И Л Х ) и на ловчих деревьях.

В ловуш ках  аттр ак тан т  применяю т д л я  н адзора  и борьбы 
с этим вредителем. О сновная часть барьерной ловуш ки — ж е 
стяная воронка диам етром  22 см, узкий конец которой встав 
лен в пластм ассовую  буты лку вместимостью  200 мл д л я  сбо
ра ж уков, а в ш ирокий вставлена крестовина вы сотой 40 см, 
обтянутая  полиэтиленовой пленкой. Л овуш ки устанавливаю т 
за  неделю  до  начала лета короедов (к началу  облиствения 
березы  бородавчатой), диспенсеры —  перед началом  лета. Одна 
ловуш ка м ож ет вы ловить за 2 недели 3— 4 тыс. особей обоих 
полов, однако ж елательно  еж енедельно очищ ать ее и удалять 
ж уков. Ч ерез 2 недели ловуш ки необходимо перенести в д р у 
гое место из-за увеличиваю щ ейся вероятности поселения ж у 
ков на рядом  растущ их деревьях. В связи с этим ловуш ки не
обходимо устанавли вать на полянах и в редколесье.

Д л я  борьбы  с вредителем  в возникаю щ их очагах короеда 
устанавливаю т 2 ловуш ки на 1 га, в действую щ их — 4 ловуш 
ки на 1 га леса. Д л я  надзора устанавливаю т I ловуш ку 
на 30— 50 га в еловых насаж дениях  начиная с III  класса воз
раста.

А ттрактантны е смеси на стоящ их и поваленных ловчих д е 
ревьях применяю т в насаж дениях , где нам ечается вы борочная 
или сплош ная рубка. Диспенсеры  крепят к стволам  ловчих 
деревьев с северной стороны непосредственно перед началом
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лета на растущ их деревьях  на вы соте 1,5— 2 м, на повален
н ы х — на 1/3 высоты ствола от комля.

Л овчие деревья вы рубаю т и о б еззараж и ваю т согласно дей
ствую щ им правилам . К оличество ловчих деревьев дол ж н о  со
ставлять  25 % заселенны х в преды дущ ем году при нарастании 
численности вредителя и 15— 20 % при ее затухании.

Интегрированные меры борьбы

Сочетание химических, биологических и других мер борьбы 
с вредителям и леса позволяет направленно поддерж ивать чис
ленность популяции вредителей на низком уровне путем ис
пользования естественных регуляторов и специальных л есоза
щ итных мероприятий.

П рименение интегрированных мер борьбы предполагает зн а 
ние всех методов борьбы с вредителям и, фенологии, биологии, 
динамики численности вредителей и их естественных врагов. 
О перативное получение и обработка  информации по у к азан 
ным вопросам  даю т возм ож ность принять правильное решение
о целесообразности применения пестицидов (химических или 
микробиологических) или об отказе  от их применения.

П рим еняю т интегрированны е меры борьбы различны м и пу
тям и и преж де всего выбором рациональны х сроков и спосо
бов химической обработки, которы е обеспечиваю т снижение 
численности вредителей и м аксим альное сохранение энтомофа- 
гов. П ри этом вы бираю т сроки, когда энтом оф аги находятся 
в устойчивой к действию  инсектицидов стадии яйц а или к у 
колки, или еще не выш ли из мест зимовки. Д л я  таких о б р а 
боток реком ендую тся инсектициды, обладаю щ ие коротким сро
ком р азлож ения  до  нетоксических остатков. Авиационные и 
наземны е химические обработки ранней весной менее всего 
опасны  для  энтом оф агов больш инства вредителей ранневесен
него ком плекса и их необходимо проводить в период, когда ли 
чинки хвое- и листогры зущ их вредителей находятся  в I— II 
возрасте, а энтом офаги ещ е не покинули м еста зимовки.

Одним из приемов интегрированной борьбы явл яется  ча 
стичная и вы борочная обработка  насаж дений. Она заклю чается 
в чересполосной обработке, при которой обрабаты ваем ы е и не
обрабаты ваем ы е полосы чередую тся через 40— 50 м. При этом 
количество энтом оф агов увеличивается в необработанны х по
лосах  за  счет миграции из соседних, что приводит к  под авле
нию популяции вредителей до уровня ниж е экономического 
порога вредоносности.
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Выборочные обработки проводят в так  назы ваем ы х м икро
очагах, т. е. на участках с высокой численностью вредителей, 
без обработки соседних насаж дений, где вредителей нет или 
они имею тся в небольш ом количестве. Э тот прием р азраб отан  
в У крН И И Л Х А  д л я  некоторых дуб рав  Х арьковской области, 
где в насаж дениях  выделены участки с господством ду б а  р ан 
ней формы, повреж даем ой  зеленой дубовой листоверткой, и 
поздней формы , которая  из-за своих фенологических особен
ностей не повреж дается этим вредителем. П ри необходимости 
о брабаты ваю т только участки ду б а  ранней формы, что позво
ляет  на 40— 50 % уменьш ить внесение инсектицидов в о к р у ж а 
ющую среду по сравнению  со сплош ной обработкой и снизить 
затр аты  на производство работ.

Одним из перспективных приемов интегрированной борьбы 
м ож ет стать совместное применение химических инсектицидов 
в сублетальны х д о зах  с биологическими, в частности бактери
альными препаратам и. В настоящ ее врем я в опы тно-производ
ственных обработках  допускается использование м икродобавок 
димилина, хлороф оса, карбоф оса, что повы ш ает чувствитель
ность устойчивых популяций вредителей к воздействию  энтомо- 
патогенны х бактериальны х препаратов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЛЕСОЗАЩ ИТЕ

НАЗЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Н азем ны е средства применяю т преимущ ественно для  защ и 
ты низкорослы х насаж дений, м олоды х культур, лесополос, 
плантаций и питомников, отдельны х деревьев в парках  и л е 
сопарках. В вы сокоствольных насаж дениях  на значительных 
площ адях мож но применять аэрозольны е генераторы . В за в и 
симости от способа внесения инсектицидов назем ны е средства 
подразделяю т на опы ливатели, опры скиватели и аэрозольны е 
генераторы.

О пыливатели предназначены  для  обработки объектов сухи
ми порош кообразны м и препаративны м и форм ам и инсектицидов. 
Все конструкции опы ливателей имею т емкость д л я  загрузки  
препаратов, подаю щ ий механизм , генератор воздуш ного пото
ка, передаю щ ий и распы ливаю щ ий механизмы, меш алки.
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Опыливатель ручной  вентиляторный О РВ-1 «Ветерок» пред
назначен для  обработки невысоких насаж дений  и отдельных 
деревьев. Н авеш ивается  на спину при помощи наплечных и 
поясных ремней. Состоит из пластм ассового бункера со ш не
ковым ры хлителем  и дозатором , вентилятора, приводных м еха
низмов, рамы. П ривод представляет цепную  передачу с руко
яткой  д л я  вращ ения в ал а  ш нека и редуктора. Н еобходим ая ча 
стота вращ ения рукоятки 25— 30 об./мин.

Техническая характеристика ОРВ-1 «Ветерок»:
м асса, к г ................................................................................6,5
вместимость бункера, л ................................................10
дальнобойность, м ................................................................ 5
расход препарата, г / м и н ................................................ 25— 120
производительность при беспрерывной работе, га/ч 0,17

Опыливатель ш ирокозахватный универсальны й 01ЛУ-50А. 
П редназначение то ж е, что и О РВ-1. Состоит из рамы, бун
кера, редуктора, центробеж ного вентилятора, распы ливаю щ его 
устройства, карданной передачи. А грегатируется с тракторам и 
Т-25, Т-40А, «Беларусь», Т-38М, Т-54С. Р аб о та  дозатора  и рас 
пыливаю щ его сопла осущ ествляется управлением из кабины 
трактора. О бслуж ивает один человек.

Техническая характеристика ОШУ-бОА:
масса, к г ............................................................................... 230
вместимость бункера, л ............................................... 160
рабочая скорость, к м / ч ............................................... до 8
ширина зах вата  (м иним альная), м . . . . (5
расход препарата, к г / г а ............................................... до  40
производительность, г а / ч ............................................... 5

Опрыскиватели предназначены  для обработки объектов р а 
створами, эмульсиями, суспензиями. Основные требования к 
механизмам — однородный распы л рабочего состава и равно
мерное распределение его по поверхности объекта. Различны е 
конструкции имеют бак  дл я  рабочей жидкости, меш алку, н а 
сос для  подачи ж идкости к распылителю  и дл я  заправки  бака, 
распы ливаю щ ее устройство. Вспомогательные узлы  —  рама, 
передаю щ ий механизм, фильтры и др. (табл. 4).

Опрыскиватель ручной ранцевы й О РР-1 «Эра-1»  состоит из 
полиэтиленового резервуара, порш невого насоса с ручным при
водом, брандспойта, наспинной подушки и наплечных ремней.
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4. Техническая характеристика ранцевых опрыскивателей

П оказатели O P P -I О РП -Г ОМР-2

М асса, кг 4,5 9,2 11,6
Вместимость резервуара , л 12 22 8
Р асход  рабочего  состава, л/мин 0,5—1,2 Д о  2,5 0,4—1,26
Ш ирина зах в ата , м 2,1 0 ,6 -0 ,7 6—8
В ысота обрабаты ваем ы х р асте 

ний, м Д о  3 2,8 Д о  8
П роизводительность, га /ч 0,1 0 ,05 -0 ,07 0 ,2 -1 ,0

Д л я  норм альной работы  и поддерж ания рабочего давления в 
воздуш ном колпаке требуется 15— 25 качаний рукоятки в
1 мин.

Опрыскиватель ранцевы й пневматический О Р П  «гАвтомакс». 
Н аиболее часто применяемый в лесном хозяйстве. Состоит из 
металлического цилиндрического резервуара, порш невого насо
са с рукояткой; брандспойта с резиновым ш лангом, краником, 
фильтром и ш тангой, одним или двум я распы лителям и; двух 
заплечны х ремней. О прыскиватели типа О Р П  вы пускаю т с р а з 
личными разм ерам и резервуара. О пры скиватель зап равляю т р а 
бочим составом  через горловину в кры ш ке резервуара  (при 
вынутом насосе) до уровня контрольной пробки. П ри помощ и 
насоса в опры скивателе создается  давление 0,6 М П а, для  чего 
требуется 100— 120 качаний. Д авление контролируется моно
метром на верхней части резервуара.

Опрыскиватель м елкокапельны й ранцевы й О М Р-2  состоит из 
полиэтиленового резервуара  д л я  рабочего состава и бачка для  
бензина, вентилятора высокого давлени я с приводом от д в и 
гателя , применяемого д л я  бензопилы, ш ланга с распиливаю щ им  
устройством, наспинной подуш ки и заплечных ремней. Все у з 
лы монтирую тся на рам е из дю ралю миниевы х трубок. С о зд а
ваемы й вентилятором  воздуш ны й поток поступает в резервуар 
и к соплу с ж иклером . Сменными ж иклерам и регулируется р а с 
ход рабочей ж идкости.

Аппарат д л я  база льно й  обработки д еревьев А Б О  предназ
начен для  применения путем нанесения на стволы  деревьев 
ж идких пестицидов в виде токсических поясов. П редставляет  
собой ранцевы й пневматический опры скиватель («Автомакс») 
со специфическим дозатором  и рабочим органом.
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Техническая характеристика аппарата  АБО:
м асса, к г ................................................................................6
вместимость резервуара, л ............................................... 10
рабочий объем  ж идкости , л ........................................5— 7
производительность, число деревьев за  1 ч . ,не менее

150

Опрыскиватель навесной универсальны й  ОН -400  предназн а
чен д л я  обработки полевых и лесных культур , лесополос, пи
томников. Основные узлы : полиэтиленовый бак, трехпорш невой 
насос, пульт управления, к ар д ан н ая  и цепная передачи, р аб о 
чие органы  (универсальная ш танга, 2 брандспой та), эж ектор. 
Я вляется  базовой  моделью  навесных опры скивателей. П ривод 
насоса осущ ествляется от вал а  отбора мощности трактора. 
Распы ливаю щ ее устройство имеет ш тангу с плоскофакельны ми 
распы лителям и и 2 центробеж ны х брандспойта. О пры скиватель 
агрегати руется  с тракторам и Т -25Л, Т-54В и М ТЗ всех м оди
фикаций.

Опрыскиватель навесной ОН-400-5. В отличие от ОН -400 
м ож ет р або тать  не только в равнинной местности, но и на 
склонах крутизной до 20°. С набж ен вентиляторны м р асп и л и 
вающ им устройством. Способ дробления ж идкости пневм атиче
ский. М ож ет работать в различны х вариантах : одностороннем 
на обработке деревьев высотой до 6 м и двустороннем  на об
работке м олоды х садов, лесных культур. А грегатируется с т р а к 
торам и Т-54В и М Т З всех модификаций (табл. 5).

S. Техническая характеристика опрыскивателей ОН-400 и 
ОН-400-5

П оказатели ОН-400 ОН-400-5

М асса, кг 320 360
В местимость бака, л __ 400 400
П роизводительность эж ектора, л/мин 150 150
П роизводительность насоса, л/мин 100 85
Ш ирина зах в ата  при обработке:

8,5— 13,5 Д о 10полевых культур, м
садов, рядов 2 0,5

П роизводительность, га/ч:
в полевом варианте 8,5 —
в садах 1,5— 3,0 5— 7
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Опрыскиватель м алообъем ны й безнасосны й О М Б-400  пред
назначен для  обработки садов, лесных полос, лесопитомников. 
Основные узлы : рам а, бак из стеклопластика, цилиндрический 
двухступенчаты й редуктор, к ар д ан н ая  передача, центробежным 
вентилятор. П ривод м еханизмов от вал а  отбора мощности 
трактора. О пры скиватель навеш иваю т на тракторы  Т-25А, 
Т-54В, Ю М З-6Л /М  и М ТЗ всех модификаций.

Техническая характеристика опры скивателя О М Б-400:
масса, к г ........................................................................ 250
ширина зах в ата , р я д о в ........................................2— 4
расход рабочего состава, л / г а ................................150— 500
производительность, г а / ч ........................................2,2

Агрегат лесной хим ический AJ1X  предназначен дл я  обработ
ки почвы, травянистой и кустарниковой растительности и н а 
саж дений высотой до  25 м, дл я  подготовки площ адей под 
культуры, ухода за ними и для  защ иты  леса от вредителей и 
болезней. Основа агрегата  — корпус с устройством дл я  навес
ки на трактор («Беларусь», Л Х Т-55). В зависимости от вида 
работ на корпусе монтируют сменные аппараты  — аэром они
тор, автомонитор или инъектор (табл. 6).

Аэромонитор применяют для мелкокапельного опры скива
ния. Он вклю чает в себя редуктор, вентилятор и струеобразу
ющее устройство. Во время работы  ж идкость из бака посту
пает к насосу, затем  через регулятор давления к распылителю  
струеобразую щ его устройства, где дробится потоком воздуха 
и транспортируется на обрабаты ваем ы й объект. Ч асть ж и дко
сти от регулятора давления попадает на гидромеш алку.

6. Техническая характеристика АЛХ

П оказатели
А гре

гат
Аэро-
мони

тор

Авто-
мони

тор
Инъ*
ектор

М асса, кг
Вместимость резервуара, л

818 470 283 450

общ ая 370 — — —
рабочая

Ш ирина обрабаты ваем ой поло
300 — — —

сы, м — 50 6 0.6
Высота обработки, м — 25 — —
П роизводительность, га/ч -- 9,2 0,86 0,3
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Автомонйтор применяю т для  крупнокапельного опрыскива* 
ния. В этом случае вместо вентилятора с редуктором  к корпусу 
присоединяю т 4 откидны е раздвиж ны е ш танги, к аж д а я  имеет 
по 2 центробеж ны х распы лителя. В зависимости от особенно
стей обрабаты ваем ого  участка мож но изменять длину ш танг и 
их наклон.

И нъектор служ ит д л я  внесения ядохим икатов в почву. 
К  агрегатном у корпусу присоединяю т двухкорпусны й плуг 
П Н -2-30Р . Во врем я работы  через располож енны е перед к а ж 
ды м  корпусом плуга распы лители хим икат вносят в почву на 
глубину до 20 см.

Опрыскиватель вентиляторный садовы й О ВС -А  предназн а
чен д л я  борьбы с вредителям и и болезням и лесополос, бесси
стемны х посадок. О пры скиватель смонтирован на одноосном 
прицепе на пневматических колесах. Основны е узлы : рам а с 
ходовой частью , бак, два  насоса, силовой агрегат с редуктором 
привода меш алки, вентиляторное распы ливаю щ ее устройство.

П ри опрыскивании насаж дений  вы сотой до 6 м использую т 
двустороннее вентиляторное распы ливаю щ ее устройство. Д л я  
опры скивания высоких деревьев на него монтирую т специаль
ную улитку и опры скиватель работает  в одностороннем в ар и 
анте. Д л я  опры скивания бессистемных посадок имею тся 2 
брандспойта со ш лангам и длиной 10 м, которы е поставляю т по 
особом у заказу . О пры скиватель мож но использовать д л я  м а 
лообъем ного опры скивания деревьев рабочими составам и по
вышенной концентрации. Н орм а расхода ж идкости  регулиру
ется изменением числа работаю щ их распы лителей. А грегатиру- 
ется с тракторам и Т-74, Д Т-75; при работе с брандспойтам и 
(вентилятор отклю чается) — с М ТЗ всех модификаций.

Техническая характеристика опры скивателя ОВС-А:
ftiacca, к г ........................................................................................ 1400
вместимость бака, л ................................................................ 1800
производительность, л/мин:

э ж е к т о р а ................................................................................ 150
н а с о с а ................................................................................85

А эрозольны е генераторы  предназначены  для  применения 
пестицидов в виде тум ана. Аэрозоли мож но получать м ехани
ческим, термическим и термомеханическим способами. А эрозо
ли мож но использовать д л я  борьбы с вредителям и и болезня
ми леса, неж елательной  древесной и травянистой  раститель
ностью в насаж дениях , а т ак ж е  для  дезинфекции помещений.
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Р учной  аэрозольны й аппарат Р А А -1  состоит из баков для 
горючего и рабочего состава, горелки, системы заж и ган и я , н а 
садки, насоса и наплечного ремня. Д вигатель реактивно-пуль
сирую щ его типа. Система заж и ган и я  батарейная.

Техническая характеристика аппарата  РАА-1:
масса, к г ........................................................................................9,50
вместимость резервуаров, л:

для б е н з и н а ........................................................................ 1
д л я  рабочего состава . . ........................................ 4

производительность генератора тум ана, л/мин . до 0,5
ш ирина зах в ата , м ................................................................ 20
производительность, г а / ч ........................................................ 2,6

Л есной  аэрозольны й генератор-опрыскиватель Л А Г О -У  со 
стоит из вентиляторной установки, вклю чаю щ ей двухцилиндро
вый двигатель У Д -2 и центробеж ны й вентилятор, нагнетаю щ ий 
воздух в аэрозольную  трубу и в резервуары  с бензином и р а 
бочим составом.

Д л я  работы  вентилятор устанавливаю т в кузове  автом аш и
ны, сам оходного шасси, на тракторах  с прикрепленной к ним 
добавочной площ адкой.

Техническая характеристика Л А ГО -У :
м асса, к г ........................................................................................ 173
вместимость бака, л:

для б е н з и н а ........................................................................20
для  рабочего состава ................................................  1100

производительность генератора тум ана, л/мин . . 3— 10
ш ирина зах вата , м:

при аэрозольной о б р а б о т к е ........................................50— 100
при о п р ы с к и в а н и и ........................................................ 9— 25

производительность, га/ч:
при аэрозольной о б р а б о т к е ........................................ 20
при опрыскивании ........................................................  4

А эрозольны й генератор А Г -У Д -2 . Основные узлы: бензино
вый двигатель У Д -2, воздуш ный нагнетатель ЯАЗ-200, стани
на, приемный и напорный воздухопроводы , цилиндрическая к а 
мера сгорания с горелкой, ж ар о в ая  труба, сопло с распы ли
телем и дозирую щ им краном, приемник рабочего состава, бен
зиновый бак. При использовании генератора как  опры скивате
ля вместо ж аровой  трубы  устанавливаю т специальную  угловую 
насадку  для мелкокапельного опрыскивания.
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Техническая характеристика А Г-УД-2:
м асса, к г ........................................................................................211
вместимость бензобака, л ................................................30
производительность генератора тумана, л/мин . . до 10
ширина зах вата , м:

при аэрозольной о б р а б о т к е .........................................50— 100
при о п р ы с к и в а н и и ........................................................20— 30
производительность, г а / ч ................................................ 20

У становка маш ин и аппаратов на норму расхода рабочего 
состава. Р учны е опыливат ели и опрыскиватели. Заданную  нор
му расхода Q (кг или л на 1 га) устанавливаю т непосредст
венно в работе. Д елением разовой загрузки  аппарата W  (кг 
или л) на обработанную  площ адь F  (м2) определяю т ф акти 
ческий расход: W /F -1 0  000 (кг или л на 1 га ) . Если он больше 
или меньше заданного, соответственно увеличиваю т или ум ень
ш аю т скорость передвиж ения рабочего.

Тракторные опрыскиватели. Заданную  норму расхода Q 
(л /га) устанавливаю т из расчета расхода рабочего состава че
рез один распы литель q (л/м ин). И сходя из скорости д в и ж е
ния агрегата  V  (км /час), ширины зах вата  В  (м) и количества 
распылителей п q — V -B -Q I6 0 0 -n . П о таблицам  из заводских 
инструкций определяю т диам етр отверстия распы лителей и д а в 
ление, при которы х обеспечивается расход, соответствую щ ий 
расчетному. При отсутствии таблиц определяю т фактический 
расход ж идкости за  1 мин. одним распы лителем путем у л ав 
ливания в сосуд при определенном реж име работы  опры скива
теля. П ри несовпадении ф актического расхода с расчетным 
проводят необходимую регулировку.

Тракторные опыливатели. У станавливаю т на заданную  нор
му Q (кг/га) аналогичным образом  для опы ливателя в целом: 
q = V -B -Q /Q 0 0 .  П о заводской инструкции определяю т полож е
ние дозатора, соответствую щ ее расчетному Q (кг/м ин). При 
отсутствии табличны х данных фактический расход устанавли
ваю т путем улавливания препарата в какую -либо емкость из 
высевной щ ели бункера при отключенном вентиляторе. Н ахо
дят  полож ение дозатора, при котором фактический расход со
ответствует расчетному.

А эрозольны е генераторы. У станавливаю т режим работы, 
обеспечивающ ий заданную  норму рабочей ж идкости Q (л /га) 
подбором скорости передвиж ения машины или рабочего V 
(км /час) с учетом ширины рабочего зах в ата  В  (м) и произ
водительности генератора тум ана q (л /м ин): V = 6 0 0  q /Q -B . 
П роизводительность генератора тум ана указан а  в технической 
характеристике и в заводских инструкциях.
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ВОЗДУШНЫЕ СРЕДСТВА

В лесном хозяйстве ш ироко использую т сам олеты  АН-2 и 
вертолеты  М и-2 и К а-26. Эти воздуш ны е суда  (ВС) многоце
левые, их использую т не только для  борьбы с вредными на
секомыми и болезнями растений, но и для  уничтож ения сорня
ков и неж елательны х древесны х пород в лесу, внесения мине
ральны х удобрений на сельхозкультуры , сенокосы, пастбищ а и 
леса, посева семян, охраны  лесов от пож аров и т. п. Д л я  вы 
полнения сельскохозяйственны х работ ВС оборудую т специаль
ной сменной аппаратурой: опры скивателям и д л я  внесения р а з 
личных вещ еств в ж идкой  ф орм е (пестицидов, удобрений и 
др.) и опы ливателями для  рассева сыпучих вещ еств (пестици
дов, удобрений, сем ян).

Самолет АН-2 конструкции О. К. А нтонова, бипланового ти
па, имеет десятицилиндровы й порш невой двигатель воздуш но
го охлаж дения, двухместную  пилотскую  кабину с двойным уп
равлением. К абина оборудована системой кондиционирования 
и очистки воздуха. С ам олет оборудован радиоаппаратурой  для 
ориентировки и связи с наземны ми станциями.

О пры скиватель состоит из следую щ их основных агрегатов: 
бака для  загрузки  рабочей ж идкости  и сыпучих вещ еств; н а 
сосного агрегата  с ветряком  и тормозны м устройством ; под
крыльных ш танг со ш туцерам и и распы лителям и ж идкости; 
пульта управления сельскохозяйственной аппаратурой.

Д л я  определения объем а загруж енной  ж идкости  в баке ус
танавливаю т специальную  линейку с делениями. Н аблю дать за 
делениями м ож но через смотровое окно в передней части бака.

Б ак  загр у ж аю т рабочей ж идкостью  через ш туцер, установ
ленный на левом борту ф ю зеляж а. Ж и дкость поступает в бак 
через фильтры, входящ ие в конструкцию  опры скивателя.

Н асосны й агрегат служ ит д л я  подачи ж идкости из бака в 
ш танги и д л я  перемеш ивания заправленной в бак  рабочей 
ж идкости  при помощ и гидромеш алки. В насосный агрегат вхо
д ят : центробеж ны й насос АМ -42, ветряк  с ленточным торм о
зом, нагнетательны е трубы, выпускной клапан, система кре
плений.

Техническая характеристика сам олета АН-2 и аппаратуры :
мощность двигателя АШ -62 И Р , л. с................................1000
взлетная масса, к г ................................................................  5250
вместимость бака  для рабочей ж идкости , л . 1560
м аксим альная р азовая  загрузка  бака, кг 1370
рабочая скорость полета, км /ч ........................................  150— 160
ш ирина рабочего зах вата , м:
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при опрыскивании нормами 25— 100 л /га . 50— 40
при У М О ........................................................................60— 80
вместимость топливных баков, л 1200
расход топлива при выполнении авиахим работ, 
к г / ч ........................................................................................140

Ж и дкость к ш тангам  подаю т под давлением  центробеж но
го насоса, приводимого во вращ ение ветряком . Вклю чение и 
выключение опры скивателя происходит с помощью ленточного 
торм оза, установленного на вал  ветряка.

На ш танге опры скивателя м ож но установить 80 распы лите
лей ж идкости. К  к аж д о м у  опры скивателю  прилагается шесть 
ком плектов плоскоструйны х распы лителей с разм ером  вы ход
ных отверстий 1X 1. 1X 5, 2 X 5 , 3 X 5 , 4 X 5 , 5 X 5  мм и ком п
л ект заглуш ек. Р асх о д  ж идкости  в секунду зависит от количе
ства установленны х на ш тангах  распы лителей и разм еров их 
выходных отверстий. П ри ультрам алообъем ном  опрыскивании 
(УМ О) с сам олета АН-2 применяю т вращ аю щ иеся распы лите
ли и центробеж ны е форсунки.

С ам олет АН-2 оборудуется м одиф ицированны м опры скива
телем 2102.0272.000, обеспечиваю щ им опры скивание с норм а
ми расхода ж идкости  3— 100 л/га. И спользование этого опры с
кивателя, имею щ его дополнительную  ф ильтрацию  ж идкости, 
повышенную надеж ность и улучш енные качества отсечки р аб о 
чей ж идкости , показали  перспективность его применения на оп
рыскивании концентрированны ми водными суспензиями инсек
тицидов.

Опыливатель  сам олета АН-2 с распы лителем  тоннельным 
ш ирокозахватны м  (Р Т Ш -1). Распы литель РТШ -1 у стан авл и ва
ют в ком плекте с серийным баком и ветродвигателем  привода 
вала-ры хлителя. П редназначен для  внесения гранулированны х, 
кристаллических и порош ковидны х минеральны х удобрений и 
других сыпучих м атериалов.

Регулирую т расход  вещ еств, поступаю щ их в приемную гор
ловину распы лителя, изменением угла створок лепесткового д о 
зато р а  с фиксацией их в необходимом положении. П ри внесе
нии больш их норм удобрений и м атериалов с плохой сы пу
честью (расход до 60 кг/с) лепестковы й дозатор  снимаю т и 
на его место устанавливаю т специальный кож ух.

Управление опы ливателем  пневматическое от сж атого  во з
духа  пневмосистемы сам олета.

Вертолет Ми-2 одновинтовой схемы, с хвостовы м винтом. 
В ертолет К а-26 двухвинтовой соосной схемы, с двухбалочной 
хвостовой частью  и двойным стабилизатором . О борудованы  оп 
ры скивателем  и опы ливателем  (табл. 7).
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7. Основные технические данные вертолетов и их аппаратуры

П оказатели
Вертолет

Ми-2 К а-20

В злетн ая  мощ ность двигателей , л. с. 2X400 2X325
В злетная м асса, кг 3550 3250
М акси м альная  разовая  загрузка  хи м иката
ми, кг 700 700
Вместимость б ака  для  хим икатов, л 2X500 800
Тип двигателя гтд ПД
Топливо ТС-1 Бензин

или ТС-2 СБ-78
Р асход  топлива на авиационно-хим ических р а 
ботах, кг/ч 285 120
Вместимость баков д л я  топлива, л 600 620
Рабоч ая  скорость, км/ч 40—170 40—110
Количество распы лителей  на ш тангах, шт. 128 U7

Опрыскиватель вертолета М и-2  состоит из д вух  баков для 
рабочей смеси, д вух  насосных агрегатов с приводом от эл ек 
тродвигателя переменного тока, ш танг с распы лителям и и уп 
равления. Рабочую  ж идкость за гр у ж аю т в баки через за гр у 
зочные люки или через заправочны й ш туцер. Д л я  контроля к о 
личества загруж аем ой  ж идкости внутри бака  подвеш иваю т 
мерную линейку или опры скиватель оборудую т дистанционным 
указателем  ж идкости в баке (Д И К Ж ).

О тсечка ж идкости  и отсасы вание ее из ш танги обратно в 
бак  происходит за  счет разреж ения в кам ере эж ектора  при р а 
ботаю щ ем насосе и закры том  выпускном клапане опры скива
теля.

К  вертолету прилагается 6 ком плектов распы лителей ж и д 
кости с диам етрам и  выходных отверстий 1,25; 2; 3; 4; 5 и 6 мм 
и один комплект заглуш ек. Распы лители центробеж ны е с вкла- 
ды ш ам и-завихрителям и.

Опыливат ель вертолета М и-2. В комплект входят те ж е б а 
ки, что и в опры скиватель, ры хлители и дозирую щ ие м еханиз
мы, приводы валов ры хлителей и дозирую щ его механизм а, р а с 
пылители, управление.

В нутри баков устанавливаю т валы  с ры хлителям и, а на 
хвостовиках этих валов — дозирую щ ие диски. В ал  вращ ается  
электродвигателям и постоянного тока, находящ им ися на верх
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ней крыш ке каж до го  бака. Регулировку  подачи сыпучих ве
щ еств проводят на земле перемещением дозирую щ его диска 
по хвостовику вала. И мею тся регулируемы е отверстия и на с а 
мом дозирую щ ем диске. В оздуш ны й ноток д л я  распы ливания 
хим икатов создается  нагнетателем , устанавливаем ы м  во вход
ной части распы лителя.

У правление опы ливателем  электропневматическое, ди стан ци
онное.

Опрыскиватель вертолета Ка-26. В ком плект входят бак 
для  загрузки  рабочей ж идкости и сыпучих м атериалов, насос
ный агрегат, клап анн ая коробка, ш танги с распы лителям и, н а 
сос для  отсечки и отсоса ж идкости из ш танг.

Б ак  загр у ж аю т при помощи мотопомпы через заправочны й 
штуцер. Ж и дкость засасы вается  из бака  и подается под д а в 
лением к клапанной коробке опры скивателя двум я насосами 
ЭЦ Н -17.

При открытии вы пускного клапана ж идкость поступает к 
двум  боковым и одной хвостовой ш танге.

Распы лители ж идкости центробеж ны е с тангенциально под
водящ им и каналам и . К  опры скивателю  прилагается пять ком 
плектов распы лителей с разм ерам и выходных отверстий 1, 2, 3, 
4 и 5 мм и ком плект заглуш ек.

О пры скиватель оборудован Д И К Ж -3 . У правление опры ски
вателем  электропневматическое.

О пы ливатель с центробеж ны м  разбрасы вателем  удобрений 
(Ц Б Р ) предназначен для  внесения с вертолета К а-26 гран ули 
рованны х удобрений и рассева семян.

Основные узлы  и агрегаты  опы ливателя: бак  такой, как  н 
в опры скивателе, редуктор и вал  редуктора, дозатор , пневмо- 
цнлиндр с регулятором  хода ш тока, разбрасы ватель , устройст
во управления и сигнализации, защ итны е устройства.

Р еж им  работы  Ц Б Р  регулируется дозирую щ им устройством 
и изменением скорости вращ ения рабочего колеса. П оследнее 
приводится в движ ение от двух  электродвигателей  через р е 
менную передачу и редуктор. Р асход  м инеральны х удобрений 
изменяется в пределах 5—26 кг/с  при м аксим альной ширине 
рабочего зах в ата  30— 44 м.
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ОСНОВНЫЕ МАССОВЫЕ ХВОЕ- 
И ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ ВРЕДИТЕЛИ

ПРИЧИНЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
МАССОВЫХ РАЗМНОЖЕНИЙ
ХВОЕ- И ЛИСТОГРЫЗУЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Основными видами, с которыми ведется борьба на боль
ших территориях в лесах У ССР являю тся хвое- и листогры- 
зущ ие вредители. Биологическими особенностями массовых 
хвое- и листогры зущ их являю тся: питание личинок (гусениц) 
хвоей или листвой, отсутствие питания у взрослой формы, вы 
сокая, но изменчивая плодовитость, кучность откладки яиц, 
приспособленность к расселению  и откры ты й образ жизни.

С ледует отметить, что в больш инстве случаев очаги вспы 
шек массовы х разм нож ений возникаю т и развиваю тся за счет 
обитаю щ их здесь ж е насекомых, а не перелетаю щ их из других 
лесных массивов, как  это нередко предполагаю т лесоводы , об
н аруж и вая  очаги в обслуж иваем ы х лесничествах и лесхозза- 
гах. В периоды массовы х разм нож ений возрастает  изменчи
вость особей, в окраске типичным является  появление более 
темно окраш енны х особей, причем изменения окраски бываю т 
настолько сильными, что иногда возникаю т затруднения в п р а
вильном определении видовой принадлеж ности насекомого.

В ш ироких пределах изменяю тся величина особей, их м ас
са и плодовитость, что явл яется  результатом  разнообрази я в 
реж им е и условиях питания, условиях обитания (количество и 
качество пищи, систематичность питания, прям ое и косвенное 
влияние климатических ф акторов и т. д .) . Н а плодовитость и 
ее изменчивость мож но смотреть, как  на показатель состояния 
отдельны х особей. Чем интенсивнее у этих особей протекает 
физиологический процесс, тем больш е потенциальны х во зм о ж 
ностей организм  реализует на разм нож ение, причем на д о з 
ревание яиц могут использоваться вещ ества, сосредоточенные 
не только в ж ировом  теле, но и в зачатках  яиц в яйцевы х 
трубках.

Возникновению  вспыш ек м ассового разм нож ения способст
вует теплая и засуш ливая погода, устанавли ваю щ аяся во вре
мя ’ питания и развития хвое- и листогры зущ их вредителей, 
особенно в период питания личинок среднего и старш его во з
растов, вы зы ваю щ ая качественные и количественные изменения
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состава листвы и хвои и создаю щ ая оптимальны е условия для 
жизни и развития личинок. М аксим альное число последних ус
пешно закан чивает развитие в кратчайш ий срок и дает  взрос
лых особей, характеризую щ ихся плодовитостью , близкой к 
м аксимальной д л я  данного вида вредителя. Качественны е из
менения организм ов (кормовых пород и их вредителей) влекут 
за  собой вспыш ки м ассового разм нож ения. Вспышки ох ваты ва
ющие большие, а нередко огромные территории лесов, назы 
ваю тся пандемическими и имеют серьезное народнохозяйствен
ное значение в отличие от локальны х вспыш ек, возникаю щ их 
на небольш их площ адях и имеющих ограниченное хозяйствен
ное значение.

Н ачавш аяся  вспыш ка м ассового разм нож ения насекомых 
при своем развитии проходит четыре фазы .

К  первой ф азе вспыш ки принадлеж ит только то поколение 
вредителя, которое вы карм ливается в оптимальны х д л я  него 
условиях (обычно теплую , засуш ливую  погоду). Численность 
вредителя в насаж дениях  в этой ф азе по сравнению  с числен
ностью предш ествую щ его вспыш ке поколения увеличивается 
незначительно, чащ е всего в 2— 4 раза. Во второй фазе, о х в а 
ты ваю щ ей несколько (чаще всего д ва) поколений, количество 
вредителя возрастает  от поколения к поколению, однако оно 
еще невелико, наносимые вредителем повреж дения крон не бро
саю тся в гл аза  и их м ож но обн аруж ить лиш ь при специальном 
осмотре. В течение этой ф азы  происходит ф орм ирование оча
гов разм нож ения вредителя.

В период второй и в начале третьей ф азы  происходит не 
только разм нож ение и увеличение численности вредителя, но и 
его расселение по территории.

При переходе в третью  ф азу  (собственно вспыш ки) количе
ство вредителя скачкообразно увеличивается, вспыш ка р еал и 
зуется и принимает качественно иной характер : появивш ийся в 
массе вредитель сильно или д а ж е  догола объедает  кроны д е 
ревьев, которы е легко обнаруж иваю тся в насаж дении. В пере
населенных и оголенных насаж дениях  личинки в массе п о л за
ют в поисках пищи и гибнут от ее отсутствия. В менее насе
ленных они испы ты ваю т недостаток в корме, что ведет к ос
лаблению  их, снижению  плодовитости у особей, закан чиваю 
щих питание и развитие, к распространению  эпидемических з а 
болеваний и ш ирокому разм нож ению  паразитических и хищных 
насекомых.

Д л я  тех видов вредителей, у которы х сам цы  требую т для  
своего развития меньш е времени и пищи, создаю тся условия, 
благоприятствую щ ие больш ей вы ж иваем ости самцов, что вле
чет наруш ение соотнош ения полов. Все эти вместе взяты е ф а к 
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торы  задерж и ваю т рост численности вредителя и подготавли
ваю т переход в четвертую  ф азу. Таким образом , третья ф аза, 
охваты ваю щ ая чащ е всего д ва  поколения, является  одновре
менно ф азой  надлом а вспышки. В период третьей ф азы  в оча
гах вспышки происходит концентрация и разм нож ение вторич
ных паразитов, привлекаемы х сю да из окруж аю щ их н асаж д е
ний обилием первичных паразитов.

Н арастаю щ ая численность хищ ников, паразитов и болезней 
т ак ж е  д ает  скачкообразны й подъем, благодаря котором у 
вспыш ка вступает в последнюю, качественно отличимую  чет
вертую  ф азу  — ф азу  кризиса. К оличество вредителя в этой ф а 
зе резко идет на убыль, вы сокая его плодовитость сменяется 
низкой и д а ж е  беоплодием. Численность вредителя падает  до  
минимума и вспыш ка заканчивается. П ериод четвертой ф азы  
вспыш ки в типичных случаях  охваты вает  так ж е  д ва  поколе
ния. В меж вспыш ечные годы  численность вредителя держ ится 
на низком, но непрерывно колеблю щ емся уровне. П лодови
тость вредителя держ ится  на уровне, близком к средней пло
довитости, свойственному данном у виду.

О бщ ая продолж ительность развития вспыш ки и отдельных 
ее ф аз в одном и том ж е  насаж дении зависит от вида вреди
теля и совокупности условий данного насаж дения. Ч ащ е всего 
вспыш ка охваты вает семь поколений. Вспышки м огут быть 
более длительны м и и захваты вать  до  девяти  поколений (лет), 
причем удлинение вспышки, как  правило на второй ф азе, м о
ж ет  наблю даться у  некоторых видов в результате  воздействия 
неблагоприятны х условий (изменение погоды, деятельность 
паразитов, хищ ников, болезней).

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ВСПЫШКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗМНОЖЕНИИ 
И ВРЕДОНОСНОСТИ ХВОЕ- И ЛИСТОГРЫЗУЩИХ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ

Качественны е показатели  характеризую т состояние вредите
ля и ф азу  его вспышки. К ним принадлеж ат: соотнош ение по
лов, плодовитость вредителей, изменчивость их окраски, числен
ность и деятельность хищ ных и паразитических насекомы х, р ас 
пространенность болезней, состояние организм а, специфические 
показатели вспыш ек, свойственные отдельны м видам  хвое- и 
листогры зущ их насекомых. В первых двух ф азах  вспышки 
соотнош ение полов у  больш инства видов вредителей обычно 
равно 1 : 1 ,  иногда с небольш им преобладанием  самок. В пере
населенных очагах  при недостатке пищи, у видов, у которы х
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сам цы  меньше самок, м ож ет наблю даться преобладание 
самцов.

У видов, у которы х личинки сам ок и сам цов проходят оди 
наковое число возрастов, а имаго одинаковы  по разм еру  и 
массе, соотнош ение полов не наруш ается д а ж е  в условиях не
д остатка  пищи.

Соотнош ение полов недостаточно точный качественный по
к азател ь  вспыш ки, особенно в ее начале, в связи с трудн остя
ми сбора насекомы х в этот период.

М ассовы м хвое- и листогры зущ им насекомым свойственна 
вы сокая плодовитость с очень ш ирокой амплитудой изменчиво
сти ее у каж до го  вида; в начале вспыш ки число яиц, о ткл а 
ды ваем ое каж дой  самкой, очень велико и по мере развития 
вспыш ки м ож ет сильно ум еньш аться. П лодовитость вредителей 
устанавливаю т вскрытием сам ок или их взвеш иванием (прило
ж ение 15). В период первых трех ф аз вспыш ки характерны м  
являю тся появление темноокраш енны х личинок, отсутствую щ их 
в меж вепыш ечные годы.

Степень деятельности  паразитов и хищ ников, а т ак ж е  р ас 
пространение болезней м еняется в процессе вспыш ки и м ож ет 
служ ить качественным показателем  ее ф аз, однако из-за тр у до 
емкости установления этой степени, чащ е использую т д л я  к р ат 
ковременны х прогнозов или разреш ения вопроса о необходи
мости проведения истребительны х мер.

К оличественные показатели характеризую т численность вре
дителя, ее изменения во времени и пространстве, интенсивность 
разм нож ения и развития вспышки, степень угрозы  со стороны 
вредителя насаж дения. К  ним при надлеж ат; абсолю тная и о т 
носительная заселенность насаж дений, коэффициенты разм но
ж ения, расселения и нарастания вспышки.

Абсолю тной заселенностью  назы ваю т число особей вреди
теля, приходящ ееся в среднем на 1 м2 поверхности почвы или 
на одно дерево данного насаж дения, или на другую  единицу 
учета (ветвь, погонный метр, палетку  и т. д .) . П о абсолю тной 
заселенности вы числяю т коэффициенты  разм нож ения, расселе
ния и степени угрозы  со стороны поднадзорного вредителя н а 
саж дению  в предстоящ ем  году.

Относительной заселенностью  назы ваю т процент проб, со
держ ащ их  вредителя. Она характеризует степень охвата терри
тории насаж дения вредителем.

П ри осущ ествлении надзора в одних и тех ж е насаж дениях  
в течение нескольких лет цифровые данны е, характеризую щ ие 
абсолю тную  и относительную  заселенность, слу ж ат  исходным 
м атериалом  д л я  вычисления коэфф ициентов разм нож ения, р ас 
селения и нарастания вспышки.
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К оэф фициент разм нож ения характеризует соотнош ение а б 
солю тной заселенности вредителем  насаж дении м еж ду двум я 
смеж ны ми поколениями (последую щ им и преды дущ им ). К оэф 
фициент вы числяю т по формуле: К р м = Ч г/Ч |, где Чг — абсо 
лю тная заселенность в данном  году (поколении): 4 i — то же, 
в предш ествую щ ем году (поколении).

КРм выш е единицы означает рост численности вредителя во 
столько раз, во сколько р аз цифра кофф ициента больш е еди
ницы; если он меньш е единицы, то численность вредителя во 
столько р аз  сниж ается, во сколько р аз  циф ра коэффициентов 
меньше единицы.

К оэф фициент расселения (Крс) вычисляю т по следую щ ей 
форм уле: К р с = Ч о зг /Ч о зь  где Ч 0 3 2  — относительная заселен 
ность насаж дений  в данном  году (поколении); Ч 0 3 1 — то же, 
в предш ествую щ ем году (поколении).

К оэф фициент нарастания вспыш ки (Кнв) вычисляю т по ф ор
муле: Кнв=Чп/Чо, где Чп — абсолю тная заселенность поднад
зорного насаж дения в данном  году (поколении); Ч0 — абсо 
лю тная заселенность того ж е насаж дения в последнем пред- 
вспышечном поколении.

В озникаю т и развиваю тся вспыш ки в отдельно взяты х л ес 
ных массивах по-разном у в зависим ости от лесоэнтом ологиче
ских особенностей (условий произрастания, типа насаж дений, 
их состава, ярусности, возраста, сомкнутости крон, происхож 
дения и состояния) и условий их защ итны х свойств к ак  био
ценозов.

В наиболее неблагоприятны х условиях для  насаж дений и 
оптимальны х д л я  развития насекомы х, вредитель р азм н о ж ает
ся очень быстро, вспыш ка раньш е вступает в третью  фазу, 
раньш е происходит сильное объедание насаж дений  и за ту х а 
ние вспыш ки. В годы вспыш ек такие насаж дения именуют 
«первичными» очагами, в которы х из-за недостатка корм а ли 
чинки мигрируют, не закончив питания, и значительная их часть 
м ож ет погибнуть от истощ ения. В насаж дениях  с  более вы со
кой устойчивостью  численность вредителей возрастает  зам ед 
ленными темпами, и м аксим альны е повреж дения крон происхо
д я т  здесь с запозданием  на одно поколение по сравнению  с 
первичными очагам и, почему такие насаж дения назы ваю т «вто
ричными» очагами вспышки.

Различаю т «третичные» очаги вспыш ек хвое- и листогры зу
щих вредителей, в которы х лесоэкологические условия наим е
нее пригодны для  данного вида (группы видов). В н асаж д е
ниях, непригодных для  обитания вредителей, которы е отсутст
вую т в них д а ж е  в период вспыш ки, м огут образовы ваться  
только миграционные очаги.
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По характеру  и периодичности м ассовы х разм нож ений хвое- 
и листогры зущ их вредителей с учетом многолетних данны х тер 
риторию  Украины  мож но разделить на три зоны.

З она постоянных массовы х разм нож ений  вклю чает в себя 
степные и лесостепные боры, дубравы , боры Восточного П о 
лесья — Черниговскую  и часть С умской области. Эти районы 
являю тся оптимальными д л я  разм нож ения сосновых пилильщ и
ков (обыкновенного, ж елтоватого  и р ы ж его ), соснового ш елко
пряда, сосновой совки, сосновой пяденицы, зеленой дубовой, 
боярыш никовой, розанной и других листоверток, непарного 
ш елкопряда, златогузки , дубового походного ш елкопряда, лун
ки серебристой и др. П ри ослаблении вним ания к защ ите лесов 
и ведению в них хозяй ства здесь становятся  опасными ство
ловые вредители сосны и дуба  и болезни насаж дений.

З он а  периодических массовы х разм нож ений вклю чает сос
новые насаж дения и дубравы  К иево-Ж итом ирского П олесья, 
д уб равы  К ры м а, П ри карпатья  и З ак ар п атья , где имею тся ус 
ловия для  периодических массовы х разм нож ений сосновых пи
лильщ иков, монаш енки, соснового ш елкопряда, листоверток, 
непарного ш елкопряда, златогузки , пяденицы  зимней и обди
рало, дубового походного ш елкопряда и др.

З он а  локальны х разм нож ений вклю чает леса Западного  П о 
лесья. В этих районах наблю даю тся относительно небольш ие 
площ ади очагов соснового ш елкопряда, реж е — сосновых пи
лильщ иков.

В зоне постоянных массовы х разм нож ений вредителей р а з 
мещ ено 29 % лесов Гослесфонда УС С Р (сосна и ду б  со ставл я
ю т здесь 79 % покры той лесом площ ади).

В зоне периодических массовы х разм нож ений  вредителей 
разм ещ ено 32 % (с долей сосны и дуба  49 % ) и в  зоне ло 
кальны х разм нож ений 39 % всех лесов У С С Р (с долей сосны 
и ду б а  около 73 % ).

О сновны е очаги хвое- и листогры зущ их вредителей р азм е 
щ аю тся в зоне постоянных м ассовы х разм нож ений (89,5 % ) и 
только 2 % — в зоне локальны х разм нож ений.

Среди всех хвое- и листогры зущ их вредителей, по многолет
ним данны м , самыми распространенными являю тся зеленая д у 
бовая  листовертка с сопутствую щ ими видами, обыкновенный 
сосновый пилильщик, сосновый ш елкопряд, сосновая совка, з л а 
тогузка, непарный ш елкопряд, зим няя пяденица и т. д.

Хвое- и листогры зущ ие вредители — основная группа вреди
телей в лесах Украины, д л я  вы явления которы х сущ ествует 
система надзора, учета очагов и прогнозирования численности.

Д л я  своевременного вы явления хвоегры зущ их вредите
лей, глазом ерной оценки их численности и планирование
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детальны х обследований осущ ествляется рекогносцировочный 
надзор.

Д л я  ведения рекогносцировочного надзора за тем или иным 
видом вредителя вы бираю т насаж дения, в которы х наблю да
лось массовое разм нож ение данного  вредителя в прошлом. Л ес 
ничий с инженером по охране и защ ите леса лесхоззага  со
ставляю т проект рекогносцировочного надзора. П одобранны е 
д л я  надзора вы делы  закреп ляю т за  лесниками, устанавливаю т 
сроки осмотра этих насаж дений, а так ж е  указы ваю т признаки, 
по которы м мож но вы явить вредителя (личинки, экскрем ен
ты, гнезда, остатки  хвои и листьев; прилож ение 7).

Д л я  обнаруж ения экскрем ентов и огры зков хвои или ли
стьев в подобранны х д л я  н адзора  насаж дениях  устраиваю т спе
циальны е калом ерны е площ адки. Д л я  этого под несколькими 
наиболее крупными деревьям и со стороны  более развитой ча
сти кроны расчищ аю т лесную подстилку до минерального слоя 
почвы на площ ади 2— 3 м2 с тем, чтобы были хорош о за м ет 
ны падаю щ ие огрызки хвои, листвы  или кусочки экскрементов. 
О см атривать такие площ адки следует в период, когда личинки 
достигаю т старш их возрастов, так  к ак  в это врем я указанны е 
признаки наиболее зам етны  (табл. 8).

Лесничий обязан  проинструктировать к аж до го  лесника, в 
каких вы делах, за  какими вредителям и, когда и по каким  при
знакам  следует осущ ествлять надзор, а т ак ж е  обучить их как  
распознавать вредителей, определять стадии развити я вредите
лей, наносимые ими повреж дения. О дновременно лесничий ин
структирует и обучает надзору  техников своего лесничества 
путем обхода находящ ихся под надзором  насаж дений в у с та 
новленные сроки и изучения признаков в натуре.

М атериалы  о сигнализации появления вредителей, рекогнос
цировочного надзора слу ж ат  основой д л я  проведения д е та л ь 
ных обследований вы явленны х очагов хвое- и листогры зущ их 
вредителей.

Д л я  больш инства вредителей этой группы такое обследова
ние лучш е проводить осенью, когда гусеницы (личинки) о ку к
ливаю тся или уходят на з и м о в ^

О бследование проводят  путем закл адки  проб, которы е р а с 
пределяю т по насаж дениям  с учетом их однородности (типа 
леса, бонитета, состава, во зр аста  и полноты ), площ ади, конф и
гурации очагов и степени повреж дения насаж дений. В одно
родных насаж дениях  и крупных очагах пробы заклады ваю т по 
визирам  и просекам , в разнородны х насаж дениях  и мелких 
очагах пробы приурочиваю т к разны м вы делам  и очагам.

П ри обследовании насаж дений  на заселенность насеком ы 
ми, зимую щими в лесной подстилке или почве (сосновый гиел-
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8, Сроки проведения рекогносцировочного надзора за от- 
дельными видами массовых хвое- и листогрызущих вреди
телей

Вид Срок П ризнаки  для  ведения
вредителя н адзора рекогносцировочного надзора

Сосновый Нюнь Н али чи е гусениц в кронах и
ш елкопряд кала  на лесной подстилке. Кал

имеет форму, близкую  к ш ести
гранной призм е, с не резко  вы 
раж енны м и ш естью п родольны 
ми и двум я поперечны ми бо
роздкам и , с располож енны м и в 
беспорядке кусочками хвоинок; 
по внеш нему виду напом и
нает опавш ие и леж ащ и е тут 
ж е  на подстилке муж ские 
соцветия сосны. Д лина к у 
сочков кала  вдвое превы ш ает 
ширину

Ш елкопряд Июнь То ж е  и огры зки хвои. К ал
монаш енка гусениц имеет форму ц илинд

ров с шестью продольны ми б о 
роздкам и. Д лин а кусочков кала 
несколько п ревы ш ает их ш ири
ну. Кусочки хвоинок, из кото
ры х состоит кал , мож но р а зл и 
чать невооруженны м глазом

С середины  Б абочки  днем  си д ят  на ство-
июля до середи- лах , а в ночное время л етят  на
ны августа свет. При зам етном  количестве

бабочек необходимо более 
тщ ательн о  проверить засел ен 
ность насаж дении

С основая совка Нюнь П овреж дения хвои сосны на
м айских побегах и к ал  гусениц 
на лесной подстилке. К ал гу 
сениц удлиненны й, цилиндриче
ский с двум я поперечны ми п е
ретяж кам и . О тдельны е кусоч
ки хвоинок в нем м ало зам етны
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  8

Вид С рок П ризнаки  для  ведения
вредителя надзора рекогносцировочного н адзора

Сосновая С ентябрь — П овреж дения, причиняемы е гу-
п яденица октябрь сеницами первого возраста,

представляю т собой прогры за- 
ния на хвоинках, с плоской их 
стороны у верш ины, узкие про
дольн ы е ж елобки , расп олож ен 
ные обычно вдоль краев хвои
нок. Верш ины таких  хвоинок 
засы хаю т и ж елтею т. Гусеницы 
более старш их возрастов з а 
зубриваю т хвоинки с боков, ко
торы е в дальнейш ем  усы хаю т 
до уровня ниж них зубцов. П о
вреж дени я по этим признакам  
п реж де всего м ож но обн ару
ж ить на подросте и ниж них 
ветвях деревьев. К ал  гусениц 
м елкий, неправильной углова
той формы, состоящ ей из беспо
рядочно располож енны х огры з
ков хвоинок, хорош о различи- 

. мых неворуж енны м  глазом . По
внеш нему виду кал, особенно 
взрослы х гусениц, напом инает 
мелкие опилки или мелкую  м а 
хорку

Обыкновенны й В торая половина Типичные повреж дения: личин-
сосновый мая и в конце ки первых трех возрастов об-
пилилы цик августа глады ваю т хвоинки с боков,

оставляя  нетронуты ми средин
ные ж илки , основания и вер
шины хвоинок. Эти остатки з а 
сы хаю т, ж елтею т и скручи ва
ются

В торая половина Скопление личинок на ветвях и
, июня и середина кал  на поверхности почвы. К ал

сен тября  личинок имеет форму, п рибли
ж аю щ ую ся к п араллелепипеду, 
и состоит из удлиненных, поч-
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  8

Вид Срок П ризнаки  д л я  ведения
вредителя надзора рекогносцировочного н адзора

Ры ж ий сосновый В торая половина 
пилильщ ик мая
К расноголовы й В торая половина
ткач июня

Звездчаты й  ткач  То ж е

Н епарны й Конец июля —
ш елкопряд начало  августа

Конец июня

ти не изменивш ихся кусоч
ков хвоинок, располагаю щ ихся 
вдоль короткой стороны кала  
и ясно различим ы х невоору
ж енны м глазом
Те ж е  признаки, что и д л я  пре
ды дущ его вида
Типичные повреж дения, оп ле
тенны е ш елковинками ветви с 
хвоей преды дущ их лет, с п ри 
ставш им и к поверхности гнез
д а  личинок кусочками кал а  и 
огры зкам и  хвои. К ал  по форме 
очень похож на кал  сосновой 
совки, цилиндрический с двум я 
поперечны ми п еретяж кам и  

П ризнаки  д л я  ведения н адзора 
те ж е. Личинок легче всего от
личить от личинок красноголо
вого ткача по черноваты м вер
ш инам нож ек и церок (у кр ас 
ноголового они светлы е)

Хорошо зам етны  сам ки, си д я
щ ие в ниж ней части стволов 
н ад отлож енны м и яй ц ек л ад к а
ми (крупны е серовато-белы е 
бабочки с кровлеобразн о сло
ж енны ми кры льям и). Яйце
кладки  крупны е, длиной 3— 
5 см, напом инаю щ ие по внеш 
нему виду кусочки трута или 
войлока ж елтоватого  цвета 
В аляю щ иеся на зем ле огрызки 
листьев и гусеницы в кронах. 
К ал гусениц имеет форму не
сколько угловаты х цилиндров 
с ш естью  глубоким и продоль
ными бороздкам и. Д лин а ку
сочков кал а  несколько превы 
ш ает их толщ ину и бли зка к
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  8

Вид Срок П ризнаки  д л я  ведения
вредителя н адзора рекогносцировочного н адзора

З латогузка

Кольчатый
ш елкопряд

Л истовертки: 
дубовая  зеленая , 
бояры ш никовая, 
розан н ая  и др.

Краснохвост

П ервая половина 
июля

О ктябрь — но
ябрь - апрель

П ервая половина 
июня

С ередина июня

И ю ль — апрель

С ентябрь

ширине головы гусениц того 
возраста, к которы м прин адле
ж а т  данн ы е кусочки (первых 
трех возрастов — 0,6—2,2 мм; 
старш их — 3,2—6,0 м м ). Свежий 
кал  зеленовато-тем но-буры й, 
бы стро чернеет
Б елы е бабочки, сидящ и е на 
ниж ней стороне листьев, иног
да  на стволах
Зим ние гнезда, устраиваем ы е 
гусеницами из сухих листьев н 
кронах деревьев
Скопление гусениц, сидящ их 
больш ими группами на п аутин
ках в разви лках  ствола н вет
вей
П овреж дения листьев на вер
хуш ках деревьев, наличие свер
нуты х в трубочки листьев, где 
ж или  гусеницы, наличие на ли 
стьях, побегах, стволах бабо
чек (зелены х — зелен ая  д у б о 
вая листовертка, серо-коричне
вые с разны м и рисункам и — 
други е виды листоверток) 
Типичные яйц еклад ки  на ство
ле  и ветвях — белы е известко
вые щ итки неправильной оваль
ной формы по 4 мм — бояры ш 
никовая, серы е щ итки — р о зан 
ная

Н аличие в кронах ж елтоваты х 
гусениц, длиной 4—5 см с че
ты рьм я крупны ми щ еточками 
ж елты х волосков на спине и 
черными поперечны ми п олоса
ми м еж ду ними, часто встре
чаю тся гусеницы черной окрас-
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  8

Вид Срок П ризнаки  д л я  ведения
вредителя надзора рекогносцировочного н адзора

Л ун ка серебри* 
стая

В торая половина 
августа

Зи м н яя пяденица 
и пяденица - 
обди рало 
Д убовая  
хохлатка

П оходный д у б о 
вый ш елкопряд

Д уб овая  угло
кры лая  пяденица

П яденицы -ш ел
копряды ; буро- 
полосая, светло
серая , м охнатая 
и волосистая

И льмовый ного
хвост

М ай

С ередина июля

В торая половина 
нюня — июль

Конец июня — 
начало  июля

В торая половина 
нюня

В торая половина 
июня

ки. П овреж дения кроны и ог
ры зки листьев на зем ле 
Гусеницы и повреж денны е ли 
стья в кронах, а т а к ж е  н али 
чие кала  гусениц на лесной 
£юдстилкс. К ал гусениц  н е
правильной ш аровидной формы 
с ш естью глубокими борозд ка
ми зеленовато-бурого, а затем  
темно-бурого цвета 
П овреж денны е и свернуты е л и 
стья, оплетенные паутинкам и

Н али чи е гусениц и п овреж д е
ний листвы  преимущ ественно в 
и зреж енны х дубовы х н аса ж д е 
ниях
П аутинны е гнезда с гусеница
ми или куколкам и  на стволах  
и скелетны х ветвях, паутинны е 
дорож ки  на стволах от гнезд 
в крону
П овреж дения листвы  в верх
ней части  кроны . Н аличие 
на стволах деревьев бабочек 
с бледно-ж елтовато-корнчневы - 
мн кры льям и в разм ах е  около
4 см, а т а к ж е  мертвы е бабоч
ки и их остатки на почве 
П овреж денн ая  листва на д е 
ревьях, огры зки ее и кал  гусе
ниц на зем ле, паутина на д е 
ревьях  и гусеницы пяденнчно- 
го типа, часто висящ ие днем 
неподвиж но на п аутннках. 
В стречаю тся совместно 
Гусеницы, п овреж дения листвы 
н кал . П реж де всего в степных 
п осадках  разн ого  возраста
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копряд, сосновая совка, обыкновенный и ж елтоваты й сосновые 
пилильщ ики — второе поколение, сосновая пяденица, диапаузи- 
рующ ие коконы ры ж его соснового пилильщ ика, краснохвост, 
зим няя пяденица и пяденица-обдирало, пяденицы -ш елкопряды , 
лунка серебристая, ду б о вая  х о х л атк а), пробы заклады ваю т 
разм ером  0 ,5 X 2  м под деревьям и в области проекции их крон 
с непосредственным примыканием полум етровой стороны  пробы 
к стволу. П ри обследовании непарного ш елкопряда в качестве 
пробы берут 10 деревьев дуба, на которы х подсчиты ваю т яйц е
кладки. О дновременно их подсчиты ваю т на подросте, подлес
ке, пнях, растительном покрове, находящ ихся на территории, 
занятой  этими деревьям и. К оличество вы явленны х яйцекладок 
дел ят  на 10 и получаю т среднее количество яйцекладок, при
ходящ ихся на одно дерево. Среднее количество яиц определя
ют, подсчиты вая их в десяти  яйцекладках.

П ри обследовании очагов златогузки  на учетны х деревьях 
подсчиты ваю т количество зимую щ их гнезд. О бследование оча
гов разм нож ения зеленой дубовой листовертки проводят в пе
риод, когда зам етны  повреж дения, нанесенные ею. В преде
лах  м ассива насаж дения группирую т по степеням повреж дений 
на сильное, среднее и слабое. В к аж до й  группе насаж дений  
собираю т по 300— 500 куколок, определяю т их половой индекс, 
массу и помещ аю т в садки д л я  вы водки бабочек и паразитов. 
Погибш их куколок вскры ваю т и устанавли ваю т причину гибе
ли. П ри осеннем учете по яйцекладкам  на однометровы х стер ж 
невых побегах учиты ваю т количество яйцекладок.

О бследование очагов бояры ш никовой листовертки проводят 
по яйцекладкам , которы е находятся на стволе. Их подсчиты ва
ют на круговы х метровы х пробах на уровне 2 м от земли. 
П одсчитанное таким  образом  количество яйц екладок  со ставл я
ет 5 % всей численности яйцекладок на дерево. По такой  ж е м е
тодике учиты ваю т и розанную  листовертку.

П ри обследовании очагов ш елкопряда монаш енки в сосно
вы х насаж дениях  д л я  пробы берут одно модельное дерево  и 
подсчиты ваю т число яйцекладок  и яиц, находящ ихся в трещ и
нах и щ елях коры или под чеш уйками до высоты 0,5 м от 
шейки корня. П одсчитанное таким  образом  число яиц со став 
ляет 70 % всех отлож енны х на дереве яиц ш елкопряда м о
наш енки.

При обследовании насаж дений, заселенны х хвое- и листо- 
грыз_ущими вредителям и, пробы берут из расчета не менее 10 
(модельных деревьев или площ адок под кронам и) на к аж ды е 

500 га. П ри мелких площ адях  и разнообразии насаж дений  (в 
центральны х и ю ж ны х областях) число проб м ож ет быть у в е 
личено. О бследователь устанавли вает необходимое количество
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проб в зависимости от степени зараж енности  насаж дений  и их 
характера.

Н а основе надзора, проводим ого за  массовыми хвое- и ли 
стогрызущ ими вредителям и в лесах и детальны х обследований, 
дается  прогноз, целью  которого является  организация борьбы 
с вредителям и.

К раткосрочны й прогноз разм нож ения и развития хвое- и 
листогры зущ их вредителей в оперативной деятельности  лес- 
хо ззага  является  сущ ественным моментом, на основе которого 
реш аю т вопрос о необходимости борьбы  с поднадзорны м и вре
дителям и в будущ ем году.

Д л я  правильной постановки краткосрочного прогноза в а ж 
ны показатели  учетов детального лесопатологического обсле
дования, а т ак ж е  данны е анализов на зараж енность п ар ази 
там и, болезнями.

При составлении прогноза на предстоящ ий год пользую тся 
установленны м числом здоровы х особей, зимую щ их на 1 м2 
поверхности почвы или на одном дереве и по нему определяю т 
степень угрозы  насаж дениям  со стороны вредителя. В прило
ж ении 13 приводится количество особей по видам  вредителей, 
угрож аю щ ее полным объеданием  насаж дений  I бонитета. 
В прилож ении 14 приведены данны е д л я  расчета степени 
угрозы  для  сосновых насаж дений  Ia — V бонитетов, с учетом 
зап аса  хвои на дерево и корм овой нормы вредителя.

И ногда краткосрочны й прогноз м ож ет не оправдаться  из-за 
воздействия случайны х ф акторов, которы е невозм ож но учесть 
заран ее  (условия погоды, деятельность насеком оядны х птиц и 
других энтом оф агов и т. п .). В связи  с этим перед проведени
ем борьбы составляю т текущ ий или оперативны й прогноз, при 
котором окончательно устанавливаю т необходимость проведе
ния борьбы и определяю т разм ер обрабаты ваем ой  площ ади 
леса.

В последние годы в практике ведения лесного хозяйства 
стали применять электронно-вычислительную  технику, с пом о
щ ью  которой м ож но реализовать системный подход (м ного
ф акторны й анализ) для  составления краткосрочного прогноза. 
О сущ ествление такого  подхода на практике возм ож но с помо
щью м нож ественного регрессионного анали за  и созданны х на 
его основе программ д л я  ЭВМ  и имитационных моделей.

С о зд авая  постепенно требуемы й «банк» данны х по основ
ным регулирую щ им ф акторам , м ож но с достаточной степенью 
достоверности прогнозировать численность опасного вида. М е
тодики сбора необходимых данны х и их обработка на ЭВ М  
имею тся в Украинской сельскохозяйственной академ ии на к а 
федре сельскохозяйственной и лесной энтомологии. Н аиболее
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удачные реш ения получаю тся при применении программы  
М Е Г РЕ . П ри недостатке данны х д л я  многофакторного ан ал и 
за  пользую тся биогидротермическим прогнозом условий, кото
рые склады ваю тся при развитии прогнозируемого вида. Э тот 
прогноз основы вается на концепции о «критическом периоде» 
(К П ) развития ж ивы х организмов, которы е в наибольш ей сте 
пени подвергаю тся неблагоприятны м  воздействиям  окруж аю 
щ ей среды  в младш их возрастах  (для хвое- и листогры зущ их 
видов — соответственно в стадии личинок м ладш их возрастов). 
К  этим условиям внешней среды  в первую  очередь принадле
ж ат  тем пература и осадки.

О днако  следует иметь в виду, что д л я  разны х видов при 
разны х стечениях обстоятельств количество критических перио
дов (генераций) не одинаково (табл. 9 ). Н а это влияет спо
собность некоторы х видов ди апаузи ровать, их разны й биотиче
ский потенциал, эф ф ективность проведения истребительны х мер 
борьбы с вредителем  и др.

П ри очень ранней или очень зап озд алой  весне необходи
мо корректировать отмеченные в таблице сроки на ± 1— 2 д е 
кады .

Условия, слож ивш иеся в критические периоды определя
ют с помощ ью  биогидротермического показателя  (Б Г Т П ), к о 
торы й определяю т путем деления суммы осадков за  ан али зи 
руемое число генераций (лет) на сумму среднедекадны х тем пе
ратур  за  эти ж е сроки (2— 3 К П ), которы е предш ествовали 
прогнозируем ом у году. С редиемноголетнее значение Б Г Т П  
д л я  П олесья составляет 1,1, д л я  Л есо степ и — 1,0, д л я  С те
пи —  0,9.

П очти д л я  всех рассм атриваем ы х вредителей отклонение 
Б Г Т П  от нормы в сторону сниж ения характеризует  условия, 
которы е содействую т вы ж иваем ости молоды х личинок. В неко
торой степени исключением являю тся монаш енка и сосновая 
пяденица. У словия, благоприятны е д л я  монаш енки, во многом 
определяю тся совпадением сроков питания молоды х гусениц 
со срокам и цветения кормовой породы. С основая пяденица в 
меньшей степени, чем другие хвоегры зущ ие, зависит от количе
ства вы павш их осадков в К П  в связи  с особенностью  питания 
молодых гусениц, позволяю щ ей им легче преодолевать нес
колько повыш енное давление ж ивицы  в хвое.

Д л я  расчетов Б Г Т П  необходимо использовать данны е о 
тем пературе (среднедекадной, среднемесячной) и особенно 
осадках  по ближ айш ем у к лесному м ассиву метеопункту. По 
значению  Б Г Т П  в каж дом  конкретном случае определяю т си
туацию , склады ваю щ ую ся в очаге разм нож ения вредителя 
(табл. 10).
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9. Критические периоды и развитие основных хвое- и листо
грызущих вредителей

В редитель (код) Критический период
Количество

генераций

Х воегры зущ ие

СШ Август 2—3
ОСП В торая-третья д екады  мая — п ервая 3

июня, август
РС П , М, СС М ай 2—3
С П Д  Июнь 2—3

Лист огрызущ ие

Д З Л , Д П Ш  Третья д ек ад а  апреля — вторая  д е к а 
да  м ая  2

НШ , ПО, П З М ай 2—3
ДШ М , ИВ, КШ М ай 3
ЗГ , БЯ, ЛС И ю ль 2—3
Д Х  В торая-третьи д екад ы  м ая  — первая

д ек ад а  нюня 3

П р и м е ч а н и я .  J. В случае ан ал и за  двух-трех генераций три КП 
анализирую т тогда, когда д л я  прогнозируемого вида наблю дали сь в 
этот период кризисны е ситуации: проводились истребительны е меро
приятия, отм ечались сильны е морозы и др.
2. П еречень кодов: СШ — сосновый ш елкопряд, ОСП — обыкновенны й 
сосновый пилильщ ик, Р С П — ры ж ий сосновый пилильщ ик, М — м он а
ш енка, СС — сосновая совка, С П Д  — сосновая п яденица, Д П Ш  — д у б о 
вый походный ш елкопряд, НШ  — непарный ш елкопряд, ПО — пядени- 
ц а-обдирало, П З — пяденица зи м няя, Д Ш М —-д у б о в а я  широкоминирую- 
щ ая  моль, ИВ — ивовая волнянка, КШ — кольчаты й ш елкопряд, ЗГ  — 
златогузк а, ДХ — д уб ов ая  хохлатка, Д З Л  — д уб ов ая  зелен ая  листо
вертка.

Если динам ику Б Г Т П  за  последние 10 лет изобразить в ви
де граф ика и еж егодно его дополнять, мож но получить н агл я д 
ное представление о состоянии прогнозируемой популяции на 
предстоящ ий год (генерацию ).

Определив отклонение БГ Т П  от нормы по нескольким ме
теопунктам  в районе лесничества (лесх о ззага), м ож но полу
чить картограм м у  ситуации, слож ивш ейся для  всех н асаж д е
ний, произрастаю щ их на территории всего анализируем ого р а 
йона. Д л я  этого интерполирую т м еж ду  пунктами и точки с 
одинаковы ми отклонениями от среднемноголетнего значения
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10. Значение БГТП условий развития хвое- и листогрызущих
вредителей

Значение БГТП < 6
Р

для
У словия, сло

С итуация,
слож и вш аяся

д л я
н асаж д ен и я

"Г* Н еобходим ы е

М и 
С ПД

других
вреди 
телей

ж ивш иеся для 
вредителей

£ «  

о .
П

лесозащ итны е
м ероприятия

1,1—1,3 0—0,5 Н аиболее Н аиболее
благоприятны е угрож аю щ ая

5 Вы явление р езер 
ваций вредителя, 
проведение инте
грированны х мер 
борьбы  (ИМ Б)

0,9—1,0 0,6—0,8 Благоприятны е У грож аю щ ая
1,4

4 Те ж е

0,7—0,8 0,9—1,1 Относительно Неопреде-
1,5 благоприятны е ленная

3 Усиленный н ад 
зор, обследование 
резерваций , л о 
кальн ы е ИМ Б

0,5—0,6 1,2—1,5 Н еопреде- Та ж е
1,6—1,7 ленны е

2 Н адзор

0,3—0,4 1,6—1,9 Относительно Относительно
1,8—-1,9 иеблагопри- спокойная

ятны е

1 В ыборочный н ад
зор

0,2—0 2,0 и И еблагопри- Спокойная
2,0 и бо- более ятные 

лее

О Не нуж ны

Б Г Т П  соединяю т кривыми. Такой анализ слож ивш ейся си ту а
ции для  наиболее опасных видов позволяет вести лесопатоло
гические обследования в данном  районе целенаправленно, к а 
чественнее и экономнее.

Д олгосрочны е прогнозы  разм нож ения хвое- и листогры зу
щ их в’редителей даю тся за  несколько лет. Б азирую тся они на 
законом ерностях развития вспыш ек во времени и в простран
стве и на связи  их с солнечной, теплой, засуш ливой погодой,
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антициклоничного х арактера , а т ак ж е  многолетних данны х по 
колебаниям  численности различных групп насекомых.

В настоящ ее врем я д л я  долгосрочного прогноза м ож ет быть 
использован метод графического отображ ения многолетней ди 
намики численности «логариф м коэф ф ициента разм нож ения (lg  
К р) —  логариф м  плотности популяции (lg  р )» , назы ваем ого 
фазовы м  портретом. Реперны е точки ф азового  портрета х а р ак 
теризую т не только абсолю тную  заселенность насаж дения в ло 
гариф мической ш кале на разны х ф азах  градационного цикла, 
но и общ ую  тенденцию  движ ения кривой этого «портрета по
пуляции», на ближ айш ие годы в процессе развития градации. 
Ф азовы е портреты  хвое- и листогры зущ их вредителей со вре
менем (20 лет и более) имеют тенденцию  к увеличению  отно
сительной ш ирины (амплитуды  пульсации) и отклонению вле
во, что говорит об общ ей тенденции «угасания» популяции.

П ри отсутствии регулярны х учетов численности вредителя 
при долгосрочном прогнозе м ож но использовать примерные 
10— 11-летние циклы  вспыш ек из массовы х разм нож ений (при 
двойной генерации, соответственно, 5-, 6-летние циклы ).

О б общ их тенденциях динамики численности популяции 
мож но судить и по особенностям изменения биогидротермиче- 
ского показателя  условий развити я прогнозируемого вредителя.

К оррективы  в долгосрочны й прогноз м огут внести д и ап ау 
за , свойственная некоторым видам, условия зимовки, энтомо- 
ф аги и др.

О сновной целью  долгосрочного прогноза является  придание 
мерам по борьбе с вредителям и х ар ак тер а  плановы х м еро
приятий.

З асу ш л и вая  погода, охвативш ая те или иные районы  рес
публики, дол ж н а  служ ить первым предостереж ением , сигналом
о возм ож ности возникновения вспыш ек и усиления надзора за  
вредителям и. Засу х а  с м ая  по июль создает  благоприятны е у с
ловия для  весенне-летней группы листо- и хвоегры зущ их вре
дителей. Засу ш л и вая  погода ию ля —  сентября создает  бл аго 
приятны е условия д л я  развития вредителей, питаю щ ихся в эти 
месяцы. В спы ш ка м ассового разм нож ения после засухи м ож ет 
наиболее бы стро реализоваться  у вредителей с двойной гене
рацией (обыкновенный и ж елтоваты й  сосновые пилильщ ики), 
которы е м огут нанести первые сильные повреж дения у ж е  че
рез 1,5 года, несколько медленнее у  вредителей с однолетней 
генерацией и растянуты м  периодом личиночной стадии (до 3— 
4 лет ).

К ритерием засуш ливости, которы й д л я  целей прогнозирова
ния апробирован на У краине, явл яется  гидротермический к о 
эф фициент (ГТК ) Г. Т. С елянинова. Он представляет собой о т 
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ношение суммы осадков за  определенный отрезок времени ве
гетационного периода к сумм е среднесуточны х тем ператур  за 
этот ж е  период, уменьш енной в 10 раз. Гидротермический ко
эффициент (ГТК ) определяю т по формуле:

0 ,1 2  С р .сут.Т

П ринято считать засуш ливы м  тот период времени, когда 
гидротермический коэфф ициент становится равны м  1,0 или 
менее.

В ^каж дом  лесхоззаге  д о л ж н а  бы ть заведена  ведом ость све
дений агрометеорологической служ бы , поступаю щ их в лесхоз- 
заг. Э ту ж е информацию  долж ны  иметь м еж райлесопатологи , 
старш ие инж енеры  по защ ите леса обллесхозобъединений, стан* 
ции защ иты  леса.

М ассовое разм нож ение главнейш их хвое- и листогры зущ их 
вредителей (за исключением видов, для которы х характерна  
ф акультативная ди ап ау за) наблю дается в течение 1— 3 сезо 
нов, а сильная вредоносность проявляется  в «первичных» оча
гах, где возм ож но усыхание — сплош ное или частичное. М ассо- 
вые деф олиации в ду б р ав ах  м огут сопровож даться  эпифито< 
тиям и мучнистой росы.

О днократное полное объедание сосны сказы вается  на при
росте в течение 10— 12 л ет  и составляет  в общ ем потерю
6-кратного текущ его прироста. О днократное полное объедание 
листвы  на дубе  влечет за  собой в сумме 1,2— 1,5-кратную  по
терю  текущ его прироста за  годы  ослабления насаж дений.

П осле депрессии хвое- и листогры зущ их вредителей им на 
смену приходят стволовы е вредители. В ослабленны х дубовы х 
насаж дениях  в процессе усыхания принимаю т участие опенок, 
трахеом икозы .

В период депрессии хвое- и листогры зущ их вредителей идет 
постепенное оздоровление популяции вредителя, значительно 
ум еньш ается численность паразитов и создаю тся условия для 
нового увеличения численности.

В редоносная деятельность листогры зущ их вредителей усу
губляется развитием  мучнистой росы, особенно в ду б р ав ах  с 
господством ду б а  ранораспускаю щ ейся формы , что ведет к 
резком у ослаблению  и усыханию  насаж дений.

И сходя из особенностей современных ду б р ав  и законом ер
ностей ф орм ирования очагов листогры зущ их вредителей основ
ным профилактическим м ероприятием по предотвращ ению  их 
разм нож ен ия является  создание неблагоприятны х условий для  
группы вредителей весеннего комплекса, которое долж но  осу
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щ ествляться уменьш ением долевого участия дуба  ранораспус- 
каю щ ейся формы в составе дубрав.

Д л я  успеш ного проведения ком плекса мероприятий но по
вышению устойчивости д у б р ав  в к аж до м  лесничестве необхо
димо:

составить план лесонасаж дений  с указанием  на нем у ча
стков (естественных и культур) из поздней, ранней и смеси фе- 
ноформ ду б а;

н а  участках  из смеси ф орм провести закрепление деревьев 
ду б а  поздней ф ормы  (постановкой на стволе опознавательного 
зн ак а  м асляной краской) в первой половине м ая, когда фено- 
ф ормы  дуба  легко установить по разновременности р асп у ск а
ния и ф орм ирования листьев;

вы делить семенные участки обеих ф еноформ и раздельно 
заго тавл и вать  ж елуди ;

в летний период на участках  из смеси обеих феноформ д у 
б а  проводить вы м етку и рубку с учетом их ф орм овой принад
леж ности, способствуя сохранению  позднораспускаю щ ейся 
формы.

Н аиболее сильные деф олиации в У ССР вы зы вает комплекс 
листоверток (зеленая ду б о вая , бояры ш никовая, пестро-золоти
стая  и д р .) , пяденицы , златогузки , непарны й ш елкопряд, на 
которы е приходится примерно 95 % всей площ ади очагов ли
стогры зущ их вредителей. З л ато гу зк а  чащ е наблю дается в  бай- 
рачны х ду б р ав ах  Степи, в полезащ итны х насаж дениях  Степи и 
Л есостепи. Н епарны й ш елкопряд распространен ш ире, но не 
всегда реализует вспыш ки разм нож ения из-за конкуренции с 
комплексом листоверток.

Среди хвоегры зущ их вредителей во  всех зонах  п рои зраста
ния сосны в республике самы м распространенным является  
обыкновенный сосновый пилильщ ик (около 70 % всей площ ади 
очагов хвоегры зущ их вредителей). Р езкие  подъемы  численности 
его  наблю дались в 1949— 1950 гг., 1961— 1965 гг., 1973— 
1975 гг., 1986 г. в насаж дениях  разны х возрастов, чащ е в сред
невозрастны х и приспеваю щ их насаж дениях . О собенно сильный 
вред  сосновый пилильщ ик наносит созданны м на больш их п р о 
странствах  чистым сосновым насаж дениям  в бассейнах рек 
Д непра и С еверского Д он ца, где в повреж денны х н асаж д е
ниях объем ы  санитарны х рубок м огут во зрастать  в 5— 10 р аз  
по сравнению  с годам и, предш ествовавш им и повреж дениям .

Основными районам и м ассового разм нож ен ия сосновой сов
ки на У краине являю тся П ридонецкие боры, а  так ж е  боры по 
берегам  рек П сел и В орскла. З а  последнее 60-летие в П ридо- 
нецких борах отмечены вспыш ки: 1930— 1931 гг., 1949— 1950 гг., 
1959— 1960 гг., 1983— 1985 гг. Н а остальной территории отме-

100



чена одна вспыш ка в 1949— 1950 гг. М инимальный пром еж уток 
м еж ду вспыш ками составлял  10 лет, максим альны й — 23— 
25 лет. В 1983— 1984 гг. в Нзю мском лесхоззаге сосновая сов
ка наблю далась в основном в средневозрастны х к приспева
ющих насаж дениях . По нанесенным повреж дениям  и плотности 
вредителя она значительно уступала преды дущ им вспыш кам, 
что обусловлено значительны ми изменениями экологической об
становки: повышением лесистости, отсутствием расстроенны х 
насаж дений  и редин, незначительным удельным весом низко- 
полнотных насаж дений, отсутствием низкобонитетных н а с а ж 
дений.

Б ольш ая часть очагов соснового ш елкопряда на Украине 
обычно находится в Восточном Полесье, где они приурочены 
к вы сокополнотным (но с куртинами вы падения сосны) н а са ж 
дениям ж ерднякового  возраста, произрастаю щ им  в свеж их су- 
борях, и сопряж ены  с очагам и корневых гнилей и стволовых 
вредителей. Строгой цикличности и охватов больш их террито
рий сосновым ш елкопрядом  не зарегистрировано. В последние 
годы (1985— 1987) значительно разм нож ился и стал  о бразовы 
вать вспыш ки разм нож ения в сосновых насаж дениях  Х ерсон
ской области.

Основными районам и м ассового разм нож ения сосновой п я 
деницы являю тся лесостепные и частично пристепные боры. 
Все зарегистрированны е на У краине очаги сосновой пяденицы 
были приурочены, в основном, к вы сокополнотным, высокобо- 
нитетным сосновым ж ерднякам , произрастаю щ им в свеж ей  су- 
бори. Особенно опасны они в насаж дениях , пораж енны х к о р 
невой губкой, где происходит куртинное усыхание сосны. К у р 
тины, смы каясь, образую т очаги усы хания (Гадячский, Купян- 
ский лесх о ззага).

Основными районам и м ассового разм нож ения ры ж его сос
нового пилильщ ика в пристепных борах являю тся сосновые на
саж дения (в основном ж ердняки) К упянского лесхоззага, р е 
ж е —  И зю мского, Балаклейского , К ременчугского, К расн о гр ад 
ского лесхоззагов; в Л есостепи —  сосновые насаж дения Гутян- 
ского, Готвальдовского, р е ж е — Х арьковского, Волчанского, 
М иргородского, Гадячского, П олтавского, Ч еркасского, К иев
ского лесхоззагов; в П олесье — больш е в лесхоззагах  его во 
сточной части (Конотопский, Н еж инский, Глуховский, Город- 
нянский, Х олминский), меньше — западной  (Л угинский, Слове- 
чанский лесхоззаги).

М онаш енка среди хвоегры зущ их вредителей за  период с 
1947 по 1980 г. незначительно распространялась, и общ ая пло
щ адь ее очагов составляла  меньше 1 % общ ей площ ади очагов 
хвоегры зущ их вредителей. О тносительно крупная локальная
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пспышка ее зарегистрирована n 1979— 1981 гг. в Киевском П о 
лесье (Чернобыльский и Н овош епеличский лесхоззаги), где пло
щ адь очагов в 1979 г. дости гала  9,4 тыс. га.

И злож енны е выше особенности и закономерности ф орм иро
вания очагов м ассового разм нож ения хвоегры зущ их вредителей 
л о ж атся  в основу проектирования и осущ ествления надзора, а 
т ак ж е  профилактики вредоносной деятельности вредителей с 
использованием лесохозяйственных, биологических и химиче
ских мер борьбы.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МАССОВЫХ XBOE-
И ЛИСТОГРЫЗУЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЛЕСА

Рассм атр и ваем ая  группа вредителей вклю чает виды чеш уе
кры лы х и пилильщ иков, которы е м ассово разм нож аю тся в л е 
сах  У краины и наносят наиболее сущ ественный ущ ерб лесному 
хозяйству  республики.

Вредители хвойных пород

Сосновый ш елкопряд (D endro lim iis pini L.) распространен 
в ареале  сосны обыкновенной. Ч асто  очаги м ассового разм но
ж ения встречаю тся в центральны х и восточных районах П о л е
сья, восточных лесостепных районах Украины.

Б абочки летаю т вечером и ночью во второй половине ию
ня — в июле. С амки отклады ваю т яйца (до 400 ш т.) кучкам и на 
хвою, реж е  на ветви. Ч ерез 2— 3 недели отрож даю тся гусени
цы, которы е вначале объедаю т хвоинки с боков, а по зж е  съе
даю т их полностью. П итание продолж ается  до  зам орозков  п 
обычно в конце октяб ря  гусеницы III  — IV  возрастов уходят 
в подстилку на зимовку.

С разу  после таяни я снега поднимаю тся в крону, где к ор
м ятся вначале хвоей прош лого года, а затем  и м олодой; при 
недостатке хвои объедаю т и почки.

В июне гусеницы окукливаю тся в  кронах деревьев, реж е  на 
стволе. С тадия куколки продолж ается  2— 3 недели. Генерация 
одногодичная.

Ш елкопряд м онаш енка (O cneria  m o n ach a  L.) — вредитель 
сосновых и еловы х лесов. Н а У краине разм н о ж ается  главны м 
образом  в сосновых насаж дениях  П олесья и Лесостепи. М ож ет 
повреж дать так ж е  хвою  пихты, лиственницы и др.

Бабочки летаю т с середины ию ля —  в августе вечером и 
ночыо.
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С ам ка с зам етны м  лож ны м  яйцекладом  отклады вает яйца 
в щ ели и трещ ины  коры  небольш ими кучкам и на соснах в ни ж 
ней части стволов на вы соте до 0,5 м и почти возле самой 
корневой шейки. Зим ую т яйца с находящ им ися в их оболочке 
полностью  развивш имися гусеницами, которы е вы ходят из яип 
в конце апреля — начале мая. В течение нескольких дней отро
дивш иеся гусеницы сидят вместе, обр азу я  т ак  назы ваем ы е 
«зеркальца», а затем  расползаю тся.

М олоды е гусеницы питаю тся сначала только майскими по
бегами и пыльцой м уж ских соцветий, а затем  переходят на с та 
рую хвою. П итаю тся до  конца июня — начала ию ля. О кукли
ваю тся среди хвои на стволах в трещ инах коры. К уколки при; 
крепляю тся к дереву  с помощью редкого, не сформированного 
кокона или ш елковисты х нитей. Г енерация одногодичная.

С основая совка  (P an o lis  flam m ea Schiff.) наибольш ий вред 
наносит сосновым насаж дениям  в П ридонецких борах, но чис
ленность часто возр астал а  в Л есостепи. В годы м ассового р а з
м нож ения, особенно в засуш ливы х районах, м ож ет наблю дать
ся гибель насаж дений  Б абочки летаю т рано весной, вечером 
и ночью. Л ет продолж ается  около двух  недель. О тклады ваю т 
яйц а рядам и вдоль хвоинок, обычно на нижню ю  их сторону. 
Р азвитие яйца длится  10— 15 дней. О тродивш иеся гусеницы пи
таю тся майской хвоей, вы едаю т почки, обглады ваю т побеги, 
а  затем  повреж даю т и старую  хвою. В конце июня — начале 
ию ля гусеницы уходят на окукливание в подстилку. Зим ует к у 
колка. Генерация одногодичная.

С основая пяденица (B upalus p in ia riu s  L .). Бабочки с х а 
рактерны м  беспорядочным полетом. Л етаю т  днем в конце 
м ая — начале июня. С ам ка отклады вает яйца рядам и  на ста 
рую хвою. Яйцо р азвивается  около 20 дней.

П овр еж д ает  сосну обыкновенную , реж е  ель, пихту.
Гусеницы появляю тся в середине июня. В м ладш их в о зр а 

стах вы едаю т хвоинки с боков, в старш их — съедаю т их полно
стью. П итаю тся гусеницы до зам орозков. С наступлением хо 
лодов переходят в подстилку и вскоре окукливаю тся под под
стилкой в верхнем слое почвы.

Зим ует куколка. Генерация одногодичная. О днократное о б ъ 
едание хвои гусеницами пяденицы не вы зы вает гибели п овреж 
денных насаж дений, так  как  питаю тся гусеницы в основном 
старой хвоей. В случае повторны х повреждений, когда объеден
ной бы вает м олодая хвоя и почки, насаж дения м огут усохнуть.

•Обыкновенный сосновый пилильщ ик (D iprion  pini L.) пов
реж д ает  сосну обыкновенную, крымскую.

И м аго первого поколения летает весной, обычно в конце 
апреля, первой половине мая. С ам ка отклады вает яйца рядам и
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в хвоинку, которую  пропиливает яйцекладом  вдоль. Сверху 
кл ад ку  прикры вает вы делениями половых ж елез, образую щ ими 
на хвоинке зазубренны й сероваты й пенистый кантик. П о коли
честву зубцов на кантике м ож но подсчитать число отлож енны х 
яиц, развитие которы х длится около двух недель. Л ичинки пи
таю тся группами (вначале старой  хвоей) в м а е — июне. М оло
ды е личинки обгры заю т хвоинки, оставляя  центральную  ж и л 
ку, в связи с чем повреж денная хвоя вы деляется на зеленом 
фоне кроны в виде светлы х пятен. В зрослы е личинки съедаю т 
хвоинки полностью. Закончив питание, они окукливаю тся в к о 
конах, в основном на деревьях  среди хвоинок и частично на 
почвенном покрове. И м аго  второго поколения летаю т в июле — 
августе, о тклады вая  яйца в хвою майских побегов. Л ичинки 
вредят с августа  по октябрь, питаясь хвоей текущ его года. 
В конце сентября — начале октября уходят в подстилку, где 
зимую т в плотном коконе.

О кукливаю тся в апреле. Генерация двойная.
Д л я  пилильщ иков характерна  д и ап ауза  на стадии эонимфы, 

которая  м ож ет пребы вать в подстилке не окукливаясь 1— 2 го
да, а  иногда и более. Д и ап ау за  услож няет  борьбу с пилиль
щ иком, однако окончание ее довольно легко устанавли вается  
по имагинальны м дискам , располож енны м  на височных частях 
головы.

Ры ж ий сосновый пилильщ ик (N eodiprion  se rtife r G eoffr.) 
повреж дает сосну обыкновенную  и Банкса.

Л етает  в августе —  сентябре. С ам ка  отклады вает  яйц а в 
пропилы вдоль бокового кр ая  хвоинок, р азм ещ ая  их через 1—
1,5 мм одно от другого, не прикры вая никакими выделениями. 
На хвоинках в тех м естах, где отлож ены  яйца, зам етны  лиш ь 
утолщ ения и пож елтения. О тлож енны е яйц а зимую т. Личинки 
отрож даю тся в м ае и повреж даю т хвою  до  начала ию ля; пи
таю тся группами. М олоды е личинки, к ак  и личинки обы кновен
ного соснового пилильщ ика, объедаю т стары е хвоинки с боков, 
не трогая  центральной ж илки, и поэтом у повреж денная часть 
хвои хорош о зам етна  в лесу. О кукливание в июле в подстил
ке. Генерация одногодичная. У этого пилильщ ика так ж е  бы в а 
ет  ди ап ау за  в стадии закоконировавш ейся личинки, п р о д о лж а
ю щ аяся 1— 2 года  и более. Д и апаузирую щ ие коконы часто в 
больш ом количестве уничтож аю т проволочники, грызуны, бо 
лезни.

Красиоголовый пилильщ ик-ткач (A cantlio lyda ery th ro cep h a la  
L.) повреж дает сосну обыкновенную  и Б анкса.

Л етает  в конце а п р е л я — первой половине м ая. Я йца о ткл а 
ды вает по 3— 5 шт. вдоль хвоинки. Я йцо напоминает цилиндр 
с заокругленны м и концами, сначала ж елтоватого  цвета, а з а 
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тем буроваты е. Через 8— 12 дней из яиц вы ходят личинки и 
устраиваю т на веточках ры хлые паутинные сплетения, в кото
рых ж ивут группами и повреж даю т хвою  прош лого года. П о с
ле объедания старой хвои переползаю т на молодую.

Взрослы е личинки устраиваю т себе в общем гнезде отдель
ные паутинны е чехлики, облепленные снаруж и больш им коли
чеством экскрем ентов и кусочков хвои. Во второй половине ию 
ня уходят в почву на глубину до 10— 15 см, где находятся  в 
стадии эонимфы до  осени. В сентябре часть личинок п р евра
щ ается  в пронимф, которы е зимую т. Их отличаю т по имаги- 
нальным дискам , располож енны м  на височных частях головы. 
В апреле проним фа превращ ается в свободную  куколку  без 
кокона, которая  вначале имеет зеленоватую , а затем  синеватую  
окраску. Г енерация одногодичная. Ч асть эонимф осенью не 
превращ ается в пронимфу, а впадает  в ди ап ау зу  на 1— 3 года.

Звездчаты й пилильщ ик-ткач (L yda nem o ra lis  T h o m s) . Л е т а 
ет с середины м ая  д о  середины июня. Я йца характерной  л ад ье 
образной ф ормы  отклады вает  по одному на хвоинку. Н иж няя 
сторона яйца затиснута в неглубокий паз, сделанны й с пом о
щью яйц еклада  в поверхности хвоинки.

Хотя сам ки отклады ваю т яйца преимущ ественно на старую  
хвою, вы ш едш ие через 10— 14 дней личинки питаю тся только 
молодой хвоей, устраивая  вдоль м олоды х побегов паутинные 
гнезда в виде трубочек. Л ичинки последних возрастов питаю т
ся и старой  хвоей. В конце июня — в июле они зары ваю тся в 
почву на 10— 15 см, образую т земляную  колы бельку, где и н а 
ходятся  в стадии эонимф до осени. В конце августа и в сен
тябр е  они превращ аю тся в пронимф, которы е в апреле —  м ае 
окукливаю тся без кокона. П ронимф отличаю т так ж е  по има- 
гинальным дискам , располож енны м  на височных частях голо
вы. Ч асть эонимф не превращ ается в пронимф и остается в со
стоянии ди ап аузы  1— 3 года.

Листогрызущие вредители

Зеленая  ду б о вая  листовертка (T ortrix  v ir id a n a  L.) п овреж 
д ает  дуб , особенно его ранню ю  ф орму. Бабочки летаю т вече
ром  в третьей декад е  м ая — первой декаде  июня. Зим ую т яйца, 
которы е бабочки отклады ваю т на тонкие ветки, в основном в 
верхней части кроны по одному, чащ е д в а  под одним щ итком, 
иреимущ ественно в неровностях коры, возле почек, в местах 
разветвления ветвей.

Гусеницы появляю тся в конце апреля — начале м ая, как  
правило, одновременно с распусканием  почек. П итаю тся р ас 
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пускаю щ имися листьями, стягивая их паутиной, в старш их в о з
растах  съедаю т листья целиком. Там ж е, среди поврежденны х 
листьев в третьей декад е  м ая гусеницы окукливаю тся. Бабочки 
вы летаю т через 10— 14 дней. Г енерация одногодичная.

Непарный ш елкопряд (O cneria  d isp a r L.) повреж дает мно
гие лиственны е породы. П редпочитает дуб , березу, тополь, пло
довые. Л етает  в июле (на юге в третьей декад е  июня) — авгу 
сте вечером и ночью. С ам ки м алоподвиж ны , отклады ваю т я й 
ца обычно на комлевую  часть ствола (на юге Украины иногда 
до высоты 10— 12 м) в кучки, прикры вая их пуш ком с брю ш 
ка. Я йцекладка имеет вид бархатистой ж елтоватой  подушечки 
величиной 1 ,5 X 3  см, в которой яйца располагаю тся в несколь
ко слоев. Я йца иногда отклады ваю т на не предпочитаемы е ко р 
мовые породы, а в К ры м у на кустарники, камни и т. п. П л о 
довитость сам ки достигает 1500 яиц. Гусеницы в яйце разви- 
наю тся осенью, ди апаузи рую т и отрож даю тся из яиц весной, 
когда появляю тся первые листья на ранней форм е дуба. П и
таю тся листьями до  конца июня — начала  ию ля. О кукливаю тся 
в кронах в группах листьев, слегка опутанны х паутиной, в тр е 
щ инах коры без сф орм ированного кокона. С тадия куколки про
д о л ж ается  8— 15 дней. Г енерация одногодичная.

З л ато гу зк а  (E u p ro ctis  cu ryso rrh o ea  L.) повреж дает  дуб, 
плодовы е и другие лиственны е (кроме ясен я). Бабочки л е т а 
ют во второй половине июня и в июле вечером и ночью, от
к л ад ы вая  яйца на нижнюю сторону листьев, преимущ ественно 
в верхней части кроны. К а ж д а я  яйц еклад ка  содерж ит 200— 
300 яиц, покрытых золотисты м и волоскам и с конца брю ш ка 
самки. Ч ерез 2 недели (с середины ию ля) из яиц отрож даю тся 
гусеницы, которы е скелетирую т листья, стягивая  их паути нка
ми. В конце августа — начале сентября в верхней части кроны 
из группы листьев сплетаю т гнездо, в котором  гусеницы во
II — Ш  возрасте зимую т. Р ан о  весной, с началом  распускания 
почек на ранней форме дуба, гусеницы вы ползаю т из гнезд и 
питаю тся сначала почками, а  затем  и распускаю щ им ися листь
ями. В этот период они причиняю т особенно больш ие п овреж 
дения. В июне и в начале ию ля гусеницы окукливаю тся в к р о 
нах среди повреж денны х листьев в редком  коконе. Ч ерез 2— 
3 недели из куколок вы ходят бабочки. Г енерация одногодичная. 
Волоски на теле гусениц сильно ядовиты .

Зим няя пяденица (O p eroph thera  b ru m a ta  L.) повреж дает 
листья многих лиственных пород — плодовы х, кленовых, в я зо 
вых, граба  и разм н о ж ается  вместе с другими пяденицами, ли 
стоверткам и и совкам и. С амцы  летаю т вечером и ночью с кон 
ца сентября до морозов. С амки не летаю т из-за  недоразвито
сти крыльев. П осле спаривания отклады ваю т яйца на ветки н
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побеги поодиночке или небольш ими кучкам и в трещ ины коры, 
под лиш айники, мох. Гусеницы отрож даю тся рано весной, 
обычно в начале распускания почек и питаю тся сначала р ас
пускаю щ имися почками, а затем  и листьями, вы едая вдоль бо
ковых ж илок продолговаты е дырки. П ри массовом разм н о ж е
нии взрослые гусеницы съедаю т листья полностью. В конце 
м ая — первой половине июня гусеницы покидаю т деревья и 
окукливаю тся в почве на глубине 2— 10 см в коконе из частиц 
почвы и остатков растений, где куколка  покоится до осени. 
И м еет одногодичную  генерацию.

П яденица-обдирало обы кновенная (E ran n is  defo lia ria  Cl.) 
п овреж дает листья дуба, плодовы х, кленовых, вязовы х, липы 
и других лиственных пород. Н ередко р азм нож ается  в массе в 
одних и тех ж е насаж дениях  совместно с зимней и другими 
пяденицами. С роки развити я пяденицы -обдирало обыкновенной 
сходны  с таковы м и у  зимней пяденицы , но лёт начинается при
мерно на 2— 3 недели раньш е. С амки полностью бескрылые. 
Гусеницы питаю тся открыто, не стягивая  листья паутиной, к у 
колки покоятся без кокона. В юго-восточных областях  У краин
цы встречаю тся очаги м ассового разм нож ения и других видов 
пядениц-обдирал и пядениц-ш елкопрядов. Ч ащ е это пядени
ца-обдирало  к аем чатая  (Е. m arg in a r ia  F .) ,  пяденица-обдирало 
светло-серая (Е. leucophearia  S .), зимую щ ие в стадии куколки 
в почве на приствольных кругах. С амцы  летаю т рано  весной. 
Г енерация одногодичная. И з пядениц-ш елкопрядов это преж де 
всего ж елтоусая  (B iston  h isp id a ria  S .), волосистая (P h ig a lia  ре- 
d a ria  F .) , ф руктовая  (B isto n  po m o n aria  H b .), тополевая (В. 
s tra ta r iu s  H .), бурополосая (В. h ir ta r ia  S .), зимую щ ие в с та 
дии куколок в почве. У последних двух  видов самки и самцы  
норм ально окрылены. Л етаю т рано весной. Генерация одного
дичная.

Кольчатый ш елкопряд (M alacosom a n eu stria  L.) повреж дает 
главны м образом  дуб, яблоню , груш у, сливу. Бабочки летаю т 
вечером во второй половине июня и в июле. Я йца самки от
клады ваю т вокруг тонких веточек в виде кольца.

Зим ую т яйцекладки. Гусеницы развиваю тся осенью, но вы 
х одят  из яиц лиш ь в мае, когда начинает распускаться ранняя 
ф орм а дуба. М олоды е гусеницы ж и ву т  колониями, питаю тся но
чью, днем находятся  в развилках  ветвей под прикрытием спле
тенной паутины. Взрослы е гусеницы ж ивут  отдельно. О кукли
ваю тся в конце м ая — в июне в коконах в кроне деревьев. Ста- 
ди'я куколки длится  около двух  недель. Генерация одного
дичная.

И вовая волнянка (Leucom a salic is L.) повреж дает различ
ные виды ив и тополей. Бабочки летаю т во второй половине
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нюня — июле. С ам ки отклады ваю т яйца небольш ими кучками 
на ветки, стволы , реж е листья и покры ваю т их пенистыми вы 
делениям и половых ж елез. В июле отрож даю тся гусеницы, к о 
торые до  осени скелетирую т листья, не причиняя значительно
го вреда. Зим ую т гусеницы в трещ инах и щ елях  коры, в д у п 
лах, под опавш ей листвой. В озм ож на зим овка на стадии яйца.

В конце апреля —  начале м ая появляю щ иеся гусеницы н а 
чинаю т питаться, объедаю т листья сначала с боков, а  затем  и 
полностью. О кукливаю тся в июне —• первой половине ию ля в 
кронах, реж е  на стволах. Генерация одногодичная (редко д в у х 
годичная).

Д убовы й походный ш елкопряд (T haum etopoea p rocessionea 
L.) повреж дает  дуб . Б абочки летаю т вечером со второй поло
вины ию ля и в августе. Я йцекладки  на ветвях  характерной 
формы вы тянутого параллелепипеда. Гусеницы отрож даю тся из 
яиц рано  весной к м оменту распускания ду б а  ранней формы. 
В начале повреж даю т почки, а затем  и листья. Д нем  обитаю т 
в гнездах. П итаю тся с вечера, передвигаясь по стволам  и вет
кам  в несколько рядов походной колонной. П аутинны е д о р о ж 
ки и сами гнезда легко обнаруж иваю тся. Гусеницы старш их 
возрастов имеют сильно ядовиты е волоски, которые, попадая 
на кож у, м огут вы звать у человека сильное раздраж ен и е  или 
аллергические реакции. Волоски представляю т опасность и для 
находящ ихся в лесу ж ивотны х. П итание гусеницы заканчиваю т 
в конце июня и в июле. О кукливаю тся в плотных овальны х к о 
конах, прилегаю щ их др у г  к другу  подобно сотам . Генерация 
одногодичная.

Д у б о вая  ш ирокоминирую щ ая моль (A crocercops b ro n g n ia r-  
della  F .) повреж д ает  дуб  череш чатый, особенно раннюю ф ор
му. М ассовы й лет происходит в  середине июля. Д о  ухода на 
зим овку бабочки яиц не отклады ваю т. П итаю тся они «м едвя
ной росой» (вы делениями тлей). У ход на зим овку их происхо
ди т в сентябре ■— октябре. Зим ую т бабочки под корой старого 
сухостоя (предпочитаю т д у б ), в трещ инах — под чеш уйками 
коры  в нижней части стволов стары х сосен, в неотапливаем ы х 
складских и других помещ ениях, располож енны х в насаж дении 
или вблизи от них. Та часть популяции моли, которая  зимует в 
лесу под корой сухостойны х деревьев, летает в лесу весной 
раньш е зимую щ ей в складах , помещ ениях и проч. Л ёт  про
д о л ж ается  7— 10 дней. С амки отклады ваю т яйц а в сумерки и 
ночью на верхнюю сторону развиваю щ ихся листьев вдоль цен
тральной ж илки до  10 шт. на лист. О бщ ая плодовитость до 
50 яиц. Гусеницы, вы ходящ ие через 3— 7 дней из яиц, проде
лы ваю т под эпидермисом листа верхнесторонние змеевидны е 
мины. З атем  с ростом гусениц они сливаю тся в одну общ ую
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мину, которая часто заним ает всю поверхность листа. Ч ерез 
3— 4 недели поверхность мины иссуш ается и разры вается . Ч е 
рез эти разры вы  гусеницы спускаю тся на паутинках в подстил
ку, где окукливаю тся в плотных паутинных «колы бельках». 
Генерация одногодичная.

Б ояры ш никовая листовертка (C acoecia c ra ta e g a n a  H b.) пов
р еж д ает  многие лиственны е породы. Л ёт  в июне. С ам ки о ткл а 
ды ваю т яйца на стволах и ветвях деревьев отдельны ми к у чк а
ми, прикры вая их вы делениями половых ж елез, которы е о б р а 
зую т над  яйцекладкой  беловаты й непрозрачный щ иток. П лодо
витость сам ок до  200 шт. Зим ую т яйцекладки. В ы ход гусениц 
совп адает с распусканием листьев дуб а, которы ми гусеницы 
питаю тся около месяца. О кукливаю тся гусеницы в свернуты х 
листьях. К уколка развивается  10— 15 дней. Г енерация одного
дичная.

Ч ащ е всего м ассовы е разм нож ен ия происходят вместе 
с зеленой дубовой  и другим и листоверткам и. Это удлиняет сро
ки отрож дения всех гусениц, услож няет вы бор начала  сроков 
проведения борьбы  и сниж ает ее эф фективность.

О дновременно с бояры ш никовой и зеленой дубовой листо
верткам и обычно разм нож аю тся и другие листовертки. Ч ащ е 
всего это р озанная  (C acoecia ro sa n a  L .), пестро-золотистая 
(С. x y lo stean a  L .), палевая  ду б о вая  (A lem ia Ioeflin g ian a  L .), 
имеющие в целом  сходны й образ ж изни с преды дущ ими ви
дами. Биология других видов сопутствую щ их листоверток от
личается более сущ ественно. С винцовополосая (P tycho lom a ]е- 
ch eana  L .), серпокры льница д у б о вая  (A ncylis m itte rb ach e rian a  
S .), кривоусая смородинная (P an d em is r ib ean a  H b.) зимую т в 
стадии гусениц в разны х укры тиях. К  том у ж е, д ве  последние 
имеют две генерации в год.

Д у б о вая  углокры лая пяденица (E nnom us querc in aria  H ufn.) 
повреж дает дуб , липу, березу, плодовые. Зим ую т яйцекладки 
на ветвях, преимущ ественно в верхней части кроны. Гусеницы 
отрож даю тся во врем я раскры тия почек на дубе ранней ф ор
мы и развиваю тся до  60 дней. О кукливание в м естах питания 
без кокона. Р азви ти е  куколки  продолж ается  д о  10 дней. Б а 
бочки на 2— 3-й день после спаривания отклады ваю т яйц а в 
одну или несколько кл ад о к  (всего до 300 ш т.). Генерация од
ногодичная.

Д у б о вая  х о х л атк а  (P e rid ea  anceps Goeze.) повреж дает р а з 
личные виды дуба. Бабочки летаю т вечером и ночью в м ае — 
начале июня. Я йца отклады ваю т на ветви в верхней части 
кроны неправильными кучками, всего до 300 шт. Гусеницы н а 
чинаю т о тр о ж д аться  из яиц в середине м ая и питаю тся до 
июля. О кукливаю тся в подстилке вблизи ствола, в коконе из
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частиц листьев и почвы. В стадии куколки часто наблю дается 
ди ап ау за  на протяж ении 1— 3 года.

Бояры ш ница (A poria c ra tae g i L .). Гусеницы повреж даю т 
яблоню , груш у, сливу, черешню, черемуху, рябину и другие 
лиственные породы, чащ е в полезащ итны х насаж дениях  и при
дорож ны х посадках. Бабочки летаю т в июне, дополнительно 
питаю тся на нектароносны х цветках. Я йца отклады ваю т в ос
новном на верхню ю  сторону листьев, кучками. Гусеницы появ
ляю тся через 13— 18 дней после откладки  яиц. Ж и ву т  колония
ми, питаю тся 2— 3 недели. В августе сворачиваю т из 2— 3 пов
реж денны х листьев гнездо, прикрепленное на паутинках к вет 
ви, в котором  и зимую т. Ранней  весной, в период набухания 
почек яблони, гусеницы покидаю т гнездо и начинаю т питаться 
почками, затем  съедаю т бутоны и цветы. О сновной вред гусе
ницы наносят листьям , сначала скелетируя их, а  затем  съедая 
полностью.

В конце м ая — начале июня гусеницы окукливаю тся. К у к о л 
ки располагаю тся вертикально на стволах, ветвях, заборах , 
прикрепляясь к субстрату  паутинным пояском. В стадии к у 
колки находится 10— 14 дней.

Л у н к а  серебристая (P h a le ra  bucephala  L .). П олиф аг, но 
предпочитает дуб, березу, липу, ильмовые, клен. О бразует пре
имущ ественно локальны е очаги в дубовы х культурах  и бере
зовы х насаж дениях , полезащ итны х полосах степной и лесостеп
ной зон. Л етает  с середины м ая до  конца июля. Я йца о ткл ады 
вает на листья в один слой. В связи с растянуты м  лётом б а 
бочек растянуто  появление гусениц и их окукливание.

Гусеницы первых двух  возрастов ж ивут  вместе, скелетируя 
листья, а затем  расползаю тся и съедаю т листья полностью, ос
тав л я я  только основные ж илки. В конце августа — начале сен
тября  гусеницы у ходят  в поверхностный слой почвы, делаю т 
колы бельку и окукливаю тся в ней. Зим ует куколка. Генерация 
одногодичная. К уколки  могут впадать в дн ап ау зу  с продолж и
тельностью  до  д вух  лет.

В поймах рек степной зоны распространена ивовая  паути н
ная моль (H yponom eu ta  ro re lla  H b .), объедаю щ ая листья на 
ивах, оплетая их вместе с веткам и паутиной.

А м ериканская белая бабочка (H y p h an tria  cunea D ru ry .). 
М ногоядны й вредитель. П редпочтение отдает  ш елковице, кле
ну ясенелистному и плодовым. М естам и обитания чащ е я в л я 
ю тся насаж дения в населенных пунктах, парках, садах , вблизи 
ж елезны х дорог, автострад . М ассовы й лёт бабочек первой г е 
нерации в предвечерние часы с первой д екад ы  м ая. Я йца сам ка 
отклады вает  в один слой на нижню ю  сторону листа. Я й ц еклад 
ка  покры та белыми волоскам и с брю ш ка самки. Гусеницы вы х о 
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д я т  из яиц через 10— 15 дней и приступаю т к питанию  ли
стьям», образуя  при этом группу листьев, оплетенных паутиной. 
С ростом гусениц паутинное гнездо увеличивается. Гусеницы 
из нескольких яйц екладок  м огут образовы вать сплошную в у 
аль паутины  на ветке. Р асползаться  гусеницы из гнезда начи
наю т с переходом их в V возраст. В зрослы е гусеницы спуска
ю тся по стволу дерева на землю , скапливаясь в местах о ку к
ливания (в трещ инах коры, разви л ках  ветвей и т. п .). П еред 
окукливанием  гусеница плетет паутинисты й кокон, в который 
вплетает длинны е волоски со своего тела. О кукливание первой 
генерации происходит в первой — второй декаде  июля. М ассо
вый лёт бабочек второй генерации происходит со второй по
ловины ию ля и продолж ается  д о  середины августа. В связи  с 
больш ей плодовитостью  бабочек и высокой вы ж иваем остью  гу
сениц вторая  генерация вредителя более многочисленна, чем 
первая. О кукливание происходит в третьей декад е  сентября, а 
иногда и в начале октября. Зим ует  куколка  в укромны х ме
стах (под корой, упавш ими деревьям и и т. п.).

БОРЬБА С ХВОЕ- И ЛИСТОГРЫЗУЩИМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ
ПРИ ПОМОЩИ АВИАЦИИ

П роектирование работ. З ащ и та  лесных насаж дений от м ас
совых хвое- и листогры зущ их вредителей с использованием ави 
ации в настоящ ее врем я находит наиболее ш ирокое примене
ние. Э тому способствует ряд  преимущ еств авиационного спо
соба перед другими: вы сокая производительность способа, поз
воляю щ его проводить обработку  на больш их площ адях  в пре
дельно сж аты е сроки, обеспечиваю щ ие высокую  техническую  
эф ф ективность и предотвращ ение повреж дений в год проведе
ния работ. И спользование авиации д а ет  возм ож ность такж е  
м аксим ально м еханизировать производственны й процесс, что 
ведет к сокращ ению  м атериальны х и трудовы х затрат .

Авиационную  борьбу с массовыми хвое- и листогры зущ ими 
вредителям и проводят по заран ее  разработанном у  проекту, в 
котором содерж атся  м атериалы  по обоснованию  необходимости 
этих работ.

Одним из основных показателей , обосновы ваю щ их необхо
дим ость борьбы, явл яется  степень угрозы  насаж дениям . Ее оп
ределяю т по м атериалам  н адзора  за  вредителям и и лесопато
логического обследования. Степень возм ож ного предстоящ его 
повреж дения хвои и листьев определяю т по таблице, состав 
ленной д л я  вы сокополнотны х насаж дений  I бонитета (см. при
лож ение 13).
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В хвойны х насаж дениях  обработку проводят, когда степень 
предстоящ ей угрозы  превыш ает 30 %, в лиственных — 50 %.

Л иственны е насаж дения, в отличие от хвойны х, д а ж е  при 
сплош ном однократном  объедании обычно восстанавливаю т 
листву в год  нанесения повреж дений ранневесенними вредите
лями или весной следую щ его года  при повреж дении летне
осенними. О днако при повреж дении на протяж ении нескольких 
лет подряд такие н асаж ден и я  ослабляю тся, суховерш инят и 
усыхаю т, что наблю далось в ду б р ав ах  У краины  в пр о д о лж е
ние последних 15— 20 лет. П оэтом у к проектированию  работ 
по борьбе с вредителям и в этих насаж дениях  нуж но подходить 
более диф ф еренцированно с учетом ценности их лесосеменных, 
почво-, водоохранны х, рекреационных и других функций.

В проекте приводят описание насаж дений  с полной их т а к 
сационной характеристикой, данны е о ф азе  развития очага, 
предусм атриваю т м ероприятия по подготовке насаж дений  к об
работке, по оборудованию  аэродром а, загрузочной площ адки, 
склада  горючего и пестицидов, временных строений д л я  отды 
ха участников работ.

В проекте указы ваю т календарны е сроки проведения борь
бы, стадию  развити я и возраст личинок вредителей, наим ено
ван ия препаративны х форм пестицидов, нормы р асхода  на 1 га 
и расчет необходимого количества их д л я  работ. П ри этом учи
ты ваю т 10— 15 % -ный гарантийны й зап ас  на случай повтор
ных обработок.

П ри проектировании больш ие по площ ади очаги разбиваю т 
на отдельны е рабочие участки, д л я  к аж до го  из которы х у ста 
навливаю т очередность и порядок обработки, определяю т си
стем у сигнализации, указы ваю т способы учета эф фективности и 
количество учетных пунктов.

В проекте описы ваю т участок, вы бранны й под аэродром.
О собое внимание уделяю т разр аб о тке  мероприятий по лич

ной и общ ественной безопасности.
К  проекту прилагаю т схематическую  карту  подлеж ащ их о б 

работке  насаж дений  с нанесением границ очага и рабочих у ча
стков с указан ием  заселенности вредителем, очередности о б р а 
ботки, направления сигнальных линий, располож ения аэродро
ма; отмечаю т реки, озера, пруды, населенны е пункты, дороги, 
линии электропередач и другие объекты  и ориентиры. К арту  
составляю т в м асш табе 1 : 2Ь ООО. П ри площ ади рабочих у част
ков до  2000 га м асш таб лучш е увеличить д о  1 : 10 000; схемы 
такого  м асш таба  удобны  д л я  разбивки на них системы назем 
ной сигнализации.

Р азработан н ы е лесхоззагам и  проекты авиационной борьбы 
согласовы ваю т с м еж областны м и станциями по защ ите леса,
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местными органам и санэиидслуж бы  и райисполком ам и и к
1 ноября представляю т на рассм отрение в областны е лесохо
зяйственные объединения. П оследние к 15 ноября высылаю т 
копию проектов со своей объяснительной запиской д л я  у твер ж 
дения в М Л Х  УССР.

П осле утверж дения проекта лесхоззаг в срок до  1 м арта 
заклю чает с авиационны м предприятием договор на проведение 
работ. Д оговором  долж ны  быть обусловлены: объем работ 
(га ) , способ обработки, календарны е сроки, применяемый пре
парат, нормы расхода по препарату  и рабочем у составу, в заи м 
ные о бязательства  сторон, порядок выполнения, приема и сдачи 
работ, ответственность сторон за наруш ение договора и п о р я
док расчета за  проведение работ.

Т ариф ы  на оплату  работ приведены в прилож ении 17.
П одготовительны е м ероприятия. Со времени составления 

проекта до начала работ в состоянии очагов возм ож ны  изм е
нения в численности вредителей, с целью  вы явления которых 
не позднее чем за  д ве  недели до  начала  работ проводят вы бо
рочное контрольное лесопатологическое обследование в различ
ных по степени заселенности насаж дениях . Н а основании с р ав 
нения проектных данны х и результатов контрольного обследо
вания принимаю т окончательное реш ение о проведении работ 
на той или иной площ ади. О всех принятых изменениях в пре
дусмотренны й договором  срок извещ аю т предприятие гр аж д а н 
ской авиации.

П осле заклю чения договора лесхоззаг р азр аб аты вает  опера
тивный план, в котором  уточняю т расчеты  трудовы х и м ате
риальны х затр ат , транспорта, ГСМ ; указы ваю т м еста р аск в ар 
тирования участников работ; составляю т календарны й граф ик 
выполнения р абот  по отдельны м видам  с указанием  лиц, ответ
ственных за  их исполнение.

Выбор и оборудование аэродром ов. Аэродромы  разм ещ аю т 
по возм ож ности ближ е к  обрабаты ваем ы м  участкам  на р ас 
стоянии до  10 км, ж елательно  поблизости от населенных пунк
тов, источников водоснабж ения, рядом  с дорогам и. П реж де 
всего использую т постоянные аэродром ы  граж данской  авиации 
или других ведомств. Если поблизости такие аэродром ы  о т
сутствую т, работы  проводят с временных аэродром ов, участки 
под которы е нам ечает лесхоззаг, а окончательное заклю чение
об их пригодности вы н о :ят  представители авиации, которы е и 
даю т все указан ия по оборудованию  временного аэродром а. 
Д л я  этих целей использую т целину, залеж и , пастбищ а, луга, 
посевы многолетних трав.

Л етн ая  полоса для  сам олетов долж на иметь разм еры  не 
менее 550Х Ю 0 м (рабочая площ адь 5 0 0 X 6 0  м, концевые по
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лосы безопасности по 25 м и боковы е — по 20 м с каж дой  
стороны) и ориеш и рована  в направлении господствую щ их вет 
ров. В исклю чительных случаях  летная полоса по длине м ож ет 
быть уменьш ена до  525 м (без вы деления концевых полос без
опасности) и по ширине — до 60 м (без боковы х полос без
опасности). П олосы  подходов к временному аэродром у на про
тяж ении 50 м от концевых полос безопасности не долж ны  
иметь препятствий, превыш аю щ их линию ограничения с танген 
сом угла 1 : 50; остальная часть подходов не до л ж н а  иметь 
препятствий, превыш аю щ их линию ограничения с тангенсом уг
л а  1 : 30.

Т ребования к участкам  под аэродром ы  д л я  вертолетов в 
основном те ж е, что и д л я  сам олетов. П лощ адки  долж ны  быть 
с прочным грунтом и дерновы м покровом. Д л я  предотвращ е
ния возникновения пыли во врем я работы  рабочую  площ адь 
периодически смачиваю т водой, не доп уская, однако, о б р азо 
вания грязи. Д ли н а летной полосы составляет 60— 80 м (в з а 
висимости от высоты над  уровнем  м о р я), ш ирина — 30 м.

А аэродром ы  д л я  вертолетов ж елательно  оборудовать в не
посредственной близости от обрабаты ваем ы х участков.

Загрузочную  площ адку  оборудую т за  пределам и летной по
лосы на расстоянии не менее 25 м от боковой ее границы  для 
сам олетов и 20 м для  вертолетов. Р асстояние ее от ж илы х по
строек, источников водоснабж ения и т. п.— не менее 200 м. На 
загрузочной площ адке разм ещ аю т емкости д л я  приготовления 
рабочих составов, загрузочны е средства и т. д. Р яд о м  с за гр у 
зочной площ адкой устраиваю т временный скл ад  для  пестици
дов. Вне пределов летной полосы на расстоянии 100 м от з а 
грузочной площ адки с наветренной стороны оборудую т место 
для  переодевания и хранения личной и отдельно специальной 
одеж ды , место д л я  отды ха, принятия пищи и курения; обору
дую т туалет. М есто переодевания оборудую т душ ем и ум ы 
вальником с мылом и полотенцем. В месте принятия пищи д о л 
ж ен быть закры ваю щ ийся бачок с питьевой водой.

Временные хранилищ а д л я  ГСМ  располагаю т вне полосы 
воздуш ны х подходов не ближ е 50 м от границы рабочей пло
щ ади летной полосы, стоянки сам олета или вертолета и от 
строений. Х ранилищ а оборудую т в противопож арном  отнош е
нии, обязательно окапы ваю т, очищ аю т от сухой травы , соломы 
и т. п.

П одготовку насаж дений  к обработке проводят с учетом пло
щ ади и конфигурации очага, рельеф а местности. Д л я  рабочих 
участков вы деляю т обычно отдельны е урочищ а, если представ
ляется возм ож ность обработки их в один гон. В противном 
случае больш ие урочищ а разбиваю т на отдельны е рабочие уча
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стки. П ри микроочаж ном способе обработки каж ды й  микроочаг 
явл яется  отдельны м рабочим участком.

В качестве границ рабочего участка использую т естествен
ные границы урочищ а, квартальны е просеки, визиры, противо
пож арны е разры вы , дороги и др.

Если в пределах обрабаты ваем ой  площ ади имею тся воздуш 
ные линии связи или электропередач, то рабочие участки вы де
ляю т с таким  расчетом , чтобы направление гонов совпадало 
с направлением линии.

Авиационную  обработку  осущ ествляю т с помощью наземной 
сигнализации. Д л я  каж до го  рабочего участка р азраб аты ваю т 
свою систему сигнализации. Н а рабочем участке обычно н ам е
чаю т д ве  линии сигналов по противополож ны м границам. 
В практике д л я  увеличения длины  гона иногда организую т 
промеж уточную  линию сигналов.

П ри переносной сигнализации линии сигналов разбиваю т на 
отрезки, равны е принятой ш ирине рабочего зах в ата  сам олета 
или вертолета. М еста стоянки сигнальщ иков фиксирую т к о 
лы ш ками (пикетам и). П ри постоянной сигнализации линии сиг
налов разбиваю т на отрезки, соответствую щ ие принятой схе
ме; м еста постановки сигналов отмечаю т затескам и на д ере
вьях. К аж д ы й  пункт стоянки сигнальщ иков или постановки 
сигналов обозначаю т порядковы м  номером.

Д л я  определения смертности вредителей за  3— 5 дней до 
начала  обработки в насаж дениях  устанавливаю т учетные 
пункты.

А виационная о бработка  насаж дений. С ам олет или вертолет 
с экипаж ем  долж ны  прибы ть на рабочий аэродром  в оговорен
ные договором  сроки и поступаю т в оперативное р асп о р яж е
ние руководителя работ, назначаем ого лесхоззагом . В соответ
ствии с «Основными условиями выполнения авиационны х работ 
в сельском хозяйстве воздуш ны ми судам и граж данской  ави а 
ции» (М ГА С С С Р, «Воздуш ный транспорт», М., 1982) работу  
сам олета (вертолета) организую т и проводят по утверж ден но
му лесхоззагом  и авиацией плану-граф ику, а экипаж ей  и об
служ иваю щ их б р и га д — в соответствии с распорядком  рабочего 
дня, установленны м представителям и заказчи ка  и авиации.

Р уководитель работ вручает ком андиру сам олета или вер
толета письменную заяв к у  на проведение обработки с у к азан и 
ем способа обработки, применяемого пестицида, нормы расхо
д а . Э кипаж у  передаю т карту-схем у участков с указанием  гр а 
ниц .рабочих участков, располож ением  линий сигналов. Р у ко во 
дитель работ знаком ит летный состав с насаж дениям и путем 
их объезда. К ром е того, пилот проводит облет к аж до го  р аб о 
чего участка и в случае необходимости по согласованию  с ру 
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ководителем  работ вносит изменения в подготовленную  схему 
обработки.

Д о  начала обработки руководитель долж ен  провести произ
водственное совещ ание всех участников работ, ознаком ить их 
с графиком работ и распорядком  дня, с мерами предосторож 
ности при работе. Н а аэродром е организую т п ож арн о-сторож е
вую  вооруж енную  охрану  сам олета, пестицидов, ГСМ  и д р у го 
го имущ ества.

Д л я  летного состава  и других  участников работ необходимо 
создать норм альны е бы товы е условия, обеспечить своеврем ен
ное питание (за  наличный расчет) и отдых.

Д л я  учета работы  сам олета одном у из работников на аэро
дром е поручаю т вести календарь авиационны х р абот  по форме, 
приведенной в прилож ении 18.

З агр у зк а  сам олета  и вертолета. Регулировка аппаратуры .
П ри ультрам алообъем ном  опры скивании приготовление р а 

бочей ж идкости  не требуется. Заво дско й  препарат загруж аю т 
в бак  воздуш ного судна без см еш ивания его с водой или д р у 
гими разбавителям и. З а гр у зку  проводят специальными за гр у з
чиками или ручными порш невыми насосам и двойного действия 
БК Ф -2 или бензиновой электрической помпой БП К -4.

П ри использовании вы сококонцентрированны х препаратов 
для  УМ О допускается разбавление их дизельны м  топливом или 
другим и р а зб а в и те л я м и — О П -7, О П -Ю  и т. п. Расчет необхо
димого количества разбавителя на одну загр у зку  определяю т 

100 Н в
по форм уле: Д = ( Н — ——— )-П , где Д  — количество р азба- 

К
вителя, л; Н — норма расхода, л /га; Н в — норма расхода по 
д. в., л /га ; К  — концентрация заводского  препарата, % ; П  — 
площ адь, обр абаты ваем ая  за  один полет, га.

П ри м алообъем ном  опрыскивании применяю т эм ульгирую 
щ иеся концентраты  и смачиваю щ иеся порош ки, которы е с во 
дой  соответственно образую т эмульсии и суспензии. Рабочие 
составы  приготавливаю т не ранее чем за  2— 3 ч до исполь
зования.

З а гр у зку  рабочего состава проводят с помощью мотопомп 
ОДВ-ЗООВ-АМ-42, М -1200, И Ж -800, М П -600, М П -800, за гр у з
чиками А П Р «Темп», А П Ж -12, агрегатом  «Пемикс».

Б р и гада  загрузчиков, в задачи  которой входит так ж е  при
готовление рабочего состава, состоит не менее чем из трех че
ловек. Один рабочий запускает  и останавли вает мотопомпу, 
второй — подклю чает к сам олету  или вертолету н агн етатель
ный ш ланг, третий — погруж ает заборны й ш ланг в емкость с 
рабочей ж идкостью  и обслуж ивает растворны й узел. К оличест
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во остальны х рабочих зависит от слож ности приготовления р а 
бочего состава.

Д л я  своевременного приготовления рабочего состава  и бес
перебойной загрузки  на загрузочной площ адке необходимо 
иметь не менее двух  емкостей по 3— 4,5 м3 д л я  приготовления 
рабочего состава, емкости для  создания за п аса  воды.

Д л я  обеспечения высокой эф фективности работ необходимо 
строго соблю дать заданную  норму расхода  рабочего состава на 
единицу обрабаты ваем ой  площ ади, что достигается  установкой 
специальной аппаратуры  на соответствую щ ий этой норм е се 
кундный выпуск рабочего состава с учетом принятой ширины 
рабочего захвата. С екундный вы пуск рассчиты ваю т по фор- 

„  Н -Ш -С
муле: 0 == —10000~ ’ ГД6 — ВЬШУСК Рабочего состава, кг/с,

л/с; Н — норма расхода рабочего состава, кг/га, л /га ; Ш  — 
ширина рабочего зах вата , м; С —  скорость сам олета или  в ер 
толета, м/с.

У становка опры скивателя на заданную  норму р асхода  осу
щ ествляется экипаж ем .

Технический руководитель контролирует правильность у ста 
новки аппаратуры  на заданную  норму расхода  путем опреде
ления ф актического секундного выпуска.

П ри м алообъем ном  опры скивании сам олетом  АН-2, вертоле
там и Ми-2 и К а-26 применяю т серийную ш танговую  ап п ар ату 
ру, а  расход ж идкости регулирую т изменением количества р а 
ботаю щ их распы лителей (ж иклеров) и разм ером  их выходных 
отверстий.

П ри ультрам алообъем ном  опрыскивании на серийные ш тан 
ги монтирую т вращ аю щ иеся, центробеж ны е или тангенциаль
ные распылители.

Ц ентробеж ны е распы лители, вы пускаем ы е серийно, имеют 
вы ходны е отверстия диам етром  2 и 3 мм, обеспечиваю т качест
венный распы л ж идкости при давлении в ш тангах 4— 5 кг/см 2 
и секундный расход ж идкости  в пределах 0,2— 0,4 л. Н орму 
расхода  регулирую т изменением количества и ди ам етра  отвер
стия распы лителей (табл. И ) .

П равильность установки аппаратуры  на заданны й расход 
уточняю т путем определения ф актического секундного вы пуска 
в полете. С этой целью  в бак  заливаю т 100— 150 л  рабочего 
состава  (или воды ) и распы ливаю т его в полете, ф иксируя вре
м я работы  сам олета.

Технология авиационной обработки насаж дений. А виацион
ная борьба с хвое- и листогры зущ ими вредителям и осущ ест
вляется против личиночной стадии. О бработку  проводят, когда
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11. Технологические нормативы при установке центробежных 
распылителей на норму расхода жидкости

П оказатель
Ш ирина зах в а та , м

60 80

Н орма расход а, л,'га 1,0 1.5 2,0 3,0 4,0 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0
С екундный вы пуск, л 0,27 0,40 0,53 0,80 1,06 0,36 0,53 0,71 1,07 1,42
Количество расп ы ли 
телей, ш т., при д и а 
метре отверстия:

2 мм 7 .11 И 21 28 а И  1У 28 37
3 мм 5 7 Ш 14 19 6 10 13 19 2G

личинки находятся в м ладш их возрастах  (I — II I )  в кронах д е 
ревьев.

Н ачало  обработки обычно приурочиваю т ко времени м ассо
вого отрож дения из яйцекладок  личинок. Д л я  весенней груп
пы вредителей это  конец апреля —  май (зеленая ду б о вая  и бо- 
яры ш никовая листовертки, непарный ш елкопряд, дубовы й по
ходный ш елкопряд, сосновая совка, ры ж ий сосновый пилиль
щик, первое поколение обыкновенного соснового пилильщ ика, 
больш инство видов листогры зущ их пядениц и д р .) . Д л я  летне
осенней группы (июнь — август) в зависимости от биологиче
ских особенностей развити я отдельны х видов и погодных ус
ловий года (дуб овая  хохлатка, больш ая ю ж н ая  совка, красно
хвост, ам ериканская  белая бабочка — третья д ек ад а  июня — 
первая д ек ад а  ию ля; сосновая пяденица —  середина июля, вто 
р ая  генерация обыкновенного соснового пилильщ ика — середи
на августа, зл ато гу зк а  — середина августа  и т. д .) .

П ри одновременном развитии в насаж дениях  нескольких ви
дов  вредителей и при незначительном расхож дении сроков их 
р азвити я начало борьбы назначаю т с учетом численности о т 
дельны х видов и хозяйственной их значимости.

Д л я  определения календарны х сроков обработки необходи
мо за  1— 2 недели до средних ф енодат отрож дения личинок ор 
ганизовать фенологические наблю дения за  развитием  насеко
мых, корм овы х растений, цветением кустарников и травянистой 
растительности и другими ф еносигналами.

О бработку  проводят в ранние утренние часы, когда над  по
логом леса образую тся нисходящ ие потоки воздуха, втяги ва
ющие рабочую  волну в кроны деревьев. При появлении восхо-
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дящ пх потоков воздуха  и усилении ветра, что наблю дается 
обычно к 9— 10 ч утра (но летнему врем ени), обработку  пре
рываю т. С прекращ ением восходящ их потоков воздуха, насту
пающим обычно к 18— 19 ч, обработку  возобновляю т и за к а н 
чиваю т не позднее зах о да  солнца. В пасмурные, влаж ны е и 
прохладны е дни утреннее и вечернее врем я опры скивания м о
ж ет  быть увеличено. Д о ж дь , начавш ийся через 3— 4 ч после 
обработки насаж дений инсектицидами, м ало влияет на эф ф ек 
тивность опры скивания. При обработке бактериальны м и или 
вирусными препаратам и вы павш ий д о ж д ь  м ож ет смы ть их с 
обработанной поверхности.

Ро са  сущ ественно не влияет на качество авиаобработок.
М алообъем ное опры скивание допускается проводить при 

скорости ветра до 4 м/с, ультрам алообъем ное — до 3 м/с. О д
нако следует иметь в виду, что УМ О в ш тиль (0— 0,5 м/с по 
Б оф орту) проводить не следует из-за негативного воздействия 
на птиц.

П роизводственны е полеты при обработке лесов проводят на 
высоте 10 м над  кронам и деревьев. В условиях пересеченного 
и горного рельеф а вы соту полета допускается увеличивать до 
40 м.

С корость полета сам олета на рабочем  гоне 160 км/ч, вер 
толета — 70 км/ч.

Ш ирину рабочего зах в ата  при м алообъем цом  опры скива
нии обычно принимаю т равной 50 м, ультрам алообъем ном  — 
60 м, а при боковом ветре и влаж ности воздуха более 
70 % —  увеличиваю т до 80 м.

Авиационную  обработку  насаж дений проводят челночным 
способом.

С редства и способы сигнализации. Н азем ная сигнализация 
позволяет пилоту ориентироваться в располож ении рабочих 
участков, обеспечивать прямолинейность и параллельность 
полетов на расстоянии принятой ш ирины рабочего зах вата , 
что обеспечивает равном ерное распределение пестицида на об
работанной площ ади.

Б ез сигнальных знаков допускается проводить обработку 
лесных полезащ итны х, придорож ны х и приовраж ны х полос, 
опуш ек насаж дений, которы е м огут быть обработаны  за  один- 
д в а  зах о да  сам олета или вертолета.

П ри обработке насаж дений  применяю т переносную или 
постоянную  сигнализацию . П ри переносной сигнализации в к а 
честве сигналов использую т ф лаги, ды м овы е или цветны е р а 
кеты. Рам очны й ф лаг представляет собой деревянную  рам ку 
рдзмером 100X 75 см, обтянутую  белой тканью  и закреп лен
ную на шесте.
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Д лин а ш еста переносного ф лага д о л ж н а  быть на 1,5—
2,0 м больш е высоты обрабаты ваем ого  насаж дения.

При обработке высоких насаж дений д л я  переносной сиг
нализации использую т ракеты  в сочетании с портативны ми 
радиостанциям и.

П ри невозм ож ности организации переносной сигнализации 
применяю т постоянны е сигналы рамочного и сем аф орного ти 
пов с  длиной ш еста 5— 7 м. У сигналов сем аф орного типа 
шнур удлиняю т с таким  расчетом, чтобы он достигал  земли. 
Ф лаги крепят веревкой или мягкой проволокой к стволу  д е 
рева  и они долж ны  возвы ш аться на 1,5— 2,0 м над  пологом 
леса.

Н аземную  сигнализацию  осущ ествляет специальная бри га
да  из 5 человек — бригадир и по д в а  сигнальщ ика на линиях 
пикетаж а. П еред началом  обработки участка на к аж до й  ли 
нии пикетаж а вы ставляю т по одному сигналу, в створе ко то 
рых проводится полет. В торая пара сигнальщ иков заним ает 
следую щ ие пикеты и вы ставляет сигналы, после чего первые 
обходят вторы х и заним аю т очередные пикеты и т. д.

При сигнализации в высоких насаж дениях, когда применя
ют тяж елы е сигналы, бригаду  сигнальщ иков увеличиваю т до
9 человек (по два  человека на один сигн ал).

Н аиболее отвечает условиям  обработки лесных н асаж д е
ния ракетн ая  сигнализация с использованием  радиосредств. 
Р ади о связь  осущ ествляется м еж ду  ком андиром  эки п аж а  и 
сигнальщ иками. П ри подлете сам олета к обрабаты ваем ом у 
участку  леса за  300— 500 м пилот подает ком анду на выпуск 
ракет. С игнальщ ики с радиостанциям и, получив ком анду, про
во дят  запуск ракет из пистолетов вверх или с небольш им у к 
лоном (15°) от вертикали по курсу полета. П осле этого они 
переходят на следую щ ий пикет и ож идаю т очередной ко м ан 
ды. В зависим ости от расстояния м еж ду  пикетами и трудности 
перехода к аж дую  линию пи кетаж а обслуж иваю т один или 
два  сигнальщ ика.

Если необходима третья (пром еж уточная) линия сигналов, 
ракеты  подаю т с трех точек: с двух  (в начале и середине го
на) одновременно, а с третьей (в конце гона) с паузой в 30 с 
или по дополнительной ком анде пилота.

При постоянной сигнализации сигналы  вы ставляю т не для 
к аж до го  зах о да  на гон, а через несколько гонов. К огда чис
ло заходов  на участок за  один вы лет небольш ое (до четы
р е х — пяти), ограничиваю тся постановкой сигналов только д л я  
первого захода , т. е. к а ж д а я  пара сигналов обозначает н ача
ло обработки каж до го  последую щ его полета, остальны е 3— 4 
зах о д а  пилот осущ ествляет, ориентируясь по расстоянию  м еж 
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ду  сигналами и по естественным ориентирам. К огда обработ
ку проводят короткими гонами или с ультрам алообъем ны м и 
нормами расхода при большом числе заходов за  один вылет, 
количество сигналов на один полег следует увеличить.

Ф лаги при постоянной сигнализации устанавли вает специ
альная бригада, состоящ ая из бригадира, двух  верхолазов, о д 
ного —  двух подносчиков сигналов. В доступны х местах целе
сообразно использовать автом обили с телескопическими подъ 
емниками.

Во многих инструктивны х докум ентах и в литературны х 
источниках в качестве переносных сигналов реком ендуется ис
пользование ш аров-пилотов. О днако  в связи  со слож ной  рег
лам ентацией практического применения ш аропилотная сигна
лизация в лесном хозяй стве на У краине не наш ла.

О пределение технической эф фективности. А виационная борь
ба с хвое- и листогры зущ ими вредителям и считается проведен
ной успешно, если в результате достигнута вы сокая см ерт
ность вредителей и ликвидирована угроза  нанесения н а са ж д е 
ниям хозяйственно ощ утимого вреда. Степень сохранивш ейся 
угрозы  определяю т по количеству оставш ихся ж ивы х личинок.

Д л я  установления количества погибш их и оставш ихся ж и 
вых личинок заклады ваю т учетные пункты. П о соотнош ению 
ж ивы х и погибших личинок определяю т техническую эф ф ек
тивность борьбы, вы раж аем ую  в процентах. П ри гибели личи
нок от 90 до  95 % эф ф ективность считается удовлетворитель
ной, а свыш е 95 % — хорош ей, при условии, если оставш иеся 
ж ивы е личинки не м огут нанести сущ ественных повреж дений 
насаж дениям .

Техническую  эф ф ективность определяю т различными спосо
бами. Н аиболее достоверны е результаты  при использовании 
химических инсектицидов получаю т способом учетных площ а
док и способом контрольны х ящ ичков.

Способ учетных площ адок. У четная площ адка представля
ет собой очищенный от кустарников, травы  и подстилки до 
минерального слоя почвы приствольный круг в пределах про
екции кроны учетного дерева. У отдельно стоящ их деревьев 
граница площ адки дол ж н а  до  0,5 м вы ходить за  пределы  про
екции кроны. Если ветви учетного дерева перекры ваю тся вет 
вями соседних деревьев, площ адку расчищ аю т до  середины 
перекры тия ветвей. В загущ енны х м олодняках  площ адка м о
ж ет  охваты вать несколько деревьев. Д л я  учетов вы бираю т 
деревья с хорош о развитой кроной, располож енны е на д о ста 
точном удалении от муравейников. Учетные площ адки гото
вят до  начала обработки. П ервы й учет при утренней о бработ
ке проводят через 3— 4 ч, при вечерней обработке — утром
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следую щ его дня. Учеты ж елательно  проводить 2 р аза  в сутки, 
что позволяет более полно определить количество погибших 
личинок, исключив до  некоторой степени ош ибку за  счет р ас 
таскивания личинок м уравьям и, птицами и др. О дновременно 
учиты ваю т всех погибших насекомы х других видов, в том чис
ле паразитов и хищ ников. П осле прекращ ения опадания по
гибш их личинок приступаю т к учету ж ивы х, оставш ихся в 
кронах деревьев. Д л я  этого, начиная с ниж них ветвей, с по
мощью  нож овки спускаю т крону учетного дерева  на площ ад
ку, ветви осм атриваю т и подсчиты ваю т ж ивы х личинок. Если 
на ветвях встречаю тся мертвые, их суммирую т с ранее учтен
ными на площ адке. В тех случаях , когда  спуск кроны за тр у д 
нен, дерево спиливаю т и в ал я т  на полог. П ри большом коли
честве учетных пунктов, а т ак ж е  когда деревья  имеют хорош о 
развитую  большую  крону, допускается учет не на всей пло
щ адке, а на части ее (еж едневно на одной и той ж е). Д л я  
подсчета ж ивы х гусениц в этом  случае срезаю т соответству
ющую часть кроны. Р езультаты  учетов на части площ адки и 
части кроны  переводят в расчете на дерево. Д анны е учетов 
по к аж д о м у  пункту заносят в специальную  ведомость (см. при
лож ение 19). Техническую эф ф ективность борьбы определяю т

ГМ
в процентах по ф ормуле: Э — —  -- • 100, где Э — техническаям+ж
эф фективность (процент гибели); М —-количество мертвых 
(погибш их) личинок; Ж  — количество ж ивы х личинок, о став 
ш ихся в кроне.

Способ учетных площ адок достаточно трудоемкий, но обес
печивает высокую  точность при учете сравнительно крупных 
личинок и других насекомых. О днако при борьбе с мелкими 
видами, например листоверткам и, и при ранних обработках , 
когда погибаю т только что отродивш иеся мелкие личинки, он 
не достаточно надеж ен.

Способ контрольны х ящ ичков. Погибш их насекомы х при 
этом способе учиты ваю т в ящ ичках площ адью  0,25 м2 с внут
ренними разм ерам и 5 0 X 5 0  см и высотой стенок 4 см. Стенки 
изготавливаю т из деревянны х планок толщ иной 2— 2,5 см, 
дно — из фанеры, взам ен которой мож но использовать белый 
м атериал  (м иткаль, бязь, марлю  и д р .) . П еред обработкой 
ящ ички расставляю т под кронами учетных деревьев по 3 шт. 
под углом 120° на расстоянии от ствола от */з до  2/3 длины 
радиуса кроны. О дновременно с расстановкой ящ ичков опре
деляю т площ адь проекции кроны учетного дерева. П огибш их 
насекомы х в ящ ичках учиты ваю т так  ж е, к ак  и на учетных 
площ адках. П рекращ аю т учеты при отсутствии в ящ ичках по
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гибш их насекомых. Количество 
учтенных в ящ ичках насекомых 
переводят в расчете на всю 
площ адь проекции кроны. К о 
личество ж ивы х личинок опре
деляю т путем снятия всей (или 
части) кроны  учетного дерева.
Вместо трех ящ ичков м ож но ус
тановить по четыре; в этом слу
чае учетная площ адь составит
1 м2, что несколько упростит 
расчеты. Техническую эф ф ек
тивность борьбы у стан авл и ва
ют, пользуясь приведенной вы 
ше формулой. Д анны е учета з а 
носятся в специальную  ведо
мость (см. прилож ение 20).

К оличество учетных пунктов 
при лю бом способе учета за в и 
сит от площ ади обр абаты вае
мых насаж дений. Если площ адь 
не превыш ает 1000 га, заклады ваю т по одному учетному пунк
ту на 50 га. П ри площ ади более 1000 га  количество пунктов 
определяю т следую щ им образом : 20 пунктов на первую 
1000 га и по одном у на 200 га площ ади, превыш аю щ ей 1000 га. 
Учетные пункты по площ ади распределяю т так, чтобы они м ог
ли х арактери зовать  все разнообразие насаж дений  по таксац и 
онным признакам , рельеф у, степени заселенности вредителям  
и т. д. Учетные пункты следует разм ещ ать поперек нап р авле
ния гонов или по диагонали  участка.

Э кономическая оценка авиационной борьбы. Ц елесообраз
ность назначения авиационной обработки д о л ж н а  быть о б ъ 
ективно обоснована с учетом разм ера  ущ ерба, которы й будет 
нанесен вредителям и, и затр ат , понесенных на предотвращ ение 
этого ущ ерба. Экономическую  оценку авиационной борьбы про
во дят  в два  этапа — при проектировании работ и после их 
проведения.

Н а уровне проектирования определяю т следую щ ие эконо
мические показатели:

1. П рогнозируем ая потеря прироста (П п );
2. Экономический эф ф ект в денеж ном  вы раж ении (Э д ) ;
,3. Э кономическая эф ф ективность или рентабельность (Р ) .
П осле проведения работ определяю т следую щ ие экономиче

ские показатели:
1. Ф актическую  потерю прироста (П ф );

12. Количество средних те
кущих приростов, теряемых 
насаждением за все годы 
ослабления при различной 
степени повреждения

Количество теряем ы х
средних текущ их

Степень приростов
п овреж 

дения дуб
н а с а ж д е 

ний, % сосна до 
50 лет

старш е 
50 лет

Д о  25 0,5 — —
25—50 3 0,3 0,2
5 0 -7 5 4 0,6 0,4
75—100 6 1,5 1,2
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2. Экономический эф ф ект в натуральном  вы раж ении (Э н);
3. Э кономический эф ф ект в денеж ном  вы раж ении (Э д ) ;
4. О тносительный эф фект (Э о);
5. Экономическую  эф фективность, или рентабельность (Р ) . 
З а  все годы ослабления насаж дения теряю т несколько сред

них текущ их приростов (табл. 12).

Э кономическая оценка авиационной борьбы
при проектировании.

1. П р о гнозируем ая  потеря прироста (П п ). П о м атериалам  
лесопатологического обследования вы являю т площ ади н а са ж 
дений с  различной степенью предстоящ его оголения. П о д а н 
ным лесоустройства устанавливаю т средний периодический при
рост насаж дений  (текущ ее изменение за п а са ) . И спользуя д а н 
ные таблицы  12, находим  потери прироста на 1 га по степе
ням предстоящ его объедания с последую щ им переводом на  об
щ ую  площ адь по к аж д о й  градации. О бщ ая сум м а потерь по 
всем градаци ям  определяет прогнозируемую  потерю прироста 
(П п).

2. Э коном ический эффект в  денеж ном выраж ении  (Э д).
П оказатель  характеризует  стоимость прироста, которы й бу

дет  сохранен в результате  проведения проектируемы х м еропри
ятий и рассчиты ваю т по следую щ ей ф ормуле: Э д = П п - С ,  где 
С — средневзвеш енная так со вая  стоимость 1 м3 древесины , вы 
численная с учетом состояния древостоя и вы хода сортим ент
ной древесины.

3. Э коном ическая эффективность (Р )  характеризует уровень  
рентабельности проект ируемы х работ. О пределяется отнош ени
ем экономического эф ф екта в денеж ном  вы раж ении к з а т р а 
там  на проведение работ. Рентабельность рассчиты ваю т по 
форм уле: Р = Э д / 3 ,  где 3  — проектные затр аты  на осущ ествле
ние авиационны х работ.

Рентабельность вы р аж ается  коэффициентом, показы ваю щ им  
кратность окупаем ости затр ат , понесенных на проведение лесо
защ итного м ероприятия, т. е. экономический эф ф ект на один 
затраченны й рубль.

Экономическая оценка результатов авиационной борьбы.

1. Ф актическая потеря прироста (П ф ).  П осле окончания 
работ  по заверш ении питания вредителей проводят обследо
вание обработанны х насаж дений  и определяю т площ ади, по
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вреж денны е насекомы ми до  начала проведения работ и ос
тавш им ися ж ивы ми насекомыми.

Если повреж дения отсутствую т, то принимаю т П ф  =  0. 
В случае обнаруж ения повреж дении ф актическую  потерю при
роста определяю т так  ж е, к ак  и прогнозируемую .

2. Э коном ический эффект в нат уральном вы раж ении (Э н ). 
П о казател ь  х арактери зует  объем предотвращ енной потери

прироста защ ищ аем ого  насаж дения и вы р аж ается  в м3. О п
ределяю т как  разность м еж ду  прогнозируемой (Пп) и ф ак ти 
ческой (П ф ) потерей прироста и рассчиты ваю т по формуле: 
Э н = П п — Пф.

3. Э коном ическая эффективность в  денеж ном выраж ении  
(Э д ).

П о к азател ь  х арактери зует  стоимость сохраненного приро
ста в результате  проведенного лесозащ итного мероприятия и 
рассчиты ваю т по следую щ ей форм уле: Э д = Э н - С .

4. Относительный эффект (Э о ).
Д л я  характеристики уровня предотвращ енного ущ ерба пос

ле проведения работ определяю т относительный эф ф ект (Э о). 
Э тот показатель вы р аж ается  в процентах и рассчиты ваю т по

Э н Эд
одной из следую щ их форм ул: Э о = — X 100 или Э о =  —----- - X

Пп П н • С
X I00.

5. Э коном ическую  эффективность, и ли  рентабельность, опре
деляю т по формуле: Р = Э д / 3 ,  где Э д —  экономический эф фект 
в денеж ном  вы раж ении, полученный в результате работ; 3  — 
фактические затр аты  на проведение работ.

СТВОЛОВЫЕ ВРЕДИТЕЛИ

ПРИЧИНЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
МАССОВЫХ РАЗМНОЖЕНИЙ

К  стволовым вредителям  при над леж ат  представители р а з
ный отрядов и семейств насекомы х: усачи, златки , сверлилы, 
долгоносики, короеды , а т ак ж е  рогохвосты , древоточцы , стек
лянницы, личинки которы х заселяю т ослабленны е деревья с 
пониженными защ итны м и реакциям и и точат в них ходы. О с

лабление, как  и устойчивость древесны х растений и насаж дений,
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зависит от условий произрастания, возраста, состава, струк
туры, происхож дения, полноты и т. п.

Наличие в лесном массиве значительного количества ств о 
ловых вредителей представляет скры тую  угрозу лесу и ири 
наступлении неблагоприятны х условий, способствую щ их о слаб 
лению насаж дений, вредители могут вы зы вать массовую  ги
бель леса.

С ледует различать две категории причин, вы зы ваю щ их ос
лабление насаж дений:

I. Временные, преходящ ие — засуха , повреж дение листогры 
зущ ими вредителями. П ри наступлении благоприятных усло
вий деревья  восстанавливаю т нормальное состояние.

II. Н ео бр ати м ы е—• повреж дение леса пож аром , сильные м е
ханические повреж дения, подтопление насаж дений  по пониж е
ниям, сильные повреж дения хвоегры зущ ими насекомыми и д р у 
гими, от которы х деревья оправиться у ж е  не могут.

П оследствия повреж дений листьев и хвои не всегда бы ва
ют одинаковы ми. П ри частичном повреж дении листьев в тече
ние одного — двух лет деревья  обычно поправляю тся. О днако 
при сплошном их объедании на протяж ении нескольких лет 
часть деревьев сильно ослабляется. Д еревья хвойных пород 
при сплошном объедании хвои часто погибаю т. Устойчивость 
деревьев к стволовы м  вредителям  зависит от трех групп ф а к 
торов:

1. О т механического строения тканей и других особенно
стей, делаю щ их растения непривлекательны ми д л я  вредителей;

2. Н аличие в тканях  растений защ итны х вещ еств, обуслов
ливаю щ их антибиоз;

3. В ысокой энергии роста, повы ш аю щ ей вы носливость р а 
стения к повреж дениям .

Н аибольш ий интерес представляю т защ итны е вещ ества. 
У хвойных пород таким  вещ еством явл яется  ж ивица, которая 
находится в смоляных ходах под давлением  и представляет 
собой смесь смоляных кислот и эфирных масел (терпенов). 
Р я д  терпенов обладаю т больш ей и меньш ей токсичностью  к 
насекомым (б3-карен, u -пинен, лимонен).

В условиях, благоприятны х д л я  роста леса, давление ж и 
вицы у  здоровы х деревьев колеблется от 3 до  5 атм ., а у  о т 
дельны х деревьев превы ш ает 7 атм. О днако  в засуш ливы й пе
риод сниж ается до  1,1— 1,3 атм., а у ослабленны х сосен не 
превыш ало 1 атм . П ри ухудш ении условий роста (например, 
в засуху) защ и тная система сосен резко ослабляется  и они н а 
чинаю т заселяться  стволовы м и вредителям и. С наступлением 
благоприятны х условий защ и тная система деревьев во сстанав
ливается.
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У лиственных пород защ итную  роль вы полняю т дубильны е 
вещ ества, алкалоиды , глю козиды, стеролы  и другие, а т ак ж е  
обильное вы деление сока. С тволовы е вредители легко н ахо
д я т  в лесу ослабленны е деревья и заселяю т их. П ервичной ин
ф ормацией об ослабленности дерева  являю тся вы деляем ы е им 
в воздух пары  монотерпенов. Те особи короедов, которы е н а 
ходятся  неподалеку от таких деревьев, привлекаю тся их за п а 
хом и, поселяясь на дереве, начинаю т вы делять феромон агре
гации, служ ащ ий источником уж е  вторичной информации для 
других особей данного  вида.

Д ействие ф ером она проявляется на значительно большем 
расстоянии, чем терпенов, поэтому за  короткое врем я на этом 
дереве м ож ет поселяться больш ое количество короедов («эф 
фект первопоселенцев»). Ч ерез несколько дней короеды  пре
кращ аю т выделение ф еромона, что предотвращ ает перезаселе- 
ние дерева. Более того, при высокой плотности поселения ко 
роеды  начинаю т вы делять «антиферомон», которы й к ак  бы от
пугивает короедов и препятствует дальнейш ем у заселению  д е 
рева.

П ри отыскании в лесу короедам и ослабленны х деревьев мо
гут играть роль и другие ф акторы , например инфракрасное 
излучение деревьев, тем пература которы х м ож ет колебаться, 
в особенности в насаж дениях , повреж денны х хвоегры зущ ими 
вредителям и или пож аром . Отмечено так ж е, что некоторые 
стволовы е вредители обычно летят  в сторону более изреж енны х 
частей насаж дения.

Н аиболее агрессивны ми видам и на хвойных породах я в л я 
ю тся: на со сн е— больш ой и м алы й сосновые лубоеды , синяя 
зл атк а , отчасти сосновая ж ерд н яковая  см олевка; на листвен
н и ц е— алтайский усач, лиственничная зл атк а ; на ели — коро
ед типограф , больш ой еловы й лубоед. Н аиболее агрессивным 
вредителем  ду б а  является  двупятни стая  у зкотелая  дубовая  
зл атк а , длиннош еий рогохвост (ксифидрия) и отчасти дубовы й 
заболонник.

Одним из внешних признаков высокой агрессивности у  вре
дителей явл яется  поперечное направление ходов личинок, н а 
пример у двупятнистой узкотелой дубовой  златки. С иняя сос
новая зл атк а  м ож ет поселяться на сваленны х деревьях  и тог
д а  личинки ее точат ходы  в разны х направлениях, но м ож ет 
заселять  н незначительно ослабленны е стоячие деревья, в к о 
торых личинки точат только поперечные ходы вокруг ствола. 
Причем вначале они располагаю тся в толщ е коры  над  самой 
поверхностью  луба, которы м периодически личинки питаю тся, 
а по мере ослабления дерева проникаю т в луб.

К  видам, заселяю щ им  сваленны е или сильно ослабленны е
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отмираю щ ие деревья (обычно уж е заселенны е другими вреди
телям и) принадлеж ат: валеж ны й короед, серый длинноусый 
усач, ребристые усачи p. R hag ium  и усачи p. P o ch y ta , полоса
тый древесинник, короеды  автограф  и гектограф . Остальные, 
рассмотренны е в справочнике виды, являю тся типичными вто 
ричными вредителям и, нападаю щ им и на зам етно ослабленны е 
ж ивы е деревья  и больш ей частью  свеж есрубленны е.

Отмечены случаи, когда дерево о траж ало^нап ад ени е  коро
едов. Так, иногда встречаю тся залиты е сосной ходы больш ого 
соснового лубоеда вместе с отлож енны ми яйцам и и начавш ими 
отрож д аться  молодыми личинками. Такие попытки поселения 
на ещ е достаточно жизнеспособны х деревьях м огут быть о б ъ 
яснены нехваткой в лесу ослабленны х деревьев или изменением 
смоляного давления, когда засуш ливая  ранняя весна затем  
сменилась влаж ной  и теплой погодой.

Н екоторы е стволовы е вредители находятся  в симбиотиче
ских отнош ениях с грибами, например короеды-древесинники, 
рогохвосты  и др. П ри откладке яиц сам ки заносят споры  гри
бов, которы е содерж атся  на теле насеком ого в особых « кар
м аш ках». Т ак, сам ки ксифидрии длиннош еей (как  и других р о 
гохвостов) при откладке яиц в древесину заносят споры гриба 
p. S tereum , вы зы ваю щ его белую заболонную  гниль стволов и 
ветвей дуба. Э то облегчает личинкам переваривание пищи 
(древесины ), т ак  как  под воздействием ферментов гриба про
исходит гидролиз клетчатки и лигнина. К сифидрия переносит 
т ак ж е  споры возбудителей сосудистого микоза. Споры грибов 
возбудителей сосудистого м икоза дуб а, ильмовых, по-видим о
му, пассивно переносят при дополнительном питании заболон- 
ники, а споры грибов p. S te reum  — пассивно узкотелы е златки, 
некоторы е усачи. М ногие стволовы е вредители пассивно пере
носят возбудителей синевы.

Различаю т пять типов отмирания деревьев — комлевый, вер
ш инный, одновременный, стволовый, локальны й, что зависит 
от типа ослабления дерева  и наличного состава стволовы х вре
дителей.

К ом левы й тип отмирания связан  с пораж ением  корневых 
систем гнилями, повреж дением  корневых лап и основания ство
ла пож аром , вредителям и, резкими колебаниям и уровня грун
товы х вод, сильным уплотнением почвы и т. п. Д еревья  за се 
ляю т такие вредители, как  стенограф , больш ой сосновый лубо
ед, типограф , синяя и двупятни стая  златки, тополевы й усач, 
стеклянница и др. П ри этом кроны деревьев некоторое время 
остаю тся ж ивыми.

Верш инный тип отмирания деревьев связан  с повреж дени
ем хвои и листьев насекомыми, снеголомом, «стриж кой крон»
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сосновыми лубоедам и и усачом при дополнительном питании, 
пораж ением  отдельны х ветвей болезнями, в частности, на д у 
бе сосудистым микозом. Д ерево  при этом типе отмирания з а 
селяется  верш инной группой вредителей — ж ердняковой  см о
левкой, верш инным короедом , гравером  обыкновенным, д у б о 
вым заболонником, верш инной узкотелой дубовой златкой, д р е 
весницей въедливой и др.

Одновременный тип отмирания бы вает при ослаблении крон 
и корневых систем, например, при объедании листьев или хвои 
гусеницами в насаж дении, имеющем пораж ение корней гниля
ми к том у ж е при засухах . П ри этом  деревья заселяю т разны е 
виды  стволовы х вредителей.

Стволовы й тип отм ирания деревьев наблю дается  редко, н а 
пример при пораж ении деревьев, особенно заподсоченных, р а 
ковыми язвам и  на разной вы соте ствола. Л окальн ое  отмирание 
деревьев отмечается около механических повреж дений ствола, 
морозобоин и т. п.

Д инам ика м ассовы х разм нож ений стволовы х вредителей 
подчиняется законом ерностям , общ им д л я  насекомых, но имеет 
и свою специфику. В ы деляю тся следую щ ие ф азы  массовы х р а з 
множений — начальная, нарастания плотности, вспыш ка и кри 
зис. П ер вая  из них длится год, остальны е обычно 1— 2 года. 
И ногда первая ф аза  отсутствует, если внезапно в лесу п о яв 
ляется больш ое количество подходящ его д л я  заселения м ате
риала (ветр<(чал, бурелом и т. п.) и имеется значительны й з а 
пас стволовы х вредителей.

М ассовое разм нож ение стволовы х вредителей возникает 
при наличии больш ого количества ослабленны х деревьев, ветро
вала  или не вы везенной из леса заготовленной (но не окорен
ной или не обработанной ядам и) древесины . Обычно массовое 
разм нож ение длится 2— 7 лет, но м ож ет иметь затяж н о й  х а 
рактер и п родолж аться  10 лет и больше. Засу ш л и вая  погода 
способствует массовы м разм нож ениям .

Уменьшению численности стволовы х вредителей, кром е ог
раничения пищевых ресурсов, м еж видовой и внутривидовой 
конкуренции, способствую т паразитические и хищ ные насеко
мые, птицы, болезни. Э нтомофаги, в особенности в стары х оча
гах, играю т важ ную  роль в ограничении разм нож ения стволо
вых вредителей, уни чтож ая от 30 до 95 % особей популяции. 
П аразиты  представлены  в основном специализированны ми ви
дам и, а  хищ ники — полиф агам и и олигофагами.

В аж ную  роль в динам ике популяций стволовы х вредителей 
играю т внутривидовая и м еж вид овая  конкуренция. Серый 
длинноусый и ребристы й усачи, поселяясь на деревьях, у ж е  
заселенны х другими видам и (короеды , зл атк и ), разруш аю т сво
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ими ходам и луб и нередко лиш аю т личинок этих видов во з
мож ности заверш ить развитие. У худш аю т условия развития 
разны х короедов и короеды -крош ки, поселяясь в районе р ас 
полож ения ходов этих видов.

В нутривидовая конкуренция в поселениях стволовы х вреди
телей ведет у ж е  не к возрастанию  коэф ф ициента р азм н о
ж ения и продукции (т. е. численности потом ства с единицы 
площ ади поверхности ствола —  1 дм 2), а  к  его снижению.

О чагам и разм нож ения стволовы х вредителей считаю т те 
участки леса, где количество заселенны х деревьев превыш ает 
естественный отпад. Очаги подразделяю т на действую щ ие (в 
том числе возникаю щ ие и затухаю щ ие) и затухш ие, которы е 
больш ей частью  становятся  резервациям и вредителя. Обычно 
очаги имеют ограниченную  площ адь и назы ваю тся локальны ми 
в отличие от пандемических, охваты ваю щ их больш ие террито
рии. П оследние м огут возникнуть, например, при продолж и
тельных засу х ах  в регионе. Различаю т так ж е  очаги, возникш ие 
из местных резерваций и миграционные. Т ак, стволовы е вреди
тели, разм нож ивш иеся на лесосеке, способны м игрировать в со 
седние насаж дения до  3 км, что способствует образованию  
очагов разм нож ения вредителей в ослабленны х насаж дениях  
не только из местных резерваций, но и за  счет миграции вре
дителей. Очаги, сущ ествую щ ие до 10 лет, назы ваю тся эпизо
дическими, а  свыш е — хроническими.

НАДЗОР, УЧЕТ И ПРОГНОЗ

С целью  своевременного вы явления очагов м ассового р а з 
множ ения наиболее опасных видов стволовы х вредителей о р га
низуется рекогносцировочный надзор  и детальное обследо
вание.

Рекогносцировочны й надзор  проводят д л я  своевременного 
обнаруж ения очагов вредителей, определения площ адей очагов 
и видового состава вредителей с глазом ерной оценкой их чис
ленности. О снованием для  проведения рекогносцировочного 
н адзора  явл яется  наличие насаж дений, ослабленны х различны 
ми ф акторам и (повреж дение хвое- и листогры зущ ими вредите
лями, пож ары , буреломы, подтопление, наличие лесосек лесо
восстановительны х рубок и т. п.).

О ценку категорий состояния деревьев осущ ествляю т по сле
дую щ им признакам : I —  здоровы е деревья; II  — ослабленны е; 
I I I  —  сильно ослабленны е; IV  —  усыхаю щ ие; V  —  свеж ий сухо
стой; V I — стары й сухостой.

130



П одобранны е д л я  надзора вы делы  закреп ляю т за  лесника
ми, устанавли ваю т сроки осмотра этих насаж дений, а  так ж е  
у казы ваю т признаки, по которым м ож но вы явить того или ино
го вредителя. Л есничий обязан  проинструктировать каж до го  
лесника в каких вы делах, за  каким и вредителям и, когда  и 
по каким  признакам  следует осущ ествлять надзор , а  т ак ж е  
обучить их распознаванию  вредителей путем обхода н ах о д я
щ ихся под надзором  насаж дений  в установленны е сроки и изу
чению признаков в натуре.

Л есник обязан  посетить отведенны е д л я  надзора н асаж д е
ния в установленны е сроки, установить по соответствую щ им 
признакам  наличие в них вредителя и сообщ ить технику не 
позднее трехдневного срока. Техник, проверив донесение, не
медленно сообщ ает лесничему результаты  надзора.

М атериалы  о сигнализации появления вредителей, рекогнос
цировочного н адзора  слу ж ат  основой д л я  проведения д етал ь 
ных обследований вы явленны х очагов стволовы х вредителей. 
П ри этом учиты ваю т категории состояния деревьев и н а са ж 
дений.

П овреж денны е насаж дения характеризую тся наличием зд о 
ровы х и разны м  количеством погибш их и ослабленны х дер евь
ев. П о пространственном у распределению  последних различаю т 
следую щ ие степени повреж дения:

единичные — повреж дены  отдельны е деревья; 
групповы е —  повреж денны е деревья  встречаю тся в количе

стве нескольких экзем пляров в одном месте;
куртинны е — с более значительны м числом повреж денны х 

деревьев, чем при групповом, охваты вает хотя и небольш ую , ио 
определенную  площ адь;

сплошные — погибш ая и заселенная часть насаж дения со
ставляет  около 60 % всего состава  насаж дения.

Д л я  дубовы х насаж дений  (с господством дуба  в составе) 
с учетом степени усы хания древостоя, сниж ения его густоты  
и сомкнутости полога за  счет сухих деревьев, соотнош ения их 
разной  ж изнеспособности в очагах, а  такж е  различий в тр е 
буемых м ероприятиях по оздоровлению  и повышению устойчи
вости среди усыхаю щ их насаж дений следует различать слабо, 
средне, сильно и очень сильно усыхаю щ ие (расстроенны е) н а 
саж дения (табл. 13).

Вы явление усыхаю щ их насаж дений, определение степени их 
повреж дения вредителям и и требуемы х м ероприятий по озд о
ровлению  и повышению устойчивости проводят в период от н а 
чала листораспускания д о  начала пож елтения листьев в конце 
вегетации.

Н еравном ерное распределение в лесу повреж денны х дере-
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13. Характеристика дубовых насаждений по их состоянию

Категории н асаж д ен ий

П реобла
д ан и е  к а 

тегории  
деревьев

С ниж ение гу 
стоты  д рево 

стоя

С ниж ение сом к
нутости его 

полога

С лабо усы хаю щ ие I—II 1 0 -20 Не ниж е 0,7
С редне усы хаю щ ие I- I I I 20—30 Не н иж е 0,5—0,6
Сильно усы хаю щ ие И —VI 30—45 Н иж е 0,5
Расстроенны е I I I —VI Б олее 45 Н иж е 0,3

П р и м е ч а н и е .  Б ольш ие значения густоты  древостоя относятся к
молоды м, высокополнотным насаж ден иям , а меньш ие — к старш им и
редким.

вьев м еш ает правильном у учету изменений, происш едш их в н а 
саж дениях  с участием вредителей. П овреж денны е деревья 
встречаю тся в одних м естах часто и д а ж е  составляю т иногда 
больш ую  часть всего за п аса  насаж дения, в других  — реж е, в 
третьих — совсем редко.

С оотнош ение повреж денны х деревьев к  неповрежденным 
в ы р аж аю т в процентах. И сходны м пунктом определения про
центного соотнош ения м еж ду повреж денной и здоровой  частью 
леса являю тся пробные площ ади.

В период рекогносцировочного надзора отмечаю т н асаж д е
ния, для  которы х приблизительно оцениваю т степень п овреж 
дения и заселения вредителям и. П ри детальном  обследовании 
в замеченны х м естах обычным таксационны м  путем за к л ад ы 
ваю т пробные площ ади. Ф орма м ож ет бы ть квадратной  или 
прямоугольной. Н асаж дение, вош едш ее в пробу, долж но  иметь 
однообразны й характер . Н а пробных площ адях по принятым 
в таксации ступеням толщ ины  (по ди ам етрам ) учиты ваю т д е 
ревья и относят их к  различны м  категориям  состояния, опи
санными выше. К ром е того, учиты ваю т ветровал  текущ его го 
д а  и прош едш их лет, и ветровальны е пни. М естополож ение про
бы зарисовы ваю т на перечетной ведом ости и привязы ваю т к 
окруж аю щ им  твердо установленны м границам  (просеки, д о р о 
ги, квартальны е столбы, границы  вы делов и т. п.).

П ри лесоэнтомологическом обследовании учиты ваю т т ак са 
ционные элементы. Л есоэнтом ологическая таксаци я позволяет 
с  известной достоверностью  определить районы  распростране
ния определенных видов стволовы х вредителей, различную  сте
пень зар аж ен и я  насаж дений  по отдельны м участкам  и устано-
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пить зависим ость м еж ду условиями м естопроизрастания, при
чинами ослабления роста насаж дений  н разм нож ением  стволо
вых вредителей.

О бследование очагов разм нож ения а в о л о в ы х  вредителей 
предполагает определение плотности поселения, энергии р а з 
множ ения и других элементов развития поселений стволовы х 
вредителей, с целью  прогноза дальнейш его разм нож ения вреди
телей и состояния насаж дений, которы й составляю т на осно
вании анали за  деревьев, заселенны х стволовыми вредителями.

П ри обследовании короедны х моделей следует учиты вать, 
что распространение короедов по дереву  или район поселения 
определяется пространством, заняты м  маточными ходам и коро
едов на поверхности ствола. М есто нахож дения района посе
ления на стволе варьирует и д л я  различны х видов короедов 
будет находиться в разны х областях  дерева, характерны х для  
занявш его его короеда, причем плотность поселения (среднее 
количество маточных ходов или брачных кам ер поселивш ихся 
семей на 1 дм 2) м ож ет х ар актер и зо вать  состояние н а с а ж 
дений.

Биологическую  продуктивность определяю т средним числом 
молоды х ж уков на 1 д м 2. П овы ш енная продуктивность у к азы 
вает о благоприятной обстановке для  развити я м олодого по
коления, пониж енная — на обстоятельства, не позволяю щ ие ли
чинкам закончить свое развитие по разны м  причинам.

Энергию разм нож ения вы числяю т из процентного соотнош е
ния м олодого поколения к  старом у, принятом у за  100 %. К о 
личество старого поколения подсчиты ваю т по маточным ходам  
и брачным кам ерам . Д л я  моногамных короедов достаточно 
число маточных ходов увеличить вдвое при том предполож е
нии, что к а ж д а я  сем ья строит только один маточный ход. Д л я  
полигамных видов к  сумме маточных ходов, вмещ аю щ их в се
бе по одной самке, прибавляю т число брачных кам ер, на к а ж 
дую  из которы х приходится по одном у самцу.

К ороедны й зап ас  (количество короедов, заселивш ее поверх
ность района поселения) вычисляю т из плотности поселения, 
увеличенной на общ ую  поверхность района поселения, что и 
д а ет  возм ож ность установить количество короедов, поселив
ш ихся на зараж енны х деревьях.

К ороедны й прирост — это молодое поколение короедов в 
лесу, появивш ееся к концу лета. П рирост определяю т увеличе
нием приплода на поверхность района поселения на  дереве. 
Р асп о л агая  данны ми анали за  деревьев  разны х диам етров и 
подсчитав д л я  каж до го  из них короедны й прирост, м ож но пос
ле перевода полученных величин на число зараж енны х д ер евь
ев в лесу установить общ ее количество короедов, отродивш их

133



ся в течение одного лета. О бщ ий баланс м олодого поколения 
позволяет предполож ить примерное число деревьев, которое 
м ож ет быть заселено в будущ ем  году.

А нализ деревьев, повреж денны х короедам и , производят сле
дую щ им образом .

А нализируем ое дерево, сваленное из числа стоячих, или 
взятое в леж ачем  полож ении, раздел яю т насечкам и на м етро
вые отрубки. П о середине к аж д о го  м етра измеряю т о к р у ж 
ность (в см) и переводят полученное число сантим етров в д е 
циметры, а поверхность всего ствола  составляет  сумму поверх
ностей всех отрубков. Очистив ствол  от сучьев, в продольном 
направлении делаю т «пролы ску» ш ириной в 5— 7 см. П о х о 
дам  короедов отмечаю т зарубкам и  начало и конец района по
селения к аж до го  вида с измерением длины  окруж ности района 
в начале, в середине, в конце. П о этим измерениям вы числя
ют поверхность дерева, занятую  тем или иным видом корое
да. П олученны е данны е заносят в ведомость: «Анализ дерева, 
заселенного стволовы м и вредителям и» (см. прилож ение). По 
середине района поселения берут палетку разм ером  в 10 д м 2 
( 2 0 X 5 0  см ). Н а  палетке, отмеченной на поверхности дерева 
мелом или надрезом  коры, подсчиты ваю т летные отверстия. 
Затем , если позволяет состояние коры, палетку  целиком сни
маю т со ствола или, постепенно счищ ая слои коры, обн аруж и 
ваю т повреж дения короедов на древесине. Н а внутренней сто
роне снятой коры  или на обнаж енной древесине подсчиты ваю т 
м аточны е ходы. П ом им о летны х отверстий и прочих призна
ков пребы вания короедов на дереве подсчиты ваю т куколок, 
молоды х ж уков  и т. п. Л учш им временем д л я  проведения уче
тов является  период м ассового превращ ения куколок в ж уков 
или перед вы летом  последних. Д л я  учета короеда типограф а 
и аналогичны х с ним по образу  ж изни короедов наиболее под
ходит июль.

Осенью м олоды е ж уки м огут сильно повредить кору, что 
иногда затр у д н яет  подсчет. Учет сосновы х лубоедов мож но 
производить после вы лета м олоды х ж уков вплоть до  глубо
кой осени, если в районе распространения лубоедов нет м ас
сового разм нож ения усачей и златок , ходы  которы х за тр у д 
няю т подсчет маточных ходов больш ого соснового лубоеда.

М атериалы  по анали зам  моделей обрабаты ваю т на месте. 
Н а основании собранного м атериала  составляю т план распро
странения стволовы х вредителей с указанием  различной степе
ни заселенности насаж дения и тех причин, которы е способст
вовали м ассовом у разм нож ению . В соответствии с составлен
ным планом в ведомости стволовы х вредителей указы ваю т (см. 
п р и лож ение):
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все заселенны е участки леса с таксационны м  кратким  опи
санием;

вредители, причинившие повреж дения;
породы, пострадавш ие от вредителей и степень их повреж 

дения;
врем я возникновения м ассового разм нож ения;
х арактер  повреж дения;
причины возникновения очага;
площ адь (га) со степенью заселения: сильное, среднее, 

слабое.
К  слабой степени заселения п ри надлеж ат участки леса со 

значительной стриж кой деревьев лубоедам и и единичным су
хостоем, не превыш аю щ им 0,5 % зап аса  насаж дения.

С редняя степень заселения характеризуется  помимо боль
шой стриж ки лубоедам и еще и повреж дениям и до  2 % всего 
зап аса  насаж дения.

Сильным заселением считается при повреж дении н асаж д е
ния более 2 % зап аса  насаж дения.

Состояние насаж дения зависит от х ар ак тер а  повреж дения 
деревьев. П овреж дение шейки и поверхности корней беглым ог
нем и при заболачивании почвы м ож ет сильнее отразиться на 
состоянии дерева, чем средняя степень объедания кроны хво е
грызущ ими вредителями.

П ри зак л ад к е  пробных площ адей учиты ваю т повреж дения, 
причиняемые короедам и не только в год обследования, но и в 
предш ествовавш ие годы.

Учетом (в % ) по массе, а иногда и по числу стволов опре
деляю т процент отпада деревьев в составе насаж дения по го
дам . Увеличение массы  или количества деревьев, погибших от 
короедов в год обследования, взятого  от общ его зап аса  н а 
саж дения по сравнению  с таковы м и в предш ествовавш ем  го 
ду свидетельствует о снижении ж изнеспособности деревьев. 
П ониж ение тех ж е показателей  по годам  свидетельствует о 
вы здоровлении и благополучном состоянии насаж дения.

Д л я  прогноза будущ ей численности короедов необходимо 
располагать сведениями об энергии разм нож ения, по которой 
мож но судить об увеличении со временем количества особей 
вредителя. Д ействительность не всегда оправды вает подобное 
представление о разм нож ении. С остояние дерева, конкуренция 
за пищу, хищ ники, паразиты , болезни настолько влияю т на 
рост м олодого поколения, что в конечном итоге вы ходит на 
поверхность дерева ограниченное количество молоды х ж уков. 
П ри преобладании м олодого поколения над  стары м  н асаж д е
ния в значительной степени пострадаю т от вредителей 
(табл. 14).
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14. Наиболее распространенные стволовые вредители в лесах 
Украины

Н азван ие
К раткое описание 

вредителя и строение Биология
ходов

Вредит ели хво й н ы х  пород

Больш ой Ж у к  длиной 3,5—5,8 мм. Л етаю т в апреле —
сосновый лубоед Н адкры лья черно-буры е, н ач але  м ая, поселяю тся 

с четкими точечными бо- под толстой корой пиж - 
роздкам и , м еж ду кото- ней части  стволов. М оло- 
ры м и имею тся бугорки, ды е ж уки  появляю тся в 
отсутствую щ ие на вто- июне — июле и дополни- 
ром пром еж утке ската  тельно питаю тся в основ- 
н адкры льев. М аточны е ном в м айских побегах, 
хода продольны е, длиной отчего побеги о б лам ы ва
ло  22 см; ход личинок ются и п адаю т. Сосны 
длинный, извилистый, за- приобретаю т вид под- 
канчивается куколочны- стриж енны х деревьев (от- 
ми колы белькам и  в тол- сю да н азвани е сосновых 
ще коры лубоедов — «садовники»

или «стригуны »). Такие 
ж е  п овреж дения причи
няю т перезим овавш ие 
ж уки  при восстанови
тельном питании. Зимую т 
ж уки  в комлевой части 
ствола. Тенелю бив 

М алый сосновый Ж ук длиной 2,6—4,5 мм, О браз ж изни  сходен с 
лубоед  черно-бурого ц вета, с преды дущ им  видом. За-

красиовато-буры м и над- селяет  ствол с тонкой 
кры льям и. В торы е проме- корой. М олодые ж уки 
ж утки  на скате  надкры - та к ж е  дополнительно пи- 
лий имею т по ряд у  мел- таю тся в сердцевине со- 
ких бугорков. М аточный сновых побегов. Здесь ж е  
ход  двусторонний, попе- проходят восстановитель- 
речный, скобкообразны й ное питание и перезимо- 
с коротким личинковым павш ие ж уки . Зимую т 
ходом, отходящ им  от ма- ж уки  в побегах и в поч- 
точного хода вверх и ценном покрове. К ак  и 
вниз, который заканч ива- у больш ого лубоеда, гс- 
ется колы белькам и  в н ерац ия однолетняя, те- 
древесине на глубине до невынослив 
1 см
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  14

К раткое описание
I [ази.шии вредителя и строение Б иология

ходов

Ш естизубчаты й 
короед, или 
стенограф

Верш инный сос
новый короед

Черный сосновый 
усач

Ж у к  длиной 6—8 мм, ко 
ричневый, покрыт воло
сиками. «Тачка» пологая, 
с к аж д о й  стороны ее по 
6 зубцов, из которых 3-й 
снизу наибольш ий и име
ет утолщ ение на конце 
в виде пуговки. От б р ач 
ной кам еры  отходят 2—
4 длинны х маточны х хо
д а  длиной до 70 см , ко
торые отпечаты ваю тся на 
заболони. Н а стоячих д е 
ревьях  обычно один ход 
направлен вверх, а два 
вниз, куколочны е колы 
бельки крупны е на внут
ренней стороне коры 
Ж у к  длиной 2,2—3,7 мм, 
тело темно-бурое, н ад 
кры лья ж елто-буры е, на 
вы тянутой тачке 3 зу б 
ца с каж дой  стороны, из 
которы х первый больш ой 
н у сам цов раздвоен  на 
конце. От брачной к ам е
ры звездообразн о  отхо
ди т  несколько длинных, 
изгибаю щ ихся в продоль
ном направлении ходов 
длиной до 40 см, частично 
заби ты х буровой мукой. 
К уколочные колы бельки 
расп олагаю тся  в древеси
не, ходы  резко  отпечаты 
ваю тся на заболоне 
Черный ж у к  длиной до 
2,5 мм. Н а надкры льях  
пятна из серы х и ры ж их

Л ет  в мае. Яйца о тк л а
ды вает  в маточный ход 
под толстой корой в 
ниж ней части стволов, 
редко под тонкой корой 
на срубленны х деревьях. 
В ы летаю т молоды е ж уки 
в июле. Зимую т в почве 
под деревьям и  или под 
корой в ходах доп олни 
тельного питания, свето
лю бив

Л ет  ж уков  растян ут  
(май — ию нь). Яйца от
клады ваю т в м аточных 
ходах  под тонкой корой 
вершин и толсты х ветвей 
или стволов в молодня- 
ках. Генерация однолет
няя, а  в степны х р а й 
онах разви вается  два  по
коления в год. Зимую т 
ж уки  в древесине сухих 
веток, так  ж е  и внутри 
ж ивы х ветвей, вы зы вая 
их усы хание. С ветолю 
бив

Л ет  ж уков растян ут — с 
середины  июля до сен
тября. М олодые ж уки  при
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К раткое описание
Н азван ие вредителя и строение Биология

ходов

Комлевый усач

Синяя платка

Точечная
смолевка

волосков, щ иток у осно
вания надкры лий покрыт 
ры ж им и волосками, до  
половины разделен  голой 
продольной полоской. 
Усики у сам ц а вдвое 
длиннее тела. Л ичинка 
белая , безн огая, длиной 
до 40 мм, двигательны е 
мозоли с поперечными 
рядам и  и овалам и  из гр а 
нул, ды х ал ьц а  светло- 
ж елты е
Ж у к  длиной д о  27 мм, 
темно-буры й, в коротких 
волосках, гл аза  больш ие, 
н адкры лья с двум я р е б 
ры ш кам и. В зрослая ли 
чинка длиной до 30 мм с 
короткими ногами. Ши- 
пики на последнем брю ш 
ном сегм енте сближ ены  
и слегка загн уты  вперед 
Ж у к  темно-синего цвета, 
длиной до  13 мм. Тело 
овальное, к  концу су ж ен 
ное, сверху уплощ енное. 
Л и чи нка белая , безногая 
длиной  до  25 мм. Тело 
сильно сплю щ енное, голо* 
ва бурая . П ереднегрудь 
дискообразно  расш ирена 
с лировидны м грудным 
щ итком, покрытым шипи- 
кам и
Ж уки  длиной до 7 мм, 
тем но-буры е или корич
невые, с д вум я  более 
светлы ми перевязям и на

дополнительном питании 
объедаю т кору на вет
вях и побегах. Сам ка 
отклады вает  до  30 яиц в 
особо вы гры зенны е н а 
сечки на коре сосен. Ге
нерация однолетняя

Л ет  в середине лета по 
вечерам  и ночью. Ж уки 
лети т на свет, заселяю т 
комлевую  часть  о сл аб 
лении*: деревьев, верхние 
части  корней, пни. Л и 
чинка нередко зак а н ч и 
вает свое разви тие  в по
стройках. Генерация че
ты рехлетняя
Л ет  в июне — июле. С ам 
ка отклады вает  яйц а  по 
одному в трещ ины  коры. 
Генерация однолетняя. 
Н а п ад ает  на ослаблен 
ные деревья в сосновых, 
реж е еловых н асаж д ен и 
ях  разн ого  возраста . Све^ 
толю бив

Ж уки  в м ае и в первой 
половине лета при до* 
полнительном питании 
вы гры заю т ям ки  в лубе
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К раткое описание
Н азван ие вредителя и строение Биология

ходов

н адкры льях  из Краснова- на верш инах и ветвях 
ты х и ж елты х чеш уек, сосен, яйц а  отклады ваю т 
зад н яя  перевязь посреди- в воронки, вы гры зенны е 
не надкры лий  беловатая , в коре, чащ е у основа
ло краям  ж елтая  или ния м олоды х ослаблен- 
красн ов атая  ных сосен

С тволовая Ж уки  длиной до  9 мм, Ж уки  летом вы гры заю т
см олевка темно- или рж аво-буры е, ям ки в тонкой коре, за -

в борозд ках  на над- тем отклады ваю т яйц а в 
кры льях  глубокие про- вы гры зенны е воронки на 
долговаты е четы рех- стволах  сосен, елей, лист* 
угольны е точки и две  пе- венниц
ревязи  из ж елтоваты х 
или ж елто-красн ы х че
ш уек

Типограф  Ж у к  темно-коричневы й. Л ет  в м ае и затяги вает-
длиной 4—5,5 мм. П о ся на весь июнь. Ж уки  
краям  тачки  по 4 зу б ц а , заселяю т нижнюю и сред- 
из которы х третий на нюю части стволов с тол- 
конце имеет утолщ ение в стой и переходной корой, 
виде пуговки. О т брачной Н ередко п оявляется вто- 
кам еры , располож енной в рое поколение ж уков в 
толщ е коры, отходит 1— августе. Ж уки  зим ую т в 
3 м аточных хода длиной стары х или вновь проло- 
до 15 см , которы е слабо  ж енны х ходах, на пнях и 
отпечаты ваю тся на забо- стволах, а т а к ж е  под 
лони подстилкой и в почве

Короед двойной Ж у к  коричневый, блестя- Л ет  р астян ут  (в м ае  — 
щ ий, длиной 3,5—4 мм, ию не). Зим ую т в ходах 
похож  на типограф а. П о дополнительного питания 
краям  блестящ ей тачки  под корой или в почве, 
по 4 зубц а , из которы х З аселяю т обычно части 
второй и третий сближ е- ствола с переходной и 
ны и имею т основание, тонкой корой. Светолю- 
М аточный ход продоль- бив 
ный, похож  на ход типо
граф а, но более узкий, 
извилистый и короткий
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К раткое описание
Н азван и е вредителя и строение Биология

ходов

Гравер обыкно- Ж у к  коричневый, верши- Л ет  ж уков  в мае, зиму-
венный на надкры лий более свет- ют они в ходах дополни-

л а я , длиной 1,6—2,9 мм. тельного питания или в
Па краях  тачки  по 3 ост- ходах, где развивались,
роконечиы х бугорка. От Заселяю т части  стволов
брачной кам еры , распо- с тонкой корой и сучья,
лож енной в толщ е коры , Светолю бив
зв ездообразн о  отходят 
3—5 маточны х хода д л и 
ной до  б см. Н а некото
ром расстоянии от брач
ной кам еры  ход меняю т 
направление на попереч
ное, хорош о отпечаты ва
ются на заболони  

Больш ой еловый Ж у к  черный, блестящ ий, Л ет  в июне. Заселяю т
лубоед  длиной 5—7 мм, усики и ниж ние части  ствола и

лапки  рж аво-красны е, корневы е лапы  елей, ред-
надкры лья  ш ирокие, с ко сосен. Н ап а д ает  на
точечными бороздкам и и сравнительно здоровы е
морщ инистыми проме- деревья, поэтому возле
ж уткам и . М аточный ход вы ходного отверстия об-
короткий, часто изгибаю - разуется  больш ая ворон-
щ ийся, продольны й или ка из засты вш ей ж иви-
поиеречный. Л ичинки сов- цы. Генерация двухлет-
местно вы гры заю т семей- няя. Зим ую т личинки, а
ный ход, имею щ ий вид на второй год ж уки . Те-
полости, забитой  буровой не- и влаголю бив
мукой

Пуш истый еловый Ж у к  коричневый. Голова Л ет  н ачинается весной,
лубоед, или почти черная, усики и но преимущ ественно в
полиграф  лапки  ж елты е, длиной июне. З асел яет  в ж ерд-

около 3 мм. Н адкры лья  н яках  и средневозраст-
покрыты чеш уйкам и, от- ных н асаж д ен и ях  глав-
чего к аж утся  блесящ е-се- ным образом  стоячие
рыми. О т брачной кам е- ели, р еж е  на открытых
ры  отходят несколько м естах — поваленны е ели.
маточных ходов, выгры- Генерация однолетняя,
заем ы х в толщ е коры Зим ую т личинки и ж уки.

Тенелю бив
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К раткое описание
Н азван ие вредителя и строение Биология

ходов

Больш ой черный 
еловый, или пих
товый усач

М алы й черный 
еловый усач

Л ет  с  июня до конца а в 
густа. М олодые ж уки  д о 
полнительно питаю тся в 
кронах. С ам ки о тклады 
ваю т яйца в насечки. Ге
нерация двухлетняя . З а 
селяю т стволы  пихты, 
ели, р еж е  сосны

Ж у к  черный, длиной 
2,2—3,5 см. Н адкры лья  в 
передней части  вдавлены  
поперек. Щ иток густо по
кры т волосками. Усики у 
сам ц а в 2—2,5 р а за  длин
нее тела. В зрослая  личин
ка длиной до  55 мм, по
хож а на личинку черно
го соснового усач а, но с 
более крупны ми коричне
выми, хорош о зам етны м и 
д ы хальц ам и

Ж у к  черный, длиной  до О браз ж изни сходен с 
24 мм, личинка — до преды дущ им  видом, ча- 
45 мм. П охож и на чер- сто они поселяю тся вме- 
ного соснового усач а, но сте, но чащ е п овреж д ает 
у ж уков щ иток разд елен  ель 
голой срединной бо
роздкой, а  у  личинок д ы 
хал ьц а  более широкие, 
ж елты е

Вредит ели лист венны х насаж дений

Д убовы й Ж у к  длиной около 4 мм,
заболон ик темно-буры й с м атовы 

ми красно-буры м и н ад 
кры льям и, брю ш ко ско
шено снизу вверх. М а
точный ход односторон
ний, поперечны й, не
сколько  углубленны й в 
заболон ь, короткий. Л и 
чинковый ход длиннее, 
заканчиваю щ ийся куко- 
лочной колы белькой в з а 
болони

Л ет  в первой половине 
пета. Заселяю т тонкомер- 
ные деревья и толсты е 
ветки. Генерация одно
летн яя . Д ополнительное 
питание происходит у ос
нования череш ков листь
ев или молоды х побегов 
в верш инной части д е 
ревьев. П редпочитает н а 
саж ден и я  со средней пол
нотой
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К раткое описание
Н азван ие вредителя и строение Биология

ходов

М алый черный 
дубовы й усач

У зкотелая зел е
н ая  зл атка

Ж у к  черный с блестя
щ им брю ш ком длиной 
28 мм. В зрослая личинка 
длиной до  45 мм, имеет 
по бокам  головы по угло
образном у вы ступу

П естрый дубовы й 
усач

У зкотелая 
дубовая  зл атка

Ж у к  длиной до  20 мм, 
черный с  трем я попереч
ными ж елты м и  пятнам и 
на переднеспннке и тр е 
мя тонкими изогнутыми 
перевязям и  на н адк ры ль
ях
Ж у к  м еталлически-зеле- 
ного цвета длиной до
5 мм. Д лин а и ширина 
переднеспинки более или 
менее одинаковы е, кили 
у  ее зад н и х  углов п р я
мые. Л ичинка длиной до 
15 мм, у зк ая , плоская, 
пестикообразная, на по
следнем  членике два  б у 
ры х отростка, попереч
ные м орщ инки на сег
м ентах брю ш ка явно з а 
метны е, но не густые 
Ж у к  длиной 5—9 мм, ме- 
таллически-блестящ ий — 
от бронзово-зеленой до 
золотисто-красной окрас
ки. Н адкры лья  к  верш и
не прям олинейно суж ены  
и концы угловато  з а 
круглены  кверху. Л ичин
ки прогры заю т под щ ит
ком яйц еклад ки  узкие

Л ет  днем  с м ая  до  июля, 
реж е  в августе . О тклад ы 
вает  яйц а по одному в 
щ ели коры. Генерация 
двухлетняя . Засел яет  
тонкие стволы  и свеж ие 
пни дуб а , р еж е  других 
лиственны х пород 
Л ет  в м ае — нюне. Яйца 
отклад ы вает  на ослаб 
ленные и сваленны е д е 
ревья дуб а , грабл и д р у 
гие лиственны е породы

Л ет днем  в июне — июле. 
О тклад ы вает  яйц а  иа ко
ру или в ее трещ ины. 
Генерация однолетняя. 
П оселяется на нижней 
или средней части ствола. 
Светолю бив

Л ет с конца м ая д о  а в 
густа. Яйца отклад ы ва
ют кучкам и на кору 
стволов, ветвей, прикры 
вая  их белы м щ итком, 
хорош о зам етны м  на ко 
ре. В сен тябре личинки 
углубляю тся в заболон ь, 
где п одготавливаю т ку- 
колочны е колы бельки, в
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К раткое описание
Н азван ие вредителя и строение Б иология

ходов

Д вухп ятн истая
зл атка

П естры й ясене
вый лубоед

овальны е  отверстия, вн е
дряю тся в кору, проходят 
через нее на лубяную  
сторону и проклады ваю т 
плоские зигзагообразны е, 
извилисты е и длинные 
(до 50 см) ходы , хорошо 
отпечаты ваю щ иеся на з а 
болони
Ж уки  длиной до  13 мм, 
сине-зелены е или бронзо
в о зел ен ы е . П озади  се
редины  на н адкры льях  
по одному мелкому чуть 
продолговатом у белому 
пятны ш ку около ш ва. Н а 
ниж ней стороне н на бо
ках  брю ш ка т ак ж е  не
сколько белы х пятныш ек. 
Личинки точат  ходы  под 
корой д у б а  поперек ство
ла . Ж ук и  п овреж даю т 
листья дуба
Ж у к  длиной 2,5—3,5 мм. 
Т ело густо покры то бело
ваты м и н ж елтоваты м и 
чеш уйками, образую щ и 
ми на н адкры льях  м р а
морный рисунок. М аточ- 
ный ход  поперечный, 
скобкообразны й, длиной 
до 7 см, редко  отпечаты 
вается  на заболони  и на 
коре, личиночный ход 
продольны й, короткий, 
более или м енее прямой, 
заканчиваю щ ий ся кам е 
рам и окукливания в з а 
болони

которы х зимую т. Г енера
ция однолетняя. С вето
лю бива

Л ет  в июне — июле в 
солнечные и наиболее 
ж арки е  дни. О тклад ы ва
ет яйц а  в трещ ины  коры 
особенно свеж их пней, 
чем опасна при поросле
вом возобновлении

Л ет  в апреле — мае. З а 
селяет  стволы  и ветви. 
Д ополнительное питание 
происходит в ходах , про
гры заем ы х в коре зд о 
ровы х молоды х деревьев 
или на ветвях и верш и
н ах  стары х деревьев. 
Это вы зы вает р а зр а ст а 
ние коры и образование 
трещ ин, имеющ их вид 
розеток. И ногда д л я  д о 
полнительного питания 
заби раю тся  в побеги, 
вы гры зая в них ходы. З и 
муют ж уки  в толщ е ко-
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  14

К раткое описание
Н азван ие вреди теля  и строение Биология

ходов

Ясеневый боль
шой лубоед

Д ревесница
въ едли вая

Заболонн и к-раз-
руш итсль

Ж ук длиной 4—5,6 мм, 
черный, без волосков, 
н адкры лья в м орщ инках 
и бугорках. Ходы похо
жи на ходы  преды дущ е
го вида, только более 
ш ирокие, личиночные хо
ды  продольны е, дли н 
ные, перепутанны е, с к а 
мерами окукливания в 
толщ е коры

Б абоч ка  в р азм ах е  кры 
льев 65—70 мм. К ры лья 
белы е с темно-синими 
иятиам и, брю ш ко тол
стое, темно-синее с бе
лыми поперечны ми поло
сам и, у сам ки закан ч и 
вается  небольш им яйц е
кладом . Гусеница длиной 
до 60 мм, белая  с легким 
ж елтоваты м  или розовым 
оттенком, с черными бу 
горкам и, усаж енн ы м и  во
лоскам и, куколка длиной 
30 мм, бур,ая, находится 
в ходах  гусениц, зак о н 
чивш их разви тие 

Ж ук длиной д о  5,5 мм, 
бурого или черного цве
та , брю ш ко скошенное, 
на третьем  и четвертом 
сегм ентах бугорки, м а 
точный ход продольны й,

ры у основания стволов. 
И ногда п овреж д ает  дуб, 
бук н други е  лиственны е 
породы

Л ет в июне. Ж уки  зас е 
ляю т нижню ю  часть 
ствола с толстой корой. 
Д ополнительное питание 
п роходят в толщ е коры. 
Зим ую т личинки или ж у 
ки. Генерация двухлет
няя

Л ет  с конца июня до 
конца августа. О тклад ы 
вает яйц а  группами под 
корой усы хаю щ их веток, 
в стары х ходах  гусениц. 
М олоды е гусеницы ж и 
вут в побегах, затем  пе
реходят  на ветки, в стар 
ших в о з р а с т а х — в ство
лах . У основания ство
лов скопление экскрем ен 
тов. Генерация двухлет
няя. Кроме ясеня, н ан о
сят  п овреж дения дубу  и 
другим лиственны м поро
дам , особенно в степны х 
посадках

Л ет в конце м ая, второе 
поколение — в августе. 
Зим ую т личинки. Вреди* 
тель тенелю бив. П овреж 
д а е т  берест, реж е — д р у 
гие ильмовы е. Способ-
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  14

I К раткое описание 
вредителя и строение 

ходов
Биология

Струйчатый
заболонник

Заболонник-
пигмей

Тополевый усач

Тополевая
стеклянница

длиной до 7 см. Ход хо
рош о отпечаты вается па 
внутренней поверхности 
коры, отчасти  зад евает  
заболонь. З а сел яет  часть 
ствола с толстой и п ере
ходной корой 
Ж у к  длиной 2—3,5 мм, 
черно-бурого ц вета, вто
рое брюш ное кольцо с 
нижней стороны, имеет 
горизонтальны й зубец. 
М аточные ходы  такие же, 
как  и у преды дущ его 
вида, но у ж е  1,5—2 мм 
и поперечнике 
Ж у к  длиной 1,5—2 мм, 
черный с красновато-бу ' 
рыми н адкры льям и. На 
задн ем  кр ае  четвертого 
членика широкий сплю с
нутый бугор, на тр еть
е м — мелкий заостренны й 
зубчик
Ж у к  длиной до 22 мм, 
сверху покры т ж елто в а
тыми или сероваты ми во
лоскам и  и мелкими бле
стящ ими черными буго
рочкам и  в виде точек. 
Голова с глубокой про
дольной бороздкой м еж 
ду  усикам и. Верш ины 
надкры лий  с зубчикам и 
Б абоч ка  в р азм ах е  кры 
льев до 45 мм. Обе пары 
кры льев прозрачны е, по 
краям  с бурой бахромой, 
по расц ветке несколько

ствует распространению  
голландской болезни

Л ет в мае. Генерация од 
нолетняя, на юге — два 
поколения в год, зимую т 
личинки. В редитель све
тлолю бив. Х арактер по
вреж дений и распростра* 
нение таки е  ж е, как  и у 
преды дущ его вида

Ж уки  первого поколения 
летаю т во второй поло
вине м ая  — в начале 
июня, второго поколе
ния — в июле — августе

Ж уки  при дополнитель
ном питании в июле — 
августе повреж даю т ли
стья, а  т ак ж е  кору, вы 
гры зая  вокруг веточек 
ж елобок, яйц а о тклады 
ваю т в комлевой части 
в особых насечках, кото
ры е ж уки  вы гры заю т в 
коре
Генерация двухлетняя . 
Л етаю т в нюне — июле
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К раткое описание
Н азван ие вреди теля  и строение Биология

ходов

напоминаю т крупны х ос. 
Гусеницы протачиваю т 
ходы в корнях и в самой 
ниж ней части  ствола 

Д ревоточец  Б абочки  в р азм ах е  кры-
пахучий льев  60—80 мм, с тол

стым брю ш ком. К ры лья 
серы е с многочисленны
ми поперечны ми черны 
ми ш трихам и. В зрослы е 
гусеницы длиной до 
90 мм, сверху буро-крас
ные, по бокам  — красно
ж елты е. Голова черная

Генерация двухлетняя. 
Л ет в июне — июле, пре
имущ ественно в ивовых 
и тополевы х н асаж д ен и 
ях, в степны х лесхозах, 
а т а к ж е  и в ясеневы х 
насаж д ен и ях . Засел ен 
ные деревья  мож но 
у зн ать по вы сы паю щ ей
ся у  основания ствола 
буровой м уке, напом ина
ющей опилки

МЕРЫ БОРЬБЫ СО СТВОЛОВЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ

М ероприятия по предотвращ ению  разм нож ения стволовых 
вредителей м огут бы ть подразделены  на  три группы:

1 — лесохозяйственны е м ероприятия, направленны е на улуч
шение условий роста лесных насаж дений и повыш ения устой
чивости их к  стволовы м  вредителям ;

2 — м ероприятия, направленны е на предотвращ ение причин, 
вы зы ваю щ их ослабление насаж дений, основой которы х яв л я ет 
ся соблю дение «С анитарны х правил  в лесах  СС С Р»;

3 — истребительны е (химические и д р .) .
В первой группе долж ны  проводиться м ероприятия по соз

данию  и вы ращ иванию  смеш анных насаж дений  с подлеском, в 
состав которы х вводят  породы, соответствую щ ие почвенным и 
климатическим условиям  каж до го  участка.

И з мероприятий, направленны х на предотвращ ение ослабле
ния древостоев, наибольш ее значение имеют:

четкая организация противопож арной охраны  лесов;
своеврем енная защ и та  лесов от  хвое- и листогры зущ их вре

дителей и вредителей молодняков, а т ак ж е  болезней;
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сниж ение рекреационной нагрузки путем создания специ
альны х площ адок д л я  отды ха.

В сосновых лесах основными стволовыми вредителям и ве 
сенней группы являю тся сосновы е лубоеды , летаю щ ие в апре
ле. Н овое поколение ж уков вы летает в конце июня или в пер
вых числах ию ля. П ервы е признаки отм ирания деревьев зам ет
ны в последних числах м ая, когда и проводят отвод в сани
тарную  рубку. Р у б к у  ведут не позднее 20— 25 июня. Если в 
лесном массиве больш ое распространение имею т вредители 
летней группы (синяя зл атк а , черный сосновый у сач ), то  отвод 
проводят в сентябре, рубку  зимой.

В дубравны х насаж дениях  основны е стволовы е вредители 
летаю т летом , поэтому вы метку деревьев в санитарную  рубку 
проводят в первой половине сентября, а сам у рубку — с о к 
тяб р я  до  конца м арта следую щ его года.

Д л я  уничтож ения стволовы х вредителей при санитарной 
рубке срубленные деревья  п од леж ат  окориванию , а кора — 
сжиганию .

И з истребительны х мероприятий со стволовыми вредителя
ми наиболее эф фективны  химические меры борьбы. О б р аб а 
ты вать  древесину растворам и и эм ульсиям и ГХ Ц Г в целях з а 
щ иты  ее от заселения стволовыми вредителям и и их истреб
ления следует только в том случае, если она не предназначе
на д л я  сплава.

О бработку  древесины  осенне-зимней заготовки  приурочива
ю т ко времени начала  лета стволовы х вредителей. Д л я  ориен
тировки следует иметь в виду, что: сосновую  древесину зим 
ней заготовки  в больш инстве районов необходимо опры скивать 
не позднее первой половины апреля; еловую  —  на две  недели 
позднее; дубовую  — в первой половине м ая, когда начинается 
лет златок ; ильмовую  — не позднее 10— 15 апреля.

Д ревесину весенне-летней заготовки, оставленную  на х р а 
нение в лесу, реком ендуется обрабаты вать  не позднее 10 дней 
с м омента заготовки.

Д л я  защ иты  неокоренной древесины  от повреж дения коро
едам и и их истребления использую т 4 % -ную эмульсию  гам 
м а-гексахлорана (на 4 ч 16 % -н о го  к. э. 96 ч воды ) или 
1— 2 % -ный масляны й раствор  технического ГХ Ц Г в д и 
зельном топливе, соляровом  или других минеральных м ас
лах. С редние нормы расхода эм ульсий — 0,4 л; растворов — 
0,3 л  на 1 м2 поверхности стволов. Я дохим икат сохраняет ток
сичность в течение всего летнего сезона. О днако в районах  с 
сухим и ж арким  летом обработанную  древесину прикры ваю т 
облиственными веткам и , что предохраняет ядохим икат от р а з 
руш аю щ его влияния солнечных лучей.
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У казанны е способы химической защ иты  заготовленной д р е 
весины м огут быть применены так ж е  д л я  защ и ты  ветровала  и 
бурелом а от заселения стволовыми вредителям и с целью пре
дотвращ ения их м ассового разм нож ения.

О бработку  химическими препаратам и свеж езаселенны х д е 
ревьев следует производить вслед за  рубкой перед вылетом 
из-под коры  м олодого поколения стволовы х вредителей.

Л овчие деревья вы клады ваю т и опры скиваю т с кроной. 
П ри их обработке рекомендованны й расход рабочей ж идкости 
составляет 0,5— 0,8 л /м 2. Если сроки обработки упущ ены и д е 
ревья уж е  заселены  вредителям и, то их необходимо о брабо
тать  в период массового окукливания личинок вредителей и по
явления первых ж уков. Х имическая защ и та  деревьев , о слаб 
ленных по ком левом у типу, производится путем опры скивания 
ком левой части стволов на вы соту 3— 4 м 4 % -ной эмульсией 
или раствором  ГХЦГ. Н орм а расхода препарата  на сосну и 
ель составляет  0,4— 0,5 л /м 2.

И з других м ероприятий применяю т вы борку свеж езаселен
ных и вы кладку  ловчих деревьев. В ы борка свеж езаселенны х 
деревьев ставит своей целью уничтожение поселивш ихся на 
них стволовы х вредителей. Д ер евья  нам ечаю т в рубку при по
явлении признаков усы хания и рубку проводят в период пре
бы вания под корой личинок вредителей. Д л я  уничтож ения вре
дителей летней группы  (синяя златка , черный усач, точечная 
и стволовая см олевки), заселяю щ их деревья в и ю н е— августе, 
вы борку свеж езаселенны х деревьев производят в сентябре — 
октябре. П рим ерно в эти ж е  сроки проводят вы борку свеж с- 
заселенны х деревьев в еловых насаж дениях , которы е заселяю т 
типограф , пуш истый полиграф , гравер, черные усачи.

В дубравны х лесах деревья, заселенны е вредителям и, обы ч
но немногочисленной весенней группы (сверлило лиственное, 
некоторы е усачи), вы бираю т в июне.

Д л я  ильмовы х пород, заселяем ы х заболонникам и (разруш и
телем  струйчаты м  и пигмеем), имеющими на У краине двойную  
генерацию , сроки назначения в санитарную  рубку и д л я  вы 
борки свеж езаселенны х те ж е, что для  дуба.

В ясеневы х насаж дениях  в степной и на ю ге лесостепной 
зон основными стволовыми вредителям и являю тся древесница 
въедливая, местами так ж е  древоточец пахучий, м алы й ясене
вый и маслинный лубоеды , реж е больш ой ясеневый лубоед. 
У древесницы  въедливой вы раж ены  летные годы  (во многих 
лесных м ассивах нечетные). Д ревесница отклады вает яйца 
обычно в пазуху  боковы х листочков на черешки листьев, отче
го верхняя часть листа, выш е внедрения гусеницы, засы хает. 
П о этом у признаку легко вести надзор за  разм нож ением  дре-
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15. Градации заселенности усыхающих деревьев короедами
(для расчета количества ловчих деревьев)

Н аим енование видов

Численность молодого 
поколения на 1 д м 2

м акси
м альн ая средняя низкая

М алы й сосновый лубоед Болес 10 6-10 1 -5
Больш ой сосновый лубоед 5 3 - 5 0 ,5 -2
Стенограф 3 2 - 3 0,3—1
Типограф , двойник, гравер, полиграф 12 7 -1 2 2 ,5 -6
П естрый ясеневый лубоед 20 11—20 4—10
Заболонники: разруш и тель, струйчатый 
Смолевки, сосновый и м алы й еловый

6 4 - 6 1—3

черные усачи 1 0.6 -1 0,2—0,5
Больш ой еловый усач , синяя зл атка 0,5 0,3—0,5 0,1 -0 ,2

весницы. Во второй половине августа в кроне дерева  мож но 
подсчитать количество гусениц, вгры зш ихся в ветви. В сани
тарную  рубку назначаю т деревья, имеющие несколько усохших 
скелетны х ветвей. О твод в рубку проводят в конце августа  и 
летный год, а сам у р у б к у — в осенне-зимний период. Гусеиицы 
I — II возраста, находящ иеся в это врем я в ветвях — погиба
ют. П ри заселении ясеня малы м ясеневым лубоедом первые 
признаки отмирания появляю тся в последних числах м ая — н а 
чале июня, а деревья усы хаю т в июне. В эти сроки проводят 
вы борку свеж езаселенны х деревьев.

Л овчие деревья  использую т для  отлова и уничтож ения ство
ловых вредителей. В ы клады ваю т примерно за  месяц до н ач а 
ла лета основных стволовы х вредителей. В качестве ловчих 
рубят  фаутны е деревья, использую т так ж е  свеж ий ветровал, а 
иногда и часть свеж езаготовленной лесопродукции. Д еревья 
вы клады ваю т на подкладки с оставлением в кронах 2— 3 ске
летны х ветвей. П осле заселения деревьев стволовыми вредите
лями и отрож дения личинок проводят окоривание, кору сж и 
гаю т или закап ы ваю т на глубину более 0,5 м. Хороший эф фект 
д ает  обработка ловчих деревьев за  неделю  до  начала лета 
вредителей 4 % -ной эмульсией 16 % -ного гам м а-изом ера 
ГХЦГ.

При максим альной численности м олодого поколения стволо
вых вредителей следует вы клады вать более половины ловчих
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деревьев от количества усохш их в текущ ем году, при сред
ней —  не свы ш е половины  и при низкой плотности поселения — 
не более 1/4 количества свеж еусохш их деревьев (табл. 16).

В ранневесенний период больш инство вредителей предпоч
тительнее засел яет  деревья, вы лож енны е на откры том  месте. 
Златки , стенограф , больш ой сосновый лубоед охотнее засел я 
ют такие деревья и летом, а остальны е виды  — в редком лесу.

С ледует учиты вать, что некоторы е виды стволовы х вреди
телей не заселяю т ловчих деревьев: усачи — тополевый, корот
коусый, больш ой еловый лубоед, древоточцы  и стеклянницы. 
Л овчие деревья  даю т эф ф ект, когда их применяю т в комплексе 
с другим и санитарны ми мероприятиями. Если в лесном м асси
ве несвоевременно проводятся санитарны е рубки и очистка ле
сосек от порубочных остатков, а на летнее врем я остается не
защ ищ енная древесина, то ловчие деревья не даю т ж елаем ого 
результата.

ВРЕДИТЕЛИ ШИШЕК, ПЛОДОВ, СЕМЯН

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, НАДЗОР, УЧЕТ
И ПРОГНОЗ

В редители репродуктивны х органов (конобионты) представ
ляю т обш ирную  группу насекомы х, вклю чаю щ ую  представите
лей пяти отрядов класса насекомых. Ш иш кам, плодам  и сем е
нам вредят: из отряда чеш уекрылых — листовертки, огневки, 
пяденицы, моли; из о тряда  ж есткокры лы х —  долгоносики, то 
чильщики, зерновки; из о тр яд а  д в у к р ы л ы х — цветочны е мухи, 
галлицы ; из о тряда  перепончатокры лы х — семяеды, орехотвор
ки, толстонож ки; из о тряда  равнокры лы х — хермесы, тли. 
Больш инство этих насекомы х нигде, кроме к ак  на репродуктив
ных органах, р азви ваться  не способны. П о  корм овы м  породам 
распределены  неравномерно, хотя, за  большим исключением, 
среди них нет видов узко специализированны х по породам.

Одной из характерны х биологических особенностей р азви 
тия насекомы х явл яется  синхронизация отдельны х ф еноф аз ко- 
нобионтов и корм овы х пород. К онобионтам  присущ  скрытый 
образ ж изни, что затр у д н яет  доступ к ним энтом оф агов, кон
так т  с возбудителям и вирусных, бактериальны х, грибных и 
других инфекций.
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Э та особенность так ж е  затр у д н яет  наблю дение за  ними и 
достиж ение высокой эф фективности лесозащ итны х м еро
приятий.

Все конобионты представлены  двум я  группами: стенотоп- 
ные виды, которы е связаны  только с репродуктивны ми о р ган а
ми, и гетеротопны е виды, развиваю щ иеся не только в репро
дуктивны х органах , но и на других растительны х ж ивы х или 
мертвых субстратах. П о х ар актер у  питания различаю т три 
группы конобионтов: питаю щ ихся только семенами; семенами 
и тканям и плода; только тканям и плода без повреж дения 
семян.

В редителям  шишек, плодов и семян не свойственны м ассо
вые разм нож ения и депрессии, динам ика их популяций сущ е
ственно отличается от динам ики популяций у  других групп 
дендроф ильны х насекомых. Н асекомы е-конобионты  не оказы 
ваю т влияния др у г  на д р у га  и не связаны  м еж ду  собой. Роль 
биотических ф акторов в популяции этих насекомы х ограниче
на, поэтому изменения численности конобионтов подчиняется 
законом ерностям , которы е отличаю тся от законом ерностей у 
других насекомых.

Больш инство насекомы х-конобионтов имеют в цикле р азв и 
тия ди апаузу , позволяю щ ую  им переж ивать неурож айны е го
ды. Д и ап ау за  наблю дается в стадии личинки или куколки и 
является  наследственно закрепленным состоянием. П опуляции 
вредителей ф ормирую тся постепенно, и их плотность зависит 
не столько от лесорастительны х условий, сколько от интенсив
ности образования репродуктивны х органов. Больш инство ко
нобионтов предпочитает разреж енны е, прогреваем ы е и освещ ен
ные насаж дения и части крон, одиночные деревья.

Н адзор  за  вредителям и шишек, плодов, семян и их учет 
осущ ествляется в р езультате  лесопатологических обследований 
и подразделяется  на рекогносцировочны й и детальны й.

З адачей  рекогносцировочного н адзора  (обследования) я в 
ляется лесопатологическая инвентаризация лесосеменной базы , 
т. е. установление общ его состояния и степени повреж денное™  
репродуктивны х органов, а т ак ж е  ориентировочное вы явление 
основных причин, сниж аю щ их урож ай . Э то  обследование необ
ходимо проводить 1 р аз  в 5— 7 лет д л я  всех пород в конце 
вегетационного п е р и о д а — в августе — сентябре при интенсив
ности у р о ж ая  не менее 3 баллов. О бследую т весь семенной 
участок, предварительно разбиты й на группы сходны х выделов. 
Д л я  к аж до й  группы вы делов проводят сбор шишек или пло
дов с учетных деревьев (в общ ем количестве не менее 300 шт.) 
и полный их анализ. О бъективную  информацию  относительно 
видового состава и степени повреж денности репродуктивны х
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органов насекомыми даю т пять случайно взяты х средних д е 
ревьев на таксационны й вы дел независимо от его площ ади. 
П ризнаком  среднего дерева является  его принадлеж ность к 
средней ступени толщ ины, а гакж е наличие в его кроне сред
него д л я  текущ его года  числа ш иш ек или плодов.

Бее собранны е с пяти деревьев шишки или плоды подвер
гаю т внешнему осмотру, при котором учиты ваю т их повреж - 
денность насекомыми и по повреж дениям  или наличию самих 
насекомы х устанавливаю т видовой состав. Н е менее 100 внеш 
не здоровы х плодов или ш иш ек вскры ваю т и учиты ваю т им е
ющиеся в них яйца и личинки насекомых. П ри анали зе  шишек 
последовательно отщ епляю т чешуи от стерж ня, которы й затем  
разрезаю т вдоль. О тделенны е чешуи просм атриваю т под м и
кроскопом. Д л я  определения заселенности личинками сем яе
дов вскры ваю т и анализирую т не менее 200 семян. В озм ож ен 
и другой  путь проведения рекогносцировочного обследования, 
которы й состоит в анализе всего у р о ж ая , собранного со всех 
деревьев. Т акой анализ целесообразен на прививочных план
таци ях  и проводят его совместно с производственной заго то в 
кой у р о ж ая , собранного со всех деревьев данного участка.

Задачей  детальн ого  обследования явл яется  вы явление пол
ного видового состава  насекомы х, повреж даю щ их шишки, пло
ды, семена и степени их повреж денности с целью  определения 
и оценки наносимого ущ ерба. Д анны е, полученные в резу л ь
тате этого обследования, с л у ж ат  для  определения порогов эк о 
номической целесообразности проведения защ итны х м ероприя
тий, а так ж е  оценки их экономической эф фективности. Д е та л ь 
ное обследование проводят подобно рекогносцировочному, од
нако в случае необходимости число наблю дений мож но увели
чить. С емена для  ан ал и за  собираю т д в аж д ы  — в июне и в а в 
густе. Семенные участки сосны детально  обследую т 1 р аз — в 
начале августа, поскольку в это  врем я в насаж дении имеются 
все виды конобионтов сосны.

При всех обследованиях определяю т только количественные 
показатели  популяций конобионтов: абсолю тную  заселенность 
шишек, плодов и семян, т. е. среднее количество яиц, личинок 
или повреж дений на одну ш иш ку или плод и относительную  
заселенность, т. е. процент заселенны х плодов, ш иш ек или се
мян тем или иным вредителем  от общ его числа обследованных. 
Качественны е показатели (коэффициенты разм нож ения и р а с 
селения, плодовитость сам ок и т. д.) определению  не подлеж ат.
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ОБЗОР ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Ш иш ковая огневка (f lio ry c tr ia  ab ie te lia  Schiff.) — синони
мы: еловая ш иш ковая огневка, еловая побего-ш иш ковая огнев
ка. П о вреж д ает  в основном ель и сосну обыкновенную . Л ет  б а 
бочек в июне — августе, в вечерние и ночны е  часы. Я йца о т 
клады ваю т поодиночке или парам и  на молоды е шишки, иногда 
побеги. Ч ерез 7— 10 дней появляю тся гусеницы, которы е вгры 
заю тся в шишки и питаю тся семенными чеш уями и семенами. 
Закончив питание гусеницы вы ползаю т из шишек и переходят 
в подстилку, где прядут плоские серовато-белы е коконы, в к о 
торых зимую т. О кукливание происходит после зимовки в кон
це м ая. Ф аза куколки длится около 20 дней. В году одно по
коление, но м ож ет возникать и второе ф акультативное, р а зв и 
тие которого зависит от метеорологических условий.

М еры  борьбы. Вылов бабочек светоловуш кам и в период 
м ассового лета; ворош ение лесной подстилки осенью. Н азем ное 
опры скивание рогором в концентрации рабочих составов 0,5—
2,0 % по д. в., расход препарата 7— 10 л /га ; децисом — р а с 
ход препарата  0,03— 0,06 л/га. С рок обработки конец июня — 
начало ию ля. В результате применения пиретроидного препара
та  децис (декам етрин), помимо инсектицидного действия, п рояв
ляется и репеллентное, что устраняет возм ож ную  миграцию  
вредителя из необработанны х участков в течение 15— 20 дней.

Е ловая ш иш ковая листовертка (L aspeyresia  stro b ile lla  L.) — 
синонимы: ш иш ковая листовертка. П о вреж д ает  шишки и сем е
на разны х видов ели. П ри надлеж ит к числу немногих видов, 
которы е проходят в шишке весь цикл развития —  от яйца до 
куколки. Л ет бабочек в м ае — июне и совп адает  со временем 
пыления соцветий ели. Бабочки отклады ваю т яйц а поодиночке, 
очень редко группам и по 2— 3 яйца на нижню ю поверхность 
чсшуй или ближ е к стержню . Выш едш ие гусеницы вгры заю т
ся в ш иш ку и первое врем я питаю тся сердцевиной стерж ня, а 
затем  основаниям и чеш уек и семенами. Зим ует гусеница в 
стерж не шишки или в основании одревесневш ей чеш уйки; оку
кливается после зимовки в конце а п р е л я — начале м ая. Ф аза 
куколки продолж ается  12— 14 дней. Г енерация однолетняя, о д 
нако часть поколения развивается  по двух- и д а ж е  трехлетне
му циклу, что связан о  с дн апаузой  гусениц.

М еры  борьбы. Сбор и уничтож ение опавш их ш иш ек до  вы 
хода из них бабочек (до весны ). Н азем ное опры скивание се
менных деревьев водной эм ульсией рогора в концентрации 4— 
6 % Д. в. при расходе 0,2—0,8 л  рабочей ж идкости  на дерево 
и 9— 14 л /га  препарата. В озм ож но и авиаопры скивание с рас
ходом 8— 10 л /га рогора и 200— 300 л/га рабочей ж идкости .
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Л иственничная ш иш ковая листовертка (L aspeyresia  illu tan a
Н. S.) — синонимы: листовертка чешуй, листовертка чешуи 
еловых шишек. П о вр еж д ает  шишки ели европейской и лист
венницы сибирской, реж е пихты. Л ет  бабочек в м ае — -июне. 
Я йца отклады ваю т под неплотно сомкнуты е чешуи сф орм иро
вавш ихся ш иш ек по 1— 3 шт. О тродивш аяся гусеница вы едает 
на внутренней стороне чешуйки небольш ую  площ адку  и по ме
ре роста расш иряет ее. В зрослы е гусеницы повреж даю т чешуи 
и семена, прогры зая  шишки. П итание проходит до  конца ию 
ля — начала августа, потом у ходят  в подстилку, где строят по
лупрозрачны й паутинный кокон и в нем зимую т. О кукливание 
происходит после зимовки. Генерация однолетняя.

М еры  борьбы  как  и с Ш ишковой листоверткой.
Б ольш ая ш иш ковая пяденица (H upithaecia a b ie ta ria  G oet- 

ze.) — синонимы: ш иш ковая пяденица. П овр еж д ает  различные 
виды  ели, а т ак ж е  кедр и пихту. Л ет  бабочек в июне —  июле 
обычно после того, как  шишки ели полностью  сформированы. 
С ам ка отклады вает  яйца поодиночке или группами по 2— 6 шт. 
обычно у к р ая  чешуй, которы е неполностью  сомкнуты. П ер во 
начально гусеница вы едает на нижней поверхности чешуйки 
м инообразную  полость, которую  постепенно расш иряет, прогры 
за я  чеш уйку насквозь. П осле этого гусеница д ел ает  вокруг 
стерж н я шишки в непосредственной близости от него спираль
ный ход через чешуи. Во второй половине августа гусеницы 
заканчиваю т питание и к началу  сентября покидаю т шишки, 
уходя в подстилку д л я  коконирования и окукливания. Зим ует 
куколка. Генерация однолетняя, одн ако  часть куколок имеет 
ди ап ау зу  и развитие таким  образом  м ож ет затяги ваться  на 
д ва  года.

Н епосредственно с больш ой ш иш ковой пяденицей борьбу не 
проводят. В редитель обычно уничтож ается  в результате  про
ведения борьбы  с другими видам и конобионтов.

М алая  ш иш ковая пяденица (E up ithaec ia  s tro b illa ta  H b.) — 
синонимы: м ал ая  цветочная пяденица, хвойная пяденица, ц ве
точная пяденица, ело вая  ш иш ковая пяденица, цветочная п яд е
ница хвойная. П овр еж д ает  шишки ели, сосны, пихты, кедра, 
иногда м олоды е побеги сосны.

Общ ие черты биологии рассм отренны х видов пядениц а н а 
логичны, однако последний вид всегда предпочитает шишки, 
пораж енны е рж авчинны м и грибам и, о ткл ады вая  в к аж дую  от 
10 до  30 яиц. Ц и кл  развити я однолетний.

М еры  борьбы  к ак  и с больш ой ш иш ковой пяденицей.
С м олевка сосновых ш иш ек (P isso d es  v a lid iro s tr is  G yll.) — 

синонимы: ш иш ковая смолевка, ш ишковый долгоносик. П о
вр еж д ает  шишки сосны. Ж у к и  появляю тся из мест зимовки в
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апреле — мае. П итаю тся на молоды х ш иш ках и побегах, вы 
гры зая  в них углубления. В местах прогрызов появляю тся кап 
ли смолы. О ткладка  яиц начинается в конце июня. С амки по
мещ аю т яйца в углубления, выгрызенные в шишке, от 1 до
4 шт. в кладке. П осле яйцекладки  ж уки не погибаю т и могут 
ж ить до  3 лет. Л ичинки проделы ваю т в ш иш ках ходы , питаясь 
основаниям и чеш уек и семенами. Л ичинки окукливаю тся внут
ри шишек. М олоды е ж уки проходят дополнительное питание, 
после чего в сентябре у х о д ят  на зим овку в щ ели коры  на ство
л ах  деревьев, в подстилку. Зим ую т ж уки  группам и по 5—
10 особей.

М еры  борьбы  заклю чаю тся в отряхивании и уничтожении 
заселенны х смолевкой ш иш ек до  вы хода из них ж уков. Весной, 
до подъем а ж уков в кронй , наклады вание клеевы х колец. Н а 
земное опры скивание семенных деревьев водной эмульсией де- 
циса в период прохож дения ж укам и дополнительного питания, 
расход препарата  0,02— 0,04 л /га . О прыскивание рогором в 
концентрации рабочего состава 0,5— 2,0 % по д. в., расход пре
п арата  7— 10 л/га.

Ж ел у девая  плодож орка  (L asp ey resia  sp le n d an a  Hb.) — си
нонимы: плодож орка ду б о вая  серая. П овр еж д ает  плоды дуба, 
бука, каш тана. Л ет  бабочек растянут и длится от последней 
декады  июня д о  конца ию ля. С ам ка  отклады вает  яйца на 
плю ску ж елудя . О тродивш аяся гусеница вгры зается в ж елудь 
и питается содерж им ы м  семядолей, от чего ж елуди  сморщ и
ваю тся и преж деврем енно опадаю т на землю. В последнем воз
расте гусеницы прогры заю т отверстия в оболочках, покидаю т 
их и уходят в лесную  подстилку (иногда в трещ ины коры в 
нижней части стволов), где плетут плотные ш елковисты е ко ко 
ны и в них зимую т. О кукливаю тся гусеницы весной. В году 
одно поколение.

М еры  борьбы. Сбор и уничтожение преж деврем енно о п ад а 
ющих ж елудей  до вы хода из них гусениц. О прыскивание д е 
ревьев водной эмульсией рогора 0,5— 2,0 % -ной концентрации 
по д. в. в конце июня — начале июля.

Ж елудевы й долгоносик (C urculio  g lan d iu m  M arsh .) — сино
нимы: ж елудевы й плодож ил. П о вр еж д ает  плоды дуба  и лесно
го ореха. Ж уки  появляю тся из мест зимовки в м ае и питаю тся 
почками и листьями ду б а  и других пород. К огда ж елуди н а 
чинаю т вы двигаться из плюски, ж уки перелетаю т на дубы  и 
питаю тся ж елудям и , вы гры зая в них углубления и каналы . 
П ериод откладки  яиц начинается в середине июля и продол
ж ается  до  сентября. С ам ка отклады вает  яйца в ж елудь на гр а 
нице с плюской от 1 д о  5 шт. Л ичинка питается сем ядолям и 
ж елудей, прогры зая в них постепенно расш иряю щ иеся ходы,
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которы е заполняет экскрементами. О кукливаю тся личинки в 
почве, где делаю т себе колы бельку. В то ж е лето о тр о ж д аю т
ся ж уки, однако больш инство личинок зимует в колы бельках 
и окукливаю тся следую щ им летом. Ч асть личинок впадает в 
состояние ди апаузы  и зимует вторую  зиму.

М еры  борьбы. На семенных участках систематически соби
раю т и уничтож аю т повреж денны е ж елуди  с начала августа 
до половины сентября. Химические меры борьбы те ж е, что и 
д л я  ж елудевой  плодож орки.

О реховый долгоносик (C urculio  n u c u m )— синонимы: орехо
вый плодож ил, имеет сходный о браз ж изни с ж елудевы м  д о л 
гоносиком.

М еры  борьбы  аналогичны.
Ясеневый долгоносик-сем яед (L ignyodes en u clea lo r P a n z ) 

повреж дает плоды ясеня. Ж у ки  появляю тся во второй полови
не м ая и корм ятся почками, листьям и, а затем  плодам и ясеня, 
вы едая в них круглы е площ адки. Я йца отклады ваю т в кр ы л ат
ки в конце м ая. Л ичинки вы едаю т содерж им ое плодов и к сен
тябрю  заверш аю т питание. Зим ует  личинка в почве на неболь
ш ой глубине. О кукливание проходит весной.

Д л я  уничтож ения личинок при заготовке  семенного м ате
риала необходимо проводить ранний сбор семян (в конце а в 
густа, до  вы хода из них личинок) и прогревать их при тем пе
ратуре 50 °С в течение трех часов. П ри этом личинки погибаю т, 
а всхож есть семян не сниж ается.

Кленовый долгоносик-сем яед (B rad y b a tu s  tom en to su s D esbr.) 
повреж дает плоды различны х видов кленов, особенно остро
листного. Л ет  ж уков начинается с конца апреля —  начала мая. 
П итаю тся цветонож кам и, в результате  чего многие цветы у в я 
даю т. О ткл ад ка  яиц в мае. С ам ки отклады ваю т яйца по одно
му в к аж дую  половину кры латки. Л ичинки ж ивут  внутри се
мян, вы едая их. В июле питание закан чивается  и личинка о ку к
ливается внутри плода. В ы ход ж уков из плодов начинается в 
июле и закан чивается  в сентябре. Ж у к и  зимую т в подстилке.

М еры  борьбы, как  и с ясеневым долгоносиком-семяедом.

ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ 
И МОЛОДНЯКОВ

Вредители лесных питомников. Семена и корни сеянцев 
повреж даю т различные насекомы е: личинки щ елкунов — про
волочники (E la terid ae , C o leo p te ra); на песках юга Украины —

156



степной щ елкун (A grio tes g u rg is ta n u s  F a ld .) и посевной (А. 
sp u ta to r  L .) , на П олесье — темный (A. obscu ru s L .), посевной 
(A. sp u ta to r  L .), блестящ ий (S e la to so m u s aen eu s L .). О собен
но вредоносны личинки ж уков, развиваю щ иеся около 4 лет в 
сам ом  корнеобитаем ом  слое почвы на глубине 20— 30 см; пес
чаный м едляк (O p a tru m  sab u lo su m  L .), личинки которого 
(лож нопроволочники), интенсивно питаясь корням и растений с 
м ая по июль, заканчиваю т свое развити е  и окукливаю тся в 
почве.

К орнегры зущ ие вредители являю тся наиболее распростра
ненными и вредоносными, а в их составе —  личинки хрущ ей, 
гусеницы подгры заю щ их совок, м едведка, личинки долгоноси
ков и названны х выше щ елкунов и чернотелок. П ри массовом 
разм нож ении насеком ы е создаю т серьезные трудности д л я  л е 
соразведения, особенно при облесении песков и другом  хозяй 
ственном использовании лесных и м алопродуктивны х зем ель 
посредством мелиорации.

Н аибольш ей вредоносностью  характеризую тся: 
м айский восточный (лесной)  х р у щ  (M elolonta h ip p o castan i 

F .) ,  который, разви ваясь  в течение 4— 5 лет в почве, причиня
ет питомникам и лесным культурам  значительны й ущ ерб, а при 
отсутствии мер борьбы — вы зы вает полную гибель посевов и 
посадок. В редят ж уки и личинки, п овреж д ая  лиственные и 
хвойные породы;

м айский западны й (п о ле во й ) хр ущ  (M elo lon ta  m elo lo n ta  L .), 
имея трех-, четырехлетню ю  генерацию , не уступает по вредонос
ности восточному м айском у хрущ у;

м раморны й х р ущ  (P o ly p h y lla  fuJlo L.) заселяет  преим ущ е
ственно легкие, песчаные, хорош о прогреваем ы е почвы, р азви 
ваясь в почве 3— 4 года, личинка длиной до 7,5 см, п од гры за
ет корни всех без исклю чения древесны х и кустарниковы х лес
ных и плодовы х культур, винограда; ж уки повреж даю т листья, 
хвою;

серый волосистый х р ущ  (A noxia p ilosa  F .) — спутник м р а
морного хрущ а, вместе с которым, засел яя  песчаные почвы, 
образует устойчивые очаги, по вредоносности не уступая м р а
морному хрущ у; личинки длиной до 6 см развиваю тся в почве 
в течение 4 лет;

ию ньский х р у щ  (A m phim allon so ls titia lis  L .), хрущ  Н ордм а- 
на (M ono tropus n o rd m an n i B l.) , м еталлический кузька  (Апо- 
m ala  dubia  S cop .), кукурузны й дуп ляк  (P en to d o n  id io ta  H bst.) 
и другие корнегры зущ ие насекомы е менее вредоносны, чем пре
ды дущ ие виды, но в хронических очагах причиняю т сущ ествен
ный вред и поэтом у борьба с ними является  составной частью 
общ ей системы лесовы ращ ивания в каж до м  регионе;
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кравчик  (L e tru s ap te ru s  L axm .) — ж ук, в отличие от других 
представителей пластинчатоусы х, у которы х основной в р ед я
щей стадией является  личинка, в период заготовки  корм а для 
воспитания своих личинок подгры зает многочисленные листья, 
стебли сеянцев и саж енцев, вы зы вая гибель посевов и поса
док. Опасен в питомниках и лесных культурах, которы е вплот
ную граничат с нераспаханны м и участкам и плотной связной 
почвы, целиной или залеж ью ;

м едведка  (G ry llo ta lp a  g ry llo ta lp a  L .) , вредят взрослы е осо
би и личинки, отличаю щ иеся от взрослы х только разм ерам и и 
отсутствием кры льев; проделы ваю т ходы  у  поверхности почвы; 
повреж даю т корни всходов и молоды х сеянцев, особенно на 
орош аемых угодьях; генерация одно- (на юге) и двухлетняя;

озим ая совка  (A gro tis  seg e tu m  Schiff.) развивается  в двух 
поколениях и поэтому ее гусеницы повреж даю т к ак  весенние 
всходы, так  и сеянцы осенью; нередки случаи повреж дения мо
лоды х культур, созданны х по способу безотвального рыхления 
почвы; вы зы ваю т частичную или полную гибель посевов и м о
лодых культур многих пород, подгры зая стволики у  корневой 
шейки.

О дновременно с озимой обнаруж иваю тся и другие виды со
вок, так ж е  причиняющие зам етны е повреж дения.

В послевсходовы й период значительны й вред в питомниках 
сосны причиняю т птицы, особенно воробьи, которые, склевы вая 
появивш иеся из почвы семенные створки, вы дергиваю т и в зо 
ш едш ие растения. Б ез надлеж ащ и х мер охраны  посевы могут 
оказаться  чрезмерно изреж енны ми и некачественными.

Н а орош аемых лесных питомниках и плантациях нередко 
зам етны й вред причиняет слепыш, которы й проделы вает много
численные ходы  по спланированной и засеянной площ ади, д е 
ф орм ирует поверхность почвы, вы зы вая вы сы хание подрытых 
участков посевов, всходов, сеянцев и создает больш ие помехи 
для  работы  вручную, полива и механизации ухода.

С истема защ иты  лесных питомников от вредителей вклю 
чает:

выбор места под питомники с оптимальны ми почвенно-гид
рологическими условиями;

тракторную  вспаш ку на глубину 27— 30 см с внесением 
перед вспаш кой 1,3— 1,5 ц /га  суперф осф ата, 10— 20 т /га  ТМАУ, 
60— 70 т /га  торф окрош ки (30— 40 т /га  торф яны х компостов) 
и 25 кг/га  гам м а-изом ера ГХ Ц Г за  год до посева против к ор
негры зущ их вредителей; карбатиона (50— 100 мл на 1 м2);

подготовку сем ян к посеву с обработкой биогенным сти
м у л я то р о м — янтарной кислотой (17 мг кислоты на 1 л  воды ); 

уход за  посевом с поливом и обязательны м  поверхностным
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рыхлением вскоре после полива, уничтожением сорной р асти 
тельности орудиями обработки, препаратам и — прометрином, 
пропазином;

применение системы удобрений, систематический надзор за 
вредителям и и болезням и питомников, охрану всходов от во 
робьев и других птиц ш умовым способом, обработку  нор сле
пыш а аммиачной водой;

поддерж ание в ры хлом (для защ иты  от кравчика) и чи
стом состоянии прилегаю щ ей к питомнику территории;

применение отравленны х приманок против медведки из р а з 
варенных и заделанны х в почву зерен пшеницы, рж и, кукурузы  
или отрубей;

обработка  инсектицидами против хвое- и листогрызущ их, 
сосущ их насекомы х;

соблю дение севооборотов с проведением мероприятий по 
предотвращ ению  накопления корнегры зущ их и других вреди
телей.

В редители м олодняков. В первое врем я после посадки на 
постоянное место в лесные культуры  сеянцы  и саж енцы  д р е 
весных и кустарниковы х пород испы ты ваю т остаточное вл и я
ние вредной энтом оф ауны  лесного питомника и новой лесо
культурной площ ади, затем  подвергаю тся воздействию  специ
фического дендроф ильного ком плекса создаваем ого  л есон асаж 
дения.

К орнегры зущ ие насеком ы е — первые и основные вредители 
м олоды х посадок и без предварительной борьбы против них 
сниж аю тся приж иваем ость и сохранность лесных культур.

П о  мере подрастания (особенно в первые 3— 5 лет) к у л ь
туры  сосны обыкновенной подвергаю тся нападению  вредителей 
почек и побегов — побеговью нов:

побеговью н зим ую щ ий  (E v etria  buo lina  Schiff.) — один из 
сам ы х опасных вредителей сосновых м олодняков на юге У кра
ины; его гусеницы, питаясь содерж им ы м  почек верш ин и верх
них м утовок и перезим овав в одной из них, с ранней весны 
п овреж даю т побег, который, искривляясь, превращ ается  в бу 
дущ ем  в деф орм ированны й ствол дерева; при массовом р а з 
множении в течение 2— 3 лет вы зы вает притупление роста, су- 
ховерш инность и гибель молоды х культур; незначительно по
вр еж д ает  сосну крымскую ;

побеговью ны  см олевщ ик  (Е. re sinella  L .), летний (Е. dup- 
lan a  H b .), срединной почки  (Е. tu r io n a n a  Hb.) —  менее вре
доносны, чем побеговью н зимую щий. Вспышки м ассового р а з 
множ ения редки, площ ади очагов небольш ие и м огут бы ть ло
кализованы  наземны ми средствам и лесозащ иты ; побеговью н 
летний предпочитает поселяться на сосне крымской.
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Значительны й вред сосновым м олоднякам  причиняет сосно
вы й подкорны й кло п  (A radus c innam om eus P a n z .) ,  которы й в 
комплексных очагах  с побеговью ном зимую щ им в сухих усло
виях м естопроизрастания вы зы вает угнетение, суховерш инность 
и гибель растений.

И нтегрированная система защ иты  м олодняков от вредите
лей вклю чает:

систематический надзор за  вредителям и, учет их численно
сти, прогноз разм нож ения и своевременную  сигнализацию  о 
применении соответствую щ их мер по предупреж дению  м ассо
вого разм нож ения вредителей, ликвидации или подавления оча
гов; учет численности и эф фективности энтом оф агов; учет бо
лезней вредных видов, летальны х высоких и низких тем ператур;

подбор и ввод в состав лесных культур устойчивых к вре
дителям  древесны х и кустарниковы х пород (посадка на пес
ках сосны крымской, незначительно повреж даем ой  вредителя
ми, с примесью сосны обыкновенной до  30 % );

соблю дение высокой агротехники создания и ухода за  лес
ными посадкам и, своевременное и вы сококачественное приме
нение лесохозяйственны х мероприятий по уходу  за  насаж дени
ями, обеспечиваю щ их высокую  приж иваем ость, сохранность 
культур, повыш аю щ их их устойчивость и продуктивность;

внесение в почву под безотвальное ры хление на лесокуль
турной площ ади за  год д о  посадки против корнегры зущ их вре
дителей 25 кг/га  гексахлорана; удобрение и орош ение культур, 
повыш аю щ их устойчивость к вредителям , особенно при план 
тационном лесовы ращ ивании;

посев и охрана природны х нектароносов д л я  подкормки эн
томоф агов;

вы веш ивание ловуш ек с феромонами, из расчета 1— 3 ш т./га 
насаж дения д л я  надзора;

привлечение и охрана птиц путем посадки лиственных д р е 
весных и ягодны х кустарниковы х пород, пригодных д л я  гнездо
вания и питания, строительство водоем ов-водопоев, вы веш ива
ние искусственных гнездовий, оборудование корм уш ек и т. п.;

применение пестицидов д л я  борь(5ы с вредителям и при их 
массовом разм нож ении с использованием фосфорорганических, 
пиретроидных, энтомопатогенпы х бактериальны х препаратов.
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Б О Л Е З Н И  Л Е С А

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БОЛЕЗНЯХ ЛЕСА

Б о л е зн ь — это патологический процесс, происходящ ий в р е 
зультате  взаим одействия м еж ду  растением, патогенным о р га
низмом и средой, вы раж аю щ ийся в наруш ении ф изиологиче
ских функций органов и их строения, сопровож даю щ ийся о т 
клонениями от норм ального состояния растений и вы зы ваю щ ий 
как  следствие их ослабление и гибель.

О слабление и гибель растений м огут вы зы ваться ф акторам и 
неж ивой природы (абиотическими) — неблагоприятны ми усло
виями среды  — резкими колебаниям и реж им а влаж ности , тем 
пературы  воздуха и почвы и т. д., а т ак ж е  ф акторам и  ж ивой 
природы (биотическими) — повреж дение листогры зущ ими вре
дителям и и мучнисторосяными грибами (деф олиации), м икро
скопическими червями (нем атодам и), неправильной хозяйствен
ной деятельностью  человека (способ ведения хо зяй ства), гри
бами, бактериям и, вирусами, цветковы м и паразитам и.

Таким образом , болезни м огут быть неинфекционного и 
инфекционного происхож дения. Они различаю тся и по х ар ак 
теру развития (течения). С ущ ествую т остры е формы, при к о 
торых гибель растений происходит в короткий период времени, 
и хронические — гибель растения наступает через десятки лет.

Возникновение той или другой формы болезни зависит 
преж де всего от возраста растения (всходы, сеянцы, молодня- 
ки, средневозрастны е или приспеваю щ ие насаж ден и я), погод
ных условий и условий м естопроизрастания, хозяйственной д е я 
тельности человека, состояния деревьев (ж изнеспособности) 
или совокупности в разны х ком бинациях перечисленных при
чин, способствую щ их их проявлению .

Д ействие патогенных организм ов и другие причины заб о л е
ваний вы зы ваю т определенны е изменения в анатомическом и 
морфологическом строении растений или их отдельны х о р га
нов. Внешние проявления этих изменений назы ваю тся симпто
мами и являю тся характерны м и для  к аж до й  болезни.

Н аиболее опасными д л я  лесных пород являю тся болезни, 
вы зы ваем ы е сумчаты ми, базидиальны м и, несоверш енными гри
б а м и — м акро- и микромицетами.

Грибы ш ироко распространены  в природе. Д л я  своего пи
тания они использую т различные субстраты . В настоящ ее вре
мя насчиты вается до  100 тыс. их видов, разделенны х на ряд
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экологических групп. Очень многочисленна группа почвенных 
грибов, играю щ ая больш ую  роль в круговороте вещ еств в при
роде, р а зл агая  попадаю щ ие в почву органические вещ ества и 
повы ш ая ее плодородие. Грибы являю тся постоянными оби та
телям и почвы и временными, которы е попадаю т в почву лиш ь 
в определенный период своей жизни. К  временным обитателям  
п ри н ад леж ат  в основном виды  грибов, патогенны е д л я  расте
ний и ж ивотны х. И звестны  группы грибов, обитаю щ их на р а 
стительны х остатках, ж ивотны х, растениях и т. д. Сущ ествует 
и четко вы раж ен ная группа фитопатогенны х грибов, п о р а ж а 
ю щ ая различные виды  произрастаю щ их древесны х пород и 
наносящ их ощ утимый ущ ерб лесном у хозяйству. Одни из них 
пораж аю т листья, хвою, д р у г и е — ветви, стволы, третьи — 
корни. П ораж енны е грибами деревья  плохо растут, не даю т 
прироста и очень часто погибаю т. В егетативное тело грибов 
состоит из грибницы (м ицелия). Г р и бн и ц а— из тоненьких ни
тей (гиф ов), которы е подобно кореш кам  добы ваю т из р асте 
ний, на которы х они ж ивут, питательны е вещ ества. Грибница 
образует плодовы е тела грибов, очень разнообразны е по ф ор
м е — в виде точек, ш ариков, пленок, видимых невооруж енны м 
глазом  (клейстотеции, перитеции, апотеции), ш ляпок и т. д.

В плодовы х телах  развиваю тся споры, которы ми грибы в 
основном разм нож аю тся. Споры очень маленьких разм еров и 
их нельзя увидеть невооруж енны м  глазом , но в редких слу ч а
ях это возм ож но, когда они вы летаю т массой, обр азу я  к ак  бы 
облачко пыли, что наблю дается  при разруш ении созревш его 
плодового тела гриба дож девика.

К аж д о е  плодовое тело образует м иллиарды  спор. Н апример, 
среднее по разм еру  плодовое тело настоящ его трутовика еж е
дневно дает  2— 3 млрд. спор на протяж ении 2— 3 мес. Споры 
разносятся  ветром на значительны е расстояния и, поп адая на 
подходящ ий субстрат, прорастаю т. Гифы, проросш ие из спор, 
проникаю т в ткань листа, древесины , обр азу я  там  грибницу, 
с помощ ью  которой гриб питается питательны ми вещ ествами, 
находящ им ися в клетках. Грибница р азр у ш ает  ткань растения, 
вы зы вая  ее загнивание.

П ереносчиками спор являю тся так ж е  насекомы е и мелкие 
позвоночные ж ивотные. К ром е того, распространению  грибной 
инфекции в насаж дениях , лесных питомниках способствует че
ловек, перенося споры  на м еханизм ах и орудиях  при прове
дении различны х лесохозяйственны х работ.
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БОЛЕЗНИ ПЛОДОВ И СЕМЯН

Болезни плодов и ссмян вы зы ваю тся преимущ ественно гри 
бами. П ораж ени е их м ож ет происходить при дозревании пло
дов и сем ян на дереве, сборе, транспортировке и хранении. 
С ущ ествует поверхностное и внутреннее зараж ение. Н аиболее 
опасным является  внутреннее, при котором  семена стан о в ят
ся непригодными для  посева, при наруж ном  — инфицированию  
подвергаю тся проростки, всходы, семена. О бследование з а р а 
ж енности семян и плодов до  их сбора  осущ ествляется осм от
ром и учетом больных шишек, опавш их ж елудей, на срублен
ных деревьях  в лесосеках, но в основном при учете плодоно
ш ения древостоев. Определение возбудителей заболеваний  про
изводится лесными зональны м и семенными станциями.

М ум ификация ж елудей  дуб а. В озбудитель болезни — сум ча
тый гриб S tro m a tin ia  pseu d o tu b ero sa  Rehm. Н а сем ядолях  появ
ляю тся округлы е оранж евы е пятна с бурой окантовкой, которы е 
затем  сливаю тся. С ем ядоли становятся  бурого, а затем  буро- 
оливкового цвета  и покры ваю тся под кож ицей грибницей се 
рого цвета, на которой образую тся конидии. П остепенно сем я
доли становятся  черными, пронизы ваю тся грибницей —  мум и
фицирую тся. Осенью на м ум ифицированны х ж елудях  о б р азу 
ю тся плодовы е тела гриба — апотеции. Они имеют вид блю де
чек диам етром  2— 7 мм, высотой 3— 30 мм и толщ иной 1—
1,5 мм. Сумки цилиндрические (100— 150X 6— 9 мкм) с 8 о в ал ь
ными или яйцевидны ми сумкоспорам и 8— 1 0 X 5 — 6 мкм. Б о 
лезнь распространена повсеместно.

Меры, борьбы. П еред  зак л ад к о й  ж елудей  на хранение их 
необходимо просуш ить. П отери массы  при просуш ке не д о л ж 
ны превы ш ать 8 %. З атем  протравить гранозаном  из расчета
3 кг препарата  на 1 т. П ри хранении ж елудей  тем пературу 
в транш еях  следует поддерж ивать в  пределах 0— 4 °С, не 
выше.

М ум иф икация сем ян березы. В озбудитель болезни сумчатый 
гриб S c lero tin ia  b e tu lae  W oron. З ар аж ен и е  происходит в пери
од цветения, споры разносятся  ветром. М ицелий гриба прони
кает  в сем я, р азр астается  и переходит на кры латку. Н а по
раж енны х грибом сем енах образую тся склероции. Н а  следую 
щ ий год из склероциев вы растаю т коричневы е лейковидны е 
апотеции на тонких нож ках  длиной 3— 15 мм. Н а поверхности 
апотециев разм ещ аю тся сумки с сумкоспорами.

Целая гниль ж елудей . В о зб у д и тел ь— P hom opsis querccella  
(Sooc.) D ied, принадлеж ит к классу  несоверш енных грибов.

Б олезнь проявляется  на поверхности сем ядолей в виде се 
рых вы пуклы х пятен. При слиянии пятен сем ядоли покры ваю т
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ся бело-ж елтой пленкой. П од кож урой  ж елудей  образую тся 
пикниды гриба до 1,5 мм r  диам етре. При созревании пикнид 
кож  ура  ж елудей ф ескается . Коцидисносцы нитчатые (30— 
3 3 X 1 ,5  м км ), па них образую тся цилиндрические (7— 11X  
X I , 5 мкм) или нитчатые конидии (22— 60 X 0 ,6 — 0,7 м км ), ко
торые вы ходят через трещ ины кож уры  оранж евы м и черточ
ками.

Ч ерная гниль ж елудей. В озбудитель сумчаты й гриб C erato- 
c y stis  roboris G eorg , e t Teod. и др. Внешние признаки болез
ни проявляю тся на всех частях ж ел у дя  в виде черных пятен. 
К о ж у р а  становится матовой, хрупкой, чернеет. Н а п ораж ен 
ных частях образую тся коремии с конидиями груш евидной 
ф ормы  и перитеции.

Ц итоспороз ж елудей. В озбудитель несовершенный гриб Су- 
to sp o ra  in te rm ed ia  Sacc. В резу л ьтате  его развити я на поверх
ности пораж енны х сем ядолей образуется  белая с кремовым 
оттенком пленка из грибницы. Н а пораж енны х сем ядолях  об
р азуется  м ногокам ерная стром а, где созреваю т бесцветны е ко
нидии (5— 6 X 1 ,5 — 2 м км ).

С ухая гниль ж елудей. В озбудитель несоверш енный гриб 
G loeosporium  quercinum  W est. Н а пораж енны х сем ядолях  по
являю тся серо-бурые, почти черные пятна с четко очерченным 
краем . П ри сильном пораж ении сем ядоли окраш иваю тся и чер
ный цвет. П ри повышенной влаж ности  на пораж енны х местах 
образую тся л о ж а  с концентрически располож енны м и конид ия
ми. Конидии бы ваю т двух  типов —  м акроконидии — удлинен
ные, овальны е, неравнобокие (8— 17X 3,5— 7,5 мкм) и цилин
дрические микроконидии (4— 8 X 1 ,5 — 2 м км ).

Ж е л та я  гниль ж елудей. В озбудитель S tereum  h irsu tu m  
(W ild.) Pers. Н а кож у р е  пораж енны х ж елудей  ярко-ж елты е 
пятна и сем ядоли буреют. М еж ду кож урой  и сем ядолям и ин
тенсивно р азвивается  грибница, обр азу я  ж елтую  замш евую  
пленку. П лодовое тело в виде ш ляпки, сверху сероватого цве
та, гименофор гладкий, ж елтоваты й . Гриб ш ироко р асп ростра
нен в дубравах , вы зы вает так ж е  периферическую  белую  гниль 
древесины  дуба.

М еры  борьбы  с гнилями ж елудей  заклю чаю тся преж де все
го в своевременном сборе ж елудей  и тщ ательной их сортиров
ке. П еред  закл адко й  на хранение ж елуди необходимо просу
шить (до потери массы  не более 8 % ) и протравить гр ан о за 
ном (1,5 г на 1 кг). Хранить ж елуди следует перемеш анными 
или переслоенными с влаж ны м  песком в вентилируемых по д
вал ах  при специальны х транш еях  при тем пературе 0— 5 СС.

Рж авчины  шишек ели. В озбудители — рж авчинны е грибы с 
полным никлом развити я TheKopsora padi (K ze e t Sclim .) Kleb.



и C hrisom ixa  p iro lae  (D. С.) R ostr. Д л я  первого гриба проме
ж уточны м хозяином  является  черем уха, д л я  второго — гру- 
ш анка (P iro la ) . Гриб TheKopsora pad i паразитирует в эциди- 
альной стадии на ш иш ках ели. Н а  наруж ной  стороне крою щ их 
чешуй ш иш ек появляю тся эцидии в виде бурых ш ариков (от 
1 до 3 мм) с ж елты м и эцидиоспорами. Эцидии зимую т в ш иш 
ках, весной созреваю т и рассеиваю т эцидиоспоры. П ораж енны е 
ш иш ки темнею т и ш ироко раскры ваю т чешуйки. С емена в по
раж енны х ш иш ках не образую тся.

У редостадия гриба наблю дается в виде мелких белых пятен 
на ниж ней стороне листьев черемухи. Осенью  на верхней сто 
роне листьев образую тся красно-буры е, почти черные коросгин- 
ки телейтоспор.

Гриб C hrisom ixa p iro lae  вы зы вает аналогичное пораж ение 
шишек. Н а внутренней стороне чеш уек ш иш ек образуется  два  
больш их (3— 6 мм) оранж евы х эцидия с эллиптическими о ран 
ж ево-красны м и эцидиоспорами (20—2 7 X 2 5 — 40 м км ).

У редо- и телейтостадии гриба развиваю тся на листьях р а з
личных видов груш анок. Л истья черемухи и груш анок явл яю т
ся источниками инфекции д л я  ели.

М еры  борьбы. В селекционно-семеноводческих ком плексах 
вокруг семенных плантаций необходимо уничтож ать пром еж у
точных хозяев  возбудителей болезни (черемуху и груш анки).

П ятнистость плодов (околоплодий) ореха грецкого. В озбу
дитель болезни —  гриб M arsso n in a  ju g la n d is  (Lib.) P . M agn . 
п о р аж ает  листья и плоды, вы зы вая гибель листьев и пр еж д е
временное опадение несозревш их плодов.

П ораж ени е проявляется  в виде бурых или серо-буры х п я 
тен различной формы. Л о ж а  черные, точковидные, р асполож е
ны концентрическими кругам и. Конидиеносцы короткие (4— 
6 м км ), несущ ие неравномерно-серповидны е, с едва зам етной 
перегородкой м акроконидии (16— 3 0 X 3 — 5 мкм) и м икрокони
дии —  прямые, иногда чуть изогнутые, палочковидны е (6— 
12X 1,5  м км ).

З ар аж ен и е  происходит сумкоспорам и весной, когда н а  о п а в 
ших и перезим овавш их листьях разви вается  сум чатая стадия 
возбудителя — G nom onia  lep to sty la  (F r.) W int.

Б у р ая  пятнистость ореш ков бука. В озбудитель — гриб 
(iloeosporium  fag i W est, принадлеж ит к классу  несоверш енных 
грибов. Н а ореш ках появляю тся светло-буры е пятна, о к р у 
ж енные тем но-бурой каймой. Н а пятнах концентрическими к р у 
гами располагаю тся многочисленные л ож а с  овальны м и или 
веретеновидными конидиями (10— 16X 4— 5 м км ), изредка 
встречаю тся микроконидии (4— 6 X 1,2  м км ). Вредоносность бо
лезни заклю чается  в сниж ении всхож ести. П ораж енны е ореш 
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ки необходимо у дал ять , а  непораж енны е протравливать ф ун
гицидами.

Плесневение плодов и сем ян характеризуется  появлением 
на поверхности или внутри сем ян  и плодов паутинистого вой- 
лочка грибницы или дерновинок и конидий грибов. Плесени вы 
зы ваю тся сапроф итны ми грибами, часть из них явл яется  ф а 
культативны м и паразитам и. З ар аж ен и е  плесневыми грибами 
происходит при повреж дении семян и плодов насекомыми, при 
транспортировке, чрезмерном подсуш ивании, неправильном х р а 
нении в условиях повыш енной влаж ности  и тем пературы  и 
т. д. Х арактерны м  внешним признаком плесени явл яется  ее ок
раска.

Зелены е плесени вы зы ваю тся грибам и из рода Pen icillium . 
а так ж е  грибам и A sp erg illu s  g lau cu s Link, и T richoderm a lig - 
no rum  (Tode.) H arz . Х арактеризую тся наличием прямы х бес
цветных конидиеносцев, на которы х цепочкой располож ены  к о 
нидии в массе зелено-синего цвета. Н а зараж енны х семенах 
появляю тся яркие рж аво-буры е или черные пятна, которы е бы 
стро сливаю тся. Н а пораж енны х частях  образую тся налеты  
зеленого, зеленовато-синего, голубого или сине-зеленого цвета, 
состоящ ие из гиф, конидиеносцев и конидиоспор гриба.

Зел ен ая  плесень чащ е всего наблю дается на семенах лист
венных пород, содерж ащ их больш ое количество воды  —  ж ел у 
дях , каш танах , ореш ках  бука.

Черные плесени вы зы ваю тся грибам и из родов A lte rn a ria , 
C ladosporium , H orm iscium , A sperg illu s . Х арактерны м  при зна
ком грибов рода A lte rn a ria  явл яется  строение конидий и ак- 
ропетальны й тип образования цепочек. Конидии м ногоклеточ
ные, зеленоваты е, оливковые, бурые. Колонии оливково-буры е. 
Грибы рода C lad o sp o riu m  так ж е  имею т акропетальны й тип 
спорообразования. Н а  семенах липы, к р ы латках  клена, ж ел у 
дях  образую т черные колонии.

Гриб A sp erg illu s  n ig e r v. T iegh. на семенах сосны, ели, а к а 
ции ж елтой  и других древесны х пород при неправильны х у с
ловиях хранения образует  округлы е и овальны е дернинки чер
ного цвета. Они состоят из м нож ества конидиеносцев с черной 
головкой. H orm iscium  stiib o sp o ru m  (C orda) Sacc. образует чер
ные порош ащ ие колонии, состоящ ие из цепочек конидий на се 
менах сосны, ели и других хвойных пород.

Розовы е плесени оОразует на семенах сосны, ели, клена, ясе
ня, ду б а  гриб Tricnotecium  roseum  Link. Д ерновинки гриба в н а 
чале белого, затем  розового цвета. К онидиеносцы прямые, не
сущ ие одну или розетку  конидий. В м естах пораж ения грибом 
возникаю т м атовы е темно-коричневые пятна. Р озовы е плесени 
вы зы ваю тся так ж е  грибам и из р ода  F usariu m .
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Серые плесени на семенах ж елтой акации, ж елудях , кр ы л ат
ках  клена и других пород вы зы вает гриб B o try tis  c inerea  Pers. 
Н алет  состоит из гиф и конидиеносцев. Н а  сем енах  ели, пихты 
и других хвойных пород воздуш ны й серый мицелий образует 
гриб C y lindrocephalum  s te lla tu m  (H arz) Lind. Конидии цилин
дрические, бесцветные, на концах конидиеносцев собраны  в пуч
ки. П ри проникновении мицелия описанных выш е грибов внутрь 
семян последние становятся  мягкими, теряю т всхож есть.

М еры  борьбы. П ри появлении плесени на семенах их необ
ходимо промы ть в 3 % -ном растворе соды и просуш ить. В д а л ь 
нейшем следует соблю дать оптимальны й реж им  хранения.

БОЛЕЗНИ СЕЯНЦЕВ ЛИСТВЕННЫХ И ХВОЙНЫХ ПОРОД 
В ПИТОМНИКАХ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Основные болезни сеянцев хвойных и лиственных пород, 
наносящ их хозяйственно ощ утимый ущ ерб лесном у хозяйству, 
следую щ ие.

И нфекционное полегание сеянцев (ф у зар и о з). В озбудителя
ми болезни являю тся грибы из родов F usariu m , A lte rn a ria , B o t
ry tis , Py th ium . В олезь начинает разви ваться  при прогревании 
почвы до  6— 8°С . П роявление болезни характеризуется  тем, 
что хорош о развиты е сеянцы начинаю т у в яд ать  целыми участ
ками, клониться к  зем ле и быстро усыхать.

Д л я  определения р ода  или вида гриба проводят ф итопато
логический анализ.

М орф ологическая характеристика  возбудителей.
Грибы рода F u sa riu m  sp. при пораж ении всходов в месте 

возникновения перетяж ки у  корневой шейки образую т пуш и
стую грибницу розоватого  цвета, на которой образую тся спо
ры: макроконидии и микроконидии. М акроконидии (30— 6 0 Х  
Х 4 — 6 мкм) серповидны е с 3— 5 перегородкам и, реж е верете
новидной формы. О бразую тся на простых или двуклеточны х 
конидиеносцах. Одно- или двуклеточны е микроконидии на ко- 
нидиеносцах одиночные, в головках или цепочках. О кругло
овальны е хлам идоспоры  образую тся в воздуш ной грибнице.

Грибы рода A lte rn a ria  образую т грибницу черного цвета. 
Конидии (30— 6 0 X 1 4 — 15 мкм) многоклеточные с продольными 
и поперечными перегородкам и, оливкового цвета. B o try tis  c ine
rea  P ers . образует серый налет грибницы. Конидии (9— 12Х  
Х 7 — 9 мкм) округлы е или яйцевидные. P y th iu m  d ebaryanum  
H esse — грибница белого цвета. Р азм н о ж ается  гриб половым 
и бесполым путем (ооспорами и зооспорам и). Ооспоры 14—  
18 мкм в диам етре, ш аровидны е, имею т толстую  оболочку,
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способны переносить пониженные и повыш енные температуры . 
Зооспорангии (15— 25 мкм) гладкие, овально-ш аровидны е.

Ч ащ е всего причиной возникновения болезни являю тся гри
бы рода Ф узариум , в связи  с  чем болезнь получила название 
«ф узариоз». В озбудители болезни м огут находиться в почве 
питомника или заноситься вместе с семенами или органиче
скими удобрениями. В ы зы ваю т гибель проростков семян и всхо
дов. Внешние признаки болезни в питомнике — неравномерная 
всхож есть семян, наличие в посевных строчках пустых мест. 
П ри раскопке почвы в таких  местах всегда обнаруж иваю тся 
сгнивш ие семена и черные пораж енны е погибш ие проростки. 
У пораж енны х всходов возле корневой ш ейки появляется пере
т я ж к а , стебелек в этом  месте утончается и сеянец наклоняется 
к земле. Во влаж ную  погоду и при регулярны х поливах у по
раж енны х сеянцев на месте перетяж ки образуется  в ато о б р аз
ный налет грибницы (белого, розового, серого или темного ц ве
та) со скоплениями спор гриба. Д альнейш ее зараж ение всхо
дов происходит путем роста грибницы по поверхности почвы 
от сеянца к сеянцу и спорами.

П ри бы стром течении болезни сеянцы  иногда усы хаю т в 
вертикальном  положении. При вы дергивании пораж енного се
янца из почвы стебелек в месте перетяж ки почти всегда обры 
в ается  или вы тягивается  только осевой цилиндрик.

М еры  борьбы. Борьба с болезнью  до л ж н а  вестись ком плекс
но и вклю чать в себя систему проф илактических и истреби
тельных мероприятий. П роф илактические меры предусм атрива
ют лесохозяйственные, агротехнические и химические приемы.

Выбор участка  под питомник.

П ри вы боре участка под зак л ад к у  нового питомника необ
ходимо предусм отреть его удаленность от ближ айш их сосно
вых насаж дений. З ак л а д ы в а ть  питомник следует не ближ е 
200 м от стены леса. Одиночные деревья сосны, находящ иеся 
в этом пром еж утке, необходимо вырубить. Н еж елательно  з а 
клады вать питомники на площ адях, вы ш едш их из-под посевов 
картоф еля, кукурузы  и бахчевых. П од хвойные породы необ
ходимо вы бирать супесчаны е почвы. Т яж елы е суглинки и гли
ны, черноземы, богаты е перегноем, д л я  зак л ад к и  питомников 
непригодны. О рганические удобрения мож но вносить только в 
перепревш ем состоянии (2— 3 года) и за  год до посева.
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Глубокая вспаш ка почвы с оборотом пласта
(перевал  почвы ).

При перевале почвы верхний, наиболее зараж енны й  гриба
ми слой почвы перем ещ ается вниз, а  нижний, где грибная ин
ф екция находится в минимуме или совсем отсутствует — 
вверх. Это м ероприятие необходимо применять в питомниках 
на площ адях, где в преды дущ ие годы  наблю далось полегание 
сеянцев.

Глубина вспаш ки зависит от мощности гумусового горизон
та. Если этот горизонт неглубокий и подстилается бесплодным 
слоем, то вспаш ку следует  проводить на глубину гумусового 
горизонта не вы ворачивая наверх бесплодный слой. В зависи
мости от мощности гумусового горизонта вспаш ку производят 
на его глубину плантаж ны м  плугом с предплуж никам и. Чем 
глубж е перевал, тем меньше наблю даетоя полегание сеянцев.

П осле такой  подготовки почвы применяю т обычную агро
технику.

Улучшение посевных качеств семян.

Стратификация семян. Семена сосны обыкновенной и кры м 
ской стратиф ицирую т под снегом в течение 1,5—2 мес. Д л я  
этого их насы паю т по 2  к г  в просторные 2 — 3-слойные м арле
вые мешочки и в течение 24 ч зам ачиваю т в воде. Затем  слег
ка  подсуш иваю т до сыпучести и в меш очках расклады ваю т на 
снегу слоем  5— 6  см, после чего засы паю т снегом. С верху для  
предупреж дения его таяни я насы паю т опилки.

С тратиф икация повы ш ает активность ф ерментов (каталазы  
и д р .) , интенсивность ды хания семян и является  наиболее эф 
фективным приемом, увеличиваю щ им грунтовую  всхож есть.

П редпосевное зам ачивание сем ян в растворах стимуляторов 
роста и  микроэлементов. Д л я  повыш ения устойчивости к во з
будителям  болезни, улучш ения всхож ести семян, после стр ати 
ф икации их зам ачиваю т на 1 2  ч в растворе смеси м икроэле
ментов (K M n0 4 + H 3B 0 3+ C u S 0 4-t-Z nS 0 4 - f  C 0 SO 4) — концен
трация растворов 0 , 0 0 2  %.

Затем  семена помещ аю т на 12 ч в раствор стим улятора р о 
ста. В качестве стим уляторов роста могут быть использованы
0,0017 % -ная янтарн ая  или 0,01 % -ная никотиновая кислоты.

П осле зам ачиван ия семена перед посевом подсуш иваю т до  
сыпучего состояния и протравливаю т системным фунгицидом — 
50 % -ным ф ундозолом  или 70 % -ным топсином-М , 50 %-ным 
БМ К , 60 % -ным беномилом из расчета 6  г препарата на 1 кг 
семян.
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Д л я  протравливания семян мож но использовать и ко н такт
ные фунгициды: 80 % -ный Т М Т Д  (5 г на 1 к г ) , 65 % -ный фен- 
тиурам  (6 г ), гранозан  (0,5 г ). С емена после протравливания 
ср азу  вы севаю т в почву. Системные фунгициды -протравители 
в 2 р а за  эф ф ективнее контактны х — ф орм алина, м арганцово
кислого калия, Т М Т Д  и др.

П роф илактическое опры скивание всходов сосны до  появле
ния заболевани я  проводят  в период появления друж ны х всхо
дов системными фунгицидами: 0,2 % -ным раствором  байлетона 
или 0,6 % -ным раствором  ф ундозола или топсина-М  при р ас 
ходе рабочей ж идкости  600— 800 л/га. Эти фунгициды защ и т
ного и лечащ его действия. В сеянцы сосны они проникаю т че
рез корни и передвигаю тся в акропетальном  направлении, сор
бирую тся хвоинкам и и стеблем. Ф унгицидность обусловлена 
задер ж ко й  репродуктивной способности грибов. П ораж енность 
сеянцев сниж ается  в 2— 3 р аза  по сравнению  с контролем.

Истребительно-профилактические опры скивания сеянцев  
сосны.

И стребительно-проф илактические опры скивания системными 
и контактны м и фунгицидами проводят при появлении первых 
признаков полегания 1 % -ным раствором  ф ундозола или топ- 
сина-М , 0,4 % -ным раствором  Б М К  или беномила, 0,4 % -ной 
водной суспензией Т М Т Д , 0,5 % -ным раствором  м арганцово
кислого калия. Р асх о д  рабочего раствора  600— 800 л /га . Эти 
фунгициды  препятствую т развитию  мицелия и плодонош ения 
возбудителей полегания и являю тся первым профилактическим 
защ итны м мероприятием против возбудителей ш ю тте, з а р а ж а 
ющих в этот период хвоинки сеянцев.

О бязательно  реком ендуется после поливов проводить си
стематически ры хление почвы в м еж дурядиях  и строчках для  
предупреж дения возм ож ного роста грибницы по поверхности 
почвы от одного всхода к  другом у.

Ш ютте обыкновенное. Болезнь вы зы вает пож елтение и о п а
дение хвои. С огласно сущ ествую щ им официальны м данны м 
(определителям ), возбудителем  этой болезни явл яется  сум ча
тый гриб L ophoderin ium  p in a s tr i  Chev, но в периодической оте
чественной и зарубеж н ой  специальной литературе появились 
новые сведения, указы ваю щ ие, что возбудителем  этой болезни 
на сеянцах сосны явл яется  другой  вид гриба — Lophoderm ium  
sed itio su m  W in ter, S ta lley  e t M iller. Этот вопрос в настоящ ее 
врем я уточняется микологами С оветского Сою за. Главны м  при
знаком  заболевани я явл яется  пож елтение и опадание хвои. Б о 
лезнь очень распространена и встречается практически повсе
местно на сеянцах хвойных пород. З ар аж ен и е  сеянцев происхо
дит в течение вегетационного периода, начиная со второй д е 
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кады  июня. Н аиболее интенсивно в июне — июле, когда  хвоя 
ещ е не огрубела и более подверж ена пораж ению  возбудителем. 
Заболевание  легко обнаруж ивается  на однолетних сеянцах осе
нью. Н а побуревш их, красно-буры х хвоинках, преим ущ ествен
но на нижних, появляется  конидиальное споронош ение в виде 
черных точек — пикнид. Э та стади я  гриба назы вается  Lepto- 
s tro m a  p in asfri Desm . Весной на хвое образую тся другие формы 
плодовы х т е л — апотеции величиной 0,3— 1 мм. Они представ
ляю т собой крупны е продолговаты е черные подуш ечки, в к о 
торы х находятся  сумки со спорами. П ри созревании в конце 
м ая  — начале июня апотеции растрескиваю тся продольной тре
щиной, через которую  сумкоспоры  попадаю т наруж у. Сумки 
цилиндрические разм ером  100— 150X 12— 15 мкм. М еж ду  сум 
кам и располож ены  параф изы  толщ иной 2,5— 3 мкм, по длине 
они равны  сумкам . С умкоспоры  (75— 140X 1,5— 2 мкм) нитча
тые, одноклеточные, бесцветные, окруж ены  пленкой клейкого 
вещ ества.

Апотеции отделены  д р у г  от  друга  темны ми поперечными 
линиями и их на хвоинках м ож но видеть невооруж енны м  г л а 
зом. Гриб особенно сильно р азвивается  в годы  с теплым и 
влаж ны м  летом. В такие годы количество созревш их апотециев 
увеличивается, спор из них вы ходит больш е и пораж енность 
сеянцев значительно увеличивается.

С поровая инфекция разносится в основном ветром. И сточ
никами инфекции являю тся неубранная в питомнике опавш ая 
хвоя, оставленные на доращ ивание пораж енны е болезнью  се
янцы и находящ иеся вблизи питомника сосновые насаж дения.

П осад ка  пораж енны х ш ю тте сеянцев на лесокультурную  
площ адь возм ож на только при строгом их отборе. О тобранны е 
сеянцы обязательно  долж ны  иметь здоровую  верхуш ечную  поч
ку, а пораж енность хвои не дол ж н а  превы ш ать 25 %.

М еры  борьбы. Р асп о л агать  питомники следует на р ассто я 
нии 200 м от ближ айш их сосновых насаж дений, а отдельны е 
сосны, находящ иеся вблизи питомника, необходим о вырубить. 
П ервое проф илактическое опры скивание сеянцев против ш ю тте 
нуж но проводить в конце первой декады  июня, т. е. в период 
начала споруляции гриба, а не во врем я интенсивного за р а ж е 
ния в июле. Д л я  этой цели использую т системные фунгици
д ы — 0,2 % -ный раствор  25 % -ного байлетона или 0,75 % -ный 
раствор 70 % -ного топсина-М . 0,4 % -ный раствор 50 % -ного 
беномила. 0.15 %-ньтй раствор 50 % -ного ф ундозола, 0,3 %-ный 
раствор 60 % -ного дерозола и к о н так тн ы е— коллоидная сера в
2 % -ной концентрации рабочего раствора, 80 % -ный цинеб или 
бордоскую  ж идкость (1 % ), водную  суспензию  фигона (0,5 % ), 
динитророзан  на коллоидной сере (1 % ).
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П овторять опры скивания системными ф унгицидами реком ен
дуется  через месяц с июня по сентябрь вклю чительно, ко н такт
ными — через к аж д ы е  полмесяца.

Серое шютте. В озбудитель — сумчатый гриб H ypoderm ella  
su lc ig en a  Tub вы зы вает пож елтение и усыхание хвои. Х ар ак 
терной особенностью  пораж ения является  то, что часто в п а 
ре хвоинок одна пораж ается  грибом и усы хает, а вторая  х во 
инка остается здоровой. В больш инстве случаев гриб убивает 
только верхнюю часть хвоинки и повреж денная грибом хвоя не 
осы пается, а остается на дереве. Н а усохш их хвоинках хоро
шо зам етны  плодовы е тела гриба в виде узких, серовато-чер- 
ных, слегка вы пуклых, находящ ихся под эпидермисом перите
циев, достигаю щ их иногда 8 мм длины. С умки продолговаты е 
(105— 135X 1,5— 2 м км ), на верхуш ке чуть утолщ енные и сог
нутые. С умкоспоры  булавовидны е, бесцветные (32— 45 X 4 ,5 — 
6 м км ). В конидиальной стадии (H en d erso n ia  acicola M unch et 
Tub.) плодовы е тела  — пикниды — темные, очень мелкие, н а 
блю даю тся на хвое в виде точек, крапинок.

М еры  борьбы  те же, что и с ш ю тте обыкновенным.
Снеж ное ш ю тте сосны. В озбудитель — гриб Phacid ium  in- 

fe s tan s  K arst. Болезнь р азвивается  в зимний период и вы зы ва
ет отмирание не только хвои, но и всего сеянца. В условиях 
наш ей республики наблю дается очень редко в годы с обиль
ными снегопадам и, когда  толщ ина снеж ного покрова достигает 
45 см и более.

П ервы е внеш ние признаки проявления болезни наблю даю тся 
в конце я н вар я  — начале ф евраля, когда изм еняется окраска 
хвои —  она становится бледно-зеленой с белым, хорош о зам ет 
ным паутинисты м налетом  грибницы. Затем  на хвое появляю т
ся  ж елтовато-коричневы е, вскоре темнею щие пятна. В м арте 
грибница бы стро разр астается  и п о р аж ает  здоровы е сеянцы. 
С разу  после таян и я  снега пораж енны е растения легко зам ет 
ны, так  как  хвоя у них покры та налетом грибницы светло-се
рого цвета. П осле таяни я снега грибница исчезает в течение 
недели, хвоя сереет, отмирает, приобретает красно-коричневый 
цвет. Н а хвое в виде темных беспорядочно разбросанны х чер
ных точек видны зачатки  плодовы х тел  — апотециев, которы е 
созреваю т осенью. Апотеции круглые, диам етром  0,5 мм, сумки 
булавовидны е (90— 130X 18—20 мкм) с нитевидными парафм- 
зами. Споры (22— 3 5 X 8 — 9 мкм) эллипсовидные, иногда загн у 
тые, бесцветные.

М еры  борьбы. Д л я  предупреж дения появления снеж ного 
ш ю тте на сеянцах сосны необходимо проведение общ их проф и
лактических лесохозяйственны х и агротехнических м ероприя
тий, а т ак ж е  очистка питомников от  пораж енной хвои и погиб
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ших сеянцев. Д л я  профилактического опры скивания использу
ют 2 % -ный раствор  коллоидной серы или 1 % -ный известково
серный отвар, 50 % -ный Б М К  (0,4 % ), 50 % -ный ф ундозол 
(0 ,1 5 % ) , 50 % -ный беномил (0 ,0 6 % ), 70 % -ный топсин-М  
(0 ,5 % ).

П ри применении контактны х фунгицидов (серы и известко- 
во-серного отвара) в октябре нуж но провести д в а  опры скива
ния сеянцев с интервалом  2— 3 недели, при использовании си
стемных фунгицидов достаточно одного опры скивания.

Гниль сеянцев (ф итоф тороз). Это заболевани е встречается 
на всходах лиственных и хвойных пород. П оявление болезни 
наблю дается обычно в мае. В озбудителям и являю тся грибы 
P h y to p h to ra  onm ivora  de В агу u R osellin ia  quercina  H art.

П ервы й гриб пор аж ает  надземны е части сеянцев. Ч ащ е все
го встречается на сеянцах бука. Н а стебле или на первых ли
сточках появляю тся вначале бледные, затем  бурые и буро-тем 
ные пятна, которы е быстро распространяю тся по всему сеян 
цу, растение загн ивает  и гибнет. П ораж енны й сеянец имеет 
вид опаленного огнем.

З ар аж ен и е  сеянцев происходит следую щ им образом . Споры 
после попадания на поверхность сеянца прорастаю т и мицелий 
гриба проникает в растение. Грибница р азвивается  в м еж клет
никах, а в клетки проникаю т присоски (гаустории) и убиваю т 
их. Гифы гриба прорастаю т через эпидермис стебля или листа 
и вы ходят наруж у, где на них образую тся одиночные, бес
цветные, груш евидны е конидии разм ером  50— 6 0 X 3 5  мкм. К о
нидии при попадании в каплю  воды  прорастаю т, образуя  спо
рангий с 10— 15 зооспорами. В сухих условиях конидия поги
бает, редко прорастает, образуя  одну гифу, и з а р а ж а е т  только 
одно растение. Распространению  болезни так ж е  способствует 
грибница, растущ ая  по поверхности влаж ной  почвы от одного 
сеянца к другом у. Т ак болезнь распространяется в течение 
м ая, июня и июля. Затем  гриб образует на отмираю щ их и 
отмерш их частях растения половое споронош ение — ооспоры. 
Ооспоры ш ароподобны е, бурые, диам етром  24— 80 мкм, попа
д а я  в почву сохраняю т свою ж изнеспособность до  4 лет. С се
менами инфекция не передается.

М еры  борьбы. У даление больных сеянцев из питомника. П ро
водить его следует очень осторож но, чтобы не рассеивать спо
ры гриба и не вы зы вать нового зар аж ен и я  здоровы х сеянцев.

О стальны е защ итны е мероприятия те ж е, что и при борьбе 
с-инфекционны м полеганием, за исключением перевала почвы.

Второй гриб (R osellin ia  quercina) паразитирует на корнях 
д у б а  возрастом  от 1 до  10 лет. Б олезнь проявляется в годы с 
чрезмерно обильными осадкам и. У пораж енны х грибом побегов
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начинаю т у в яд ать  листья на верш ине, затем  постепенно у в я д а 
ют и усы хаю т все остальные.

П ри вы дергивании из почвы больных сеянцев чащ е всего 
видно загнивание стерж невого  корня. В начале заболевания 
гнили м ож ет и не быть, но на стерж невом  корне в м естах, где 
отходят  тонкие боковы е кореш ки, зам етны  черные ш арики 
(склероции) разм ером  с булавочную  головку, а  т ак ж е  тонкие 
ш нуры грибницы —  ризоктонии, распространяю щ ие болезнь на 
соседние растения.

У погибш их сеянцев на корневой шейке образую тся тем 
ные ш ароподобны е перитеции величиной до  1 мм, в которы х н а 
ходятся  сумки со спорами. Сумкоспоры овальны е, одноклеточ
ные, бурого цвета (17— 3 2 X 7 ,5 — 10 м км ). Гриб распространя
ется сумкоспорами, конидиями, а  в почве ризоктониям и и про
сто грибницей. Зим ует перитециями, склероциями и р изокто
ниями.

М еры  борьбы. П ри появлении этого заболевани я необходи
мо срочно удалить все больны е и погибш ие сеянцы из питомни
ка  и сж ечь их, а участок окопать. П очву в питомнике, где рос
ли больные сеянцы, нуж но обработать 2 % -ным раствором  сер
ной или карболовой  кислоты  из расчета 6 л /м 2.

У душ ье сеянцев. В озбудитель болезни — гриб T elephora  
te rre s tr is  E hrend . Он пор аж ает  только м олоды е сеянцы, р асту 
щ ие рядом , обволаки вая  их своими плодовы ми телами, что 
создает механические препятствия д л я  роста растения, за тр у д 
няется ды хание и ассим иляция, сеянцы медленно усы хаю т и 
гибнут.

М еры  борьбы. О свобож дение сеянцев от гриба при прове
дении уходов, удаление и уничтожение плодовы х тел  гриба 
при вспаш ке почвы.

Болезни сеянцев неинфекционного происхож дения.
О ж ог корневой шейки. Симптомы похож и н а  пораж ение воз

будителям и инфекционного полегания сеянцев. П роявляется  
болезнь в сухую , ж аркую  погоду в р езультате  наруш ения р е 
ж им а поливов. П оверхностны й слой почвы нагревается  до 
60 °С, в результате теплового пораж ения кам биального слоя у 
корневой ш ейки растение ж елтеет и погибает.

Изменение цвета  хвои сеянцев сосны наблю дается при п о яв 
лении первых осенних или поздних весенних зам орозков. Р е а 
гируя на изменения тем пературного реж им а, хвоя принимает 
фиолетовы й или красно-ф иолетовы й цвет  в результате  частич
ного р азлож ения  хролоф илла. Ц вет  хвои м ож ет м еняться при 
недостатке в почве ф осф ора (ф иолетовая окраска) или других 
элементов питания (хлороз). Д л я  устранения такого  явления 
необходимо своевременно вносить соответствую щ ие удобрения.
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Засы хание растений наблю дается при остром дефиците вла
ги вследствие длительны х засух  или засоренности посевов сор
няками. Ч ащ е проявляется в ю ж ны х районах. Хорош о н а л а 
ж енная система поливов и своеврем енное отенение посевов из
б авляет  сеянцы от засы хания.

П овреж дение зам орозкам и возм ож но во всех зонах  вы ращ и
вания сеянцев. О т поздних весенних зам орозков страдаю т се
янцы с ранним периодом развития, при этом  повреж даю тся 
листья, стебли. Ранние осенние зам орозки  повреж даю т расте
ния с  удлиненным периодом развития, губительно действуя на 
не успевш ие одревеснеть побеги текущ его года.

Выпревание сеянцев наблю дается в питомниках, располо
женны х на тяж елы х, сильно увлаж ненны х почвах. Д л я  борьбы 
с этим  явлением  реком ендуется хорош ее дренирование переув
лаж ненны х почв. Ры хление почвы под осень запрещ ается.

БОЛЕЗНИ ЛИСТЬЕВ, ХВОИ, ВЕТВЕЙ В МОЛОДНЯКАХ
И СРЕДНЕВОЗРАСТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ

Болезни листьев и хвои. З аболевания  листьев и хвои у се
янцев одно-, двухлетнего возраста вы зы ваю т чащ е всего их 
гибель. В старш их возрастах  растения переносят эти заб о л ева 
ния легко и их частичное усыхание или гибель происходят при 
повторяю щ емся подряд двух-, трехлетием пораж ении. Но они 
сущ ественно сниж аю т устойчивость деревьев к неблагоприят
ным погодным условиям  и к возбудителям  болезней ветвей, 
стволов, корней. Сильное развитие болезни и ее продолж итель
ность, к ак  правило, совпадаю т с неблагоприятны м и условиями 
д л я  развития растений. Болезней, встречаю щ ихся на листьях н 
хвое, очень много, поэтому остановим ся на наиболее опасных, 
наносящ их производству хозяйственно ощ утимый ущ ерб.

М учнистая роса дуба. В озбудитель гриб M icrosphaera  
a lp h ito id es G rif et M aubl. В стречается повсеместно на многих 
лиственных породах, но наибольш ий вред  наносит дубу. П о р а 
ж ает  листья сеянцев, м олодняков, средневозрастны х, спелых и 
приспеваю щ их насаж дений дуба, вы зы вая преж девременны й 
патологический листопад, сниж ает годичный прирост, ослабл я
ет естественную  устойчивость насаж дения к возбудителям  ств о 
ловы х и корневых гнилей и вредителей.

П ервы е признаки болезни обнаруж иваю тся весной, когда 
н а 'м о л о д ы х  листьях, преимущ ественно на нижней стороне, по
явл яется  тонкий просвечиваю щ ийся налет грибницы в виде пя
тен. При сильном развитии  болезни уж е  в июне — июле п ят
на разр астаю тся  и покры ваю т весь лист и неодревесневш ие
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молодые побеги плотным беловато-серы м  налетом  грибницы, 
на которой о б р а зу к т -я  конидиоспоры, зар аж аю щ и е новые м о
лодые, а т ак ж е  повреж денны е насекомыми огрубевш ие листья. 
З ар аж ен и е  происходит на протяж ении всего лета с помощью 
вегетативной грибницы, которая зимует в зараж енны х  почках 
(оидии) и сумкоспорами. П очки инфицирую тся при вы лете 
сумкоспор из перезим овавш их клейстотециев. З ар аж ен и е  проис
ходит так ж е  конидиоспорами, образую щ им ися на первично з а 
раж енны х листьях.

Гриб — возбудитель болезни — является  облигатны м п а р а 
зитом и м ож ет развиваться  только на ж ивы х организм ах. Н а 
пораж енной поверхности листьев образую тся прям ы е конидие- 
носцы с конидиями. Конидии одноклеточные, овальные, бес
цветные (20— 5 5 X 1 3 —27 м км ).

Осенью на пораж енны х листьях образую тся клейстотеции, 
а в них эллипсоидальны е сумки (43— 8 3 X 2 6 — 55 м км ), а в к а ж 
дой сумке по 8 булавовидны х спор (17—2 9 X 8 — 15 м км ). Спо- 
ронош ение начинается в м ае — июне.

М еры  борьбы. Б орьбу  с мучнистой росой сеянцев ду б а  в 
питомниках проводят в сухую  теплую  погоду после появления 
молодых, нежны х листочков и побегов. Д л я  опры скивания ис
пользую т 3 % -ный раствор  коллоидной серы или серы молотой 
(порош ок) и 0,5— 1,0 % -ный известково-серны й отвар  (И С О ). 
В течение вегетационного периода растения 1— 3 р аза  опры с
киваю т в зависимости от интенсивности развити я болезни и 
погодных условий.

З ащ и ту  средневозрастны х, приспеваю щ их и спелых н а с а ж 
дений дуба  от мучнистой росы проводят с помощ ью  авиации. 
О рганизую т ее при невозм ож ности своевременной защ иты  н а 
саж дений от ранневесеннего комплекса листогры зущ их вреди
телей или недостаточной технической эф фективности проведен
ной борьбы, обусловленной погодными условиями или другими 
причинами.

М учнистая роса появляется в насаж дениях  дуба  на листьях 
возобновления, а т ак ж е  повреж денны х во второй декад е  июня, 
реж е — в первых числах июля. Борьбу  с болезнью  следует н а 
чинать при первом ее появлении на листьях возобновления — 
белесых точек или небольш их пятен разм ером  3— 5 мм.

К ратность обработок насаж дений  против мучнистой росы 
дуба  необходимо у вязы вать  с погодными условиями в мае — 
июне. Д вукратную  обработку  проводят в том случае, если сум 
ма осадков в указанны е месяцы не превы ш ала 20 мм, а сред
нем есячная тем пература воздуха  бы ла выш е 20 °С. Т р ех кр ат
н а я — при вы падении в м ае —  июне осадков 70— 85 мм и бо
лее, при среднемесячной тем пературе воздуха 13— 17°С.
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Рж авчина листьев тополей. В озбудителям и являю тся грибы 
M elam psora  popu lina  Kleb, M elam p so ra  alii — popu lina  Kleb, 
M elam psora  larici — populina Kleb. Б олезни подверж ены  сеян 
цы и культуры  тополей разного возраста. П роявляется  заб о л е
вание в конце июня. Н а листьях появляю тся ж елты е подуш еч
ки — уредопустулы , в которы х находятся  споры гриба. П у сту 
лы сплошь покры ваю т листовую  пластинку, что сниж ает асси
миляционную  деятельность листа, вы зы вает его усыхание и 
преж деврем енны й листопад в августе. Н аблю дается общ ее ос
лабление растений, побеги не успеваю т одревеснеть и подверга
ю тся повреж дению  низкими тем пературам и. Сильное п о р аж е
ние листьев рж авчиной вы зы вает значительное сниж ение био
логической устойчивости, создает условия д л я  зар аж ен и я  ос
лабленного растения другими паразитны ми грибами.

Первичное зараж ение листьев тополей происходит эцидио- 
спорами, образую щ им ися на листьях или хвое промежуточных 
хозяев возбудителя болезни — луке и лиственнице. П осле з а р а 
ж ения грибница развивается  внутри листьев, на нижней сторо
не которы х появляю тся оранж ево-ж елты е уредопустулы  — у д 
линенно-яйцевидные, с бородавчатой оболочкой, величиной 
30— 40X 1 3 — 18 мкм. Н а протяж ении вегетационного сезона 
последую щ ее зараж ение листьев тополей происходит уредоспо- 
рами. Осенью на верхней стороне листьев под эпидермисом об
разую тся темно-бурые пятна, на которы х мож но обнаруж ить 
телейтоспоронош ение. Телейтоспоры (40— 7 0 X 7 — 10 мкм) приз- 
матичные, на концах закругленны е, имеют бурую  оболочку.

М еры  борьбы. Осенью в питомниках, на маточных п лан та
циях и в м олодняках сгребаю т опавш ие листья и сж игаю т. 
Весной при повышении тем пературы  воздуха до  15 °С для  
уничтож ения базидиоспор гриба почву опры скиваю т 1 %-ным 
раствором  хлорокиси меди. П ервое опры скивание против р ж а в 
чины необходимо проводить за 15 дней до  появления пустул 
рж авчины  (10— 15 июня) 1,5— 2 % -ным раствором  бордоской 
ж идкости, в той ж е концентрации 40 % -ным раствором  Д Н О К  
или 2— 3 % -ным раствором  80 % -ного нитраф ена.

П ятнистость листьев. Возбудителей этой болезни очень мно
го. Х арактеризуется она тем, что на поверхности листьев, с 
верхней или нижней стороны, появляю тся пятна разного р а з 
мера, формы и окраски. Все грибные по происхож дению  п ят
нистости имеют одну общую особенность — в месте поражении 
всегда зам етны  уплотнения, вы ступаю щ ие над  поверхностью  
листа в виде ш ариков, подуш ечек —  плодовы е тела грибов. 
Ш ироко распространены  следую щ ие виды:

Ч ерная пятнистость листьев клена. В озбудитель —  гриб Phy- 
tism a  acerinum  (P e rs)  Fr.
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С ерая пятнистость листьев тополя. В о зб у д и тел ь— гриб Sep- 
to ria  populi Derm .

Ч ерная пятнистость листьев ивы. В озбудитель — гриб 
P h y tism a  sa lic inum  (P ers) Fr.

Б у р ая  пятнистость листьев каш тана. В озбудитель — гриб 
C y lind rosporium  cas tan ico la  Borl.

Б у р ая  пятнистость ореха грецкого. В озбудитель — гриб 
M arsso n in a  ju g la n d is  (Lib.) P . M agn .

Б у р ая  пятнистость листьев тополя. В озбудитель — гриб 
D id im osppaeria  p o pu lina  Fuck.

М еры  борьбы  с пятнистостям и носят общ ий характер . Р ек о 
мендуется опры скивание подстилки, м олоды х культур и сеян
цев в питомниках до распускания почек 1,5— 2 % -ным р аство 
ром Д Н О К  (40 %-ный растворим ы й порош ок) или 5 %-ным 
раствором  ж елезного купороса при тем пературе воздуха  не вы 
ш е 20 4С.

В период вегетации растений за  15 дней до  появления з а 
болевания и при его обнаруж ении необходимо проводить оп
ры скивание 1,5— 2 % -ным раствором  бордоской ж идкости  3—
4 р аза  с интервалом  15 дней.

П ож елтение и опадание  хвои (ш ю тте). Э тому заболеванию  
подверж ены  м олодняки, средневозрастны е, приспеваю щ ие и 
спелые насаж дения сосны. П реим ущ ественно встречается ш ю т
те обыкновенное и серое. Д иагностика и меры борьбы описа
ны в разделе, посвящ енном болезням  сеянцев, т ак  как  эта  бо 
лезнь д л я  них наиболее вредоносна. В зрослым деревьям  шютте 
наносит незначительны й вред в связи  с тем, что хвоя п о р а ж а 
ется в основном на нижних ветвях  и очень редко распростра
няется по всему дереву. Значительны й вред болезнь м ож ег 
причинять м олоднякам  сосны в возрасте ж ердняка, при еж е 
годном повторении эпифитотии (2— 3 года подряд) в связи  с 
неблагоприятно слож ивш им ися д л я  насаж дений  погодными ус
ловиями или их повреж дениям и хвоегры зущ им и вредителями, 
в р езультате  чего деревья погибают.

П ож елтение и опадание хвои ели. В озбудители — р ж авчи н 
ные грибы C hrysom ixa ledi de Вагу, C hrysom ixa  ab ie tis  (W allr) 
U ng. Н а пораж енной хвое образую т небольш ие ж елты е поду
шечки. Н аиболее опасным является  первый гриб, имеющий пол
ный цикл развития, а именно эцидиальную , уредо- и телейто- 
стадию  и пораж аю щ ий хвою  на всем дереве, а не на отдельных 
ветвях.

Э цидиальная стадия развивается  на хвое ели и имеет вид 
оранж евы х цилиндрических пузы рьков, заполненны х эцидио
спорами. Зар аж ен и е  происходит весной базидиоспорам и. С ам ая 
опасная эцидиальная стадия, развиваю щ аяся на хвое ели. Уре-
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до- и телейтостадии образую тся на багульнике. П ри п о р аж е
нии хвои она быстро усы хает и опадает, в результате  чего н а 
ступает гибель дерева.

C hrysom ixa ab ie tis  является  однодомным грибом с непол
ным циклом развития. В стречается на хвое ели только  в телей
тостадии: на хвое вдоль срединной ж илки образую тся поду
шечки ярко-оран ж евого  цвета. Весной телейтоспоры  (20— ЗОХ 
Х Ю — 14 мкм) прорастаю т, з а р а ж а я  молодую  хвою.

М еры  борьбы. О прыскивание больных растений 1,5—2 %- 
ным раствором  бордоской ж идкости или 1— 2 % -ным р аство 
ром Д Н О К .

Сосновый вертун (искривление ветвей ). В озбудитель — 
рж авчинны й гриб M elam psora  p in ito rq u a  R ostr. Заболевание 
опасно лиш ь д л я  сеянцев и м олодняков сосны. П лодовы е тела 
гриба —  эцидии в виде удлиненных вздутий  оранж ево-красного 
цвета появляю тся весной на побегах пораж енны х растений. 
В них созреваю т эцидиоспоры  гриба, после вы хода спор на 
месте эцидия остается язвочка, зал и тая  смолой. Эцидиоспоры 
имею т ш арообразную  или овальную  ф орм у (10— 14X 13— 
17 м км ), они за р аж а ю т  листья осины или тополя, на которы х 
развиваю тся уредостадия и телейтостадия гриба. Уредоспоры 
образую тся на ниж ней стороне листьев в неравномерно р азб р о 
санных ж елты х пы лящ их пустулах. Ф орма уредоспор чащ е 
овальная (15—2 2 X 1 1 — 16 м км ), реж е  —  ш аровидн ая или удли
ненная с утолщ ением на конце. Н а верхней части п ораж ен 
ных листьев под эпидермисом в конце лета образую тся у дли
ненные, плотно прилегаю щ ие друг к  другу  телейтоспоры  (20— 
3 5 X 7 — 11 м км ). Зим ует  гриб в телейтостадии на опавш их ли
стьях осины или тополя. П ро р астая  весной, телейтоспоры  об
разую т золотисты е гетеробазидии с базидиоспорам и. Базидио- 
споры, поп адая на однолетние побеги сосны, снова образую т 
эцидии.

М ицелий гриба, разви ваясь  на однолетних побегах сосны, 
п о р аж ает  луб и камбий. В следствие р азры ва пораж енны х т к а 
ней увеличивается испарение воды, теряется м еханическая ус
тойчивость пораж енного побега, он искривляется, но продол
ж ает  расти, S -образно изгибаясь.

В сухую, теплую  осень создаю тся благоприятны е условия 
для  подготовки телейтоспор к зиме, а  в затяж ную , влаж ную  
весну — д л я  прорастания базидиоспор и зар аж ен и я  ими новых 
растений.

•В распространении возбудителя больш ую  роль играю т про
меж уточны е х озяева  гриба —  осина и тополь белый или их гиб
риды, растущ ие вблизи питомника или сосновых м олодняков.

Н аличие в цикле развития гриба пром еж уточны х хозяев
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обусловливает необходимость удаления посадок и посевов оси
ны и тополя от посевов и насаж дений  сосны не менее чем на 
250 м. Н едопустимо совместное вы ращ ивание в питомнике се
янцев сосны, осины и тополя. П осле выкопки сеянцев осины в 
питомнике опавш ие лисгья необходимо у д ал я ть  и сж игать. В ы 
сокая агротехника вы ращ ивания сосны, внесение калийны х и 
фосфорных удобрений повы ш аю т устойчивость сосны к  п ора
жению  патогеном.

П ри возникновении угрозы  зар аж ен и я  посевов и культур 
сосны необходимо провести трехкратное опры скивание бордос
кой ж идкостью  (первое — 0,5 % -ным раствором, последую 
щ и е — 1 % -ным) или 0,8 % -ным раствором  80 % -ного цинеба 
или 1 % -ным раствором  поликарбацина. П ервое опрыскивание 
следует начинать весной в период появления на опавш их ли
стьях осины золотисты х пятен прорастаю щ их телейтоспор.

Усыхание веток сосны (ценанги оз). В озбудитель —  гриб Се- 
nan g iu m  ab ie tis  (P e rs) D uby. Зар аж ен и е  происходит в основ
ном через повреж дения м олоды х побегов. Н а ветвях  болезнь 
обнаруж ивается  по многочисленным плодовы м телам  в виде 
подуш ечек коричневого цвета диам етром  д о  3 мм.

З ар аж ен и е  происходит осенью. Грибница р азвивается  в л у 
бе и на пораж енны х побегах отм ирает кора. Н а отмерш их по
бегах образую тся плодовы е тела —  апотеции, черные, разм ером  
до  1— 3 мм. Сумки (60— 8 0 Х Ю — 12 мкм) длинные, сверху з а 
кругленные, споры (10— 12X 5— 7 мкм) бесцветные, овальной 
формы. М еж ду апотециями наблю дается так ж е  конидиалы ю е 
споронош ение —  D oth ich iza  fe rru g in o sa  Sacc. П икниды  черные, 
мелкие с веретеновидны ми конидиями (8— 14 м км ).

М еры  борьбы  заклю чаю тся в прореж ивании густых н а с а ж 
дений и срезы вании пораж енны х ветвей.

Усыхание веток ели и сосны вы зы вается так ж е  грибом 
N ectria  cucu rb itu la  (Tode) Fr. в результате  зар аж ен и я  через 
различны е повреж дения. Заболевание обнаруж ивается  и опре
деляется  по скоплению на усыхаю щ их и усохш их ветвях  ш а
ровидных плодовы х тел гриба — перитециев коричнево-красно
го цвета. Сумки цилиндрические (87— 9 6 X 7  м км ), расп о л о ж е
ны в перитециях в один ряд. Споры (14— 5 X 5 ,5  мкм) однокле
точные, овальной или веретеновидной формы. М еры борьбы з а 
клю чаю тся в улучш ении санитарного состояния насаж дений, 
своевременном проведении санитарны х рубок.

Усыхание ветвей лиственных пород происходит так ж е  в ре
зу л ьтате  пораж ения через различны е раны  грибом N ectria  
c in n a b a rin a  F r. П лодовы е тела вначале ярко-красны е, затем  
темнеют. Грибница этого гриба не распространяется по коре, 
а проникает в водопроводящ ие сосуды древесины  и закупори
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вает их, в результате чего происходит усыхание листьев и вет 
вей. Зараж ен и е  грибом происходит через различные механиче
ские повреж дения. Х арактерны м  внешним признаком  болезни 
до образования плодовы х тел  гриба является  изменение есте
ственной окраски коры. У ду б а  она приобретает вначале свет
ло-коричневый цвет, затем  бурый, у  клена — зеленый, ясеня — 
бурый. В плодовы х телах  образую тся бесцветные одноклеточ
ные конидии (8— 5 ,5 X 5 ,3 м км ).

Весной на основе конидиальны х л ож  возникает сумчатое 
споронош ение в виде тем но-красной стромы  с перитециями. 
Двухклеточны е сумкоспоры  (13— 15X 4— 6 мкм) разносятся  н а 
секомыми, водой.

М еры  борьбы. У даление из насаж дений  отмерш их деревьев. 
О храна от механических повреждений.

Усыхание ветвей тополя вы зы вается грибам и C y tospora  ni- 
vea  Sacc. и C y to sp o ra  ch ry so sp erm a  Fr. Заболевание опасно 
д л я  тополей разного возраста, начиная с однолетнего.

П ри пораж ении грибам и веток и стволов кора на них в д а в 
ливается  и на этих местах появляю тся плодовы е тела в виде 
черных точек —  пикнид с белой верхуш кой, вы ступаю щ ей из- 
под коры. Конидии в массе красноваты е, согнутые, разм ером
4— 6 X 1 ,5  мкм. Гриб окольцовы вает ветвь или ствол, в резуль
тате  чего они усыхаю т.

М еры  борьбы . С целью  предупреж дения дальнейш его р а с 
пространения заболевани я необходимо обязательно  у д ал ять  из 
насаж дения больные и усохш ие деревья, а т ак ж е  срезать и 
сж игать больные ветки.

М икозы сосудов древесны х пород. Больш ой вред  наносят 
ильму, вязу , бересту и дубу. В ходе течения болезни проис
ходит пораж ение водопроводящ ей системы дерева, что ведет 
к усыханию  (гибели) как  отдельны х веток, т ак  впоследствии 
и целых деревьев. П роисходит это в связи  с заполнением со 
судов мицелием, кам едеобразны м  вещ еством, тиллами. П ар ен 
хима, окруж аю щ ая сосуды, отмирает. В озбудителям и трахео- 
микозов принято считать грибы из рода C eratocystis . У ильм о
вых пород заболевание вы зы вается грибом C era to cy stis  ulm i 
Schw, ш ироко известное по названию  гриба в конидиальной 
стадии G raphium  ulm i Schw. (граф иоз). Б олезнь хар актер и зу 
ется быстрым увяданием  листьев, принимаю щ их вначале блед
но-зеленый цвет и часто не теряю щ их его и в сухом состоя
нии, усыханием отдельны х ветвей и деревьев в целом. В аж ны м  
признаком заболевани я является  наличие на поперечном срезе 
пораж енной ветви в наруж ны х годовых кольцах коротких по
лосок бурой древесины, которы е на усохш их ветвях сливаю т
ся в одно бурое кольцо.
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В озбудителям и трахеом икоза  д у б а  являю тся грибы C e ra to 
cy stis  roboris G eorg , e t Teod., C e ra to cy s tis  valach icum  G eorg, 
e t Teod., C e ra to cy s tis  quercus N annf.

Внешние признаки проявления заболевани я на дубе сходны 
с описанными выш е признакам и болезни ильмовы х пород. М е
нее ярко  вы раж ен о наличие буры х полос в годичных слоях на 
поперечном срезе ветви. Зар аж ен и е  происходит в основном в 
м а е — июне через раны, усохш ие сучья, ходы  насекомы х, гл а в 
ным образом  короедов-заболонников. С пособствую т возникно
вению эпифитотии неблагоприятны е погодны е условия, а чащ е 
всего ослабление деревьев, вы званное повторяю щ им ися деф о 
лиациям и в результате  повреж дения листогры зущ ими вредите
лями и пораж ения мучнистой росой.

М еры  борьбы  с сосудистыми заболеваниям и заклю чаю тся в 
проведении профилактических и активны х мероприятий. С ле
дует при необходимости своевременно и качественно проводить 
борьбу с листогры зущ ими вредителям и и мучнистой росой, не 
доп уская  ослабления насаж дений, ведущ его к снижению  их ес
тественной устойчивости к болезням. Н а участках, где обн ару
ж ено заболевание, необходимо срочно удалить из насаж дения 
пораж енны е деревья и отдельны е больные ветви, а т ак ж е  про
вести борьбу с основными переносчиками болезни — к о роед а
ми. Пни после всех видов рубок в насаж дении, где было об
наруж ено заболевание, антисептирую т 10 % -ным раствором  
Д Н О К .

БОЛЕЗНИ СТВОЛОВ И КОРНЕЙ

Р ак  ветвей и стволов. Это заболевани е характеризуется  
чрезмерным неравномерны м разрастанием  отдельны х частей р а 
стения, приводящ им к  образованию  опухолей, наростов. О б р а
зование последних происходит в результате интенсивного не
норм ального деления клеток, увеличения их разм еров под вл и я
нием патогена. Н азвание «рак» условное. Р азличаю т рак  гриб
ного и бактериального происхож дения, рак  ветвей, стволов, 
корней, рак  опухолевидны й, язвенны й и т. д.

Р ак  сосны (сер ян к а ). В озбудителям и заболевани я являю тся 
рж авчинны е грибы: C ro n a rtiu m  flaccidum  (Alb. ex Schw .) W int., 
P e rid erm iu m  pini (W ild.) Lev. et Kleb. Б олезнь характер и зу ет
ся образованием  на стволах  раковы х язв  и сопровож дается  
смолотечением. З ар аж ен и е  грибом происходит через сучки, на 
которы х грибница попадает в ствол и, распространяясь по м еж 
клетникам  и сердцевинным лучам , проникает в клетки древе
сины. Больш е всего грибница р азрастается  в смоляных ходах
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и разр у ш ает  их, вы зы вая насыщ ение древесины  смолой и вы 
текание ее наруж у. Гриб убивает кам биальны е клетки, в ре 
зу л ьтате  чего прекращ ается рост древесины. У величение р а к о 
вой язвы  по длине и окруж ности ствола приводит к суховер- 
шинности или гибели всего дерева.

Р азви ти е  гриба C ro n a rtiu m  flaccidum  происходит следую 
щ им образом . П осле зар аж ен и я  ветви, ствола базидиоспорам и 
на пораж енном  участке появляю тся спермогонии в виде ж ел 
ты х капель. Затем  там  ж е, р азр ы вая  кору появляю тся круп
ные оранж евы е перидермии с эцидиоспорами. Эцидиоспоры 
овальны е (22—2 6 X 1 6 — 20 м км ), прорастаю т на листьях пром е
ж уточны х хозяев  — вербены, разры в-травы  и т. д., на которы х 
образую тся овальны е уредоспоры  (21—2 4 X 1 7 — 21 м км ). О се
нью появляю тся телейтоспоры , на которы х образую тся бази- 
диоспоры , зар аж аю щ и е сосну.

Гриб P erid erm iu m  pini не имеет пром еж уточного хозяина и 
непосредственно эцидиоспорами за р аж а ет  сосну.

М еры  борьбы  заклю чаю тся в вы рубке зараж енны х деревь
ев, создании смеш анных культур.

Р ак  ду б а , клена и других лиственных пород чащ е всего вы 
зы вается  грибом N ectria  g a llig en a  B res. П ри пораж ении ветвей 
и стволов на них образую тся ступенчаты е раковы е язвы . П ло
довы е тела тем но-красного цвета, имеют вид подуш ечек и р а з 
м ещ аю тся по краю  раны.

С умки булавовидны е, споры бесцветные 2 1 X 6 — 8 мкм, ко- 
нидиальное споронош ение в виде белых подуш ечек, конидии 
(30— 5 0 X 4 — 4,5 мкм) прямы е, бесцветные, цилиндрические, с 
трем я — пятью  перегородками.

Осенью появляется сум чатое споронош ение в виде описан
ных выше темно-красных перитециев. Сумкоспоры (2 1 X 6 — 
8 мкм) двухклеточны е, бесцветные с перетяж кой  посередине.

Грибница, развиваю щ аяся в лубе, вы зы вает его гибель, о п а
дение коры. О круж аю щ ие рану  здоровы е ткани  усиленно р а з 
растаю тся и образую т вокруг нее наплы в (валик), которы й т о 
ж е  за р аж а ется  и погибает. Е ж егодное разрастани е  раны  т а 
ким образом  создает вид ступенчатости.

Р ак  тополя вы зы вает гриб N ectria  d itiss im a  Tul. Он отлича
ется от вы ш еописанного только окраской плодовы х тел  и их 
разм ещ ением  по язве  —  подуш ечки светло-красного цвета, р а з 
мещ аю тся по всей площ ади раны. Весной на них образую тся 
черрые с булавочную  головку пикниды, из которы х вы ходит 
м асса ж елты х спор конидий, яйцевидны х, разм ером  8 X 3  мкм.

В сумчатой стадии плодовы е тела черновато-коричневые,
5— 10 мм в диам етре. Гимениальный слой красновато-корич
невый. Сумки булавовидны е (75— 9 0 X 8 — 9 м км ), сумкоспоры

183



продолговаты е, чуть изогнуты е (16— 18X 4— 5 м км ). П о р а ж е 
нию подверж ены  все виды тополей, начиная от однолетних се
янцев н кончая взрослыми приспеваю щ ими насаж дениям и.

Все перечисленные выше возбудители раковы х заболеваний 
лиственных пород вы зы ваю т усыхание отдельны х веток и д е 
ревьев.

М еры  борьбы. П ораж енны е деревья  необходимо у дал ять  ил 
насаж дений, а пни антисептировать 1 % -ным раствором  Д Н О К . 
С целью  предупреж дения распространения ценангиевого рака 
тополей (при его появлении) следует провести трех-, четы рех
кратное опры скивание с интервалом  15—20 дней 3 % -ным 
раствором  бордоской ж идкости.

Гниль древесины  — один из типов болезней, вы зы ваемых 
грибами. Х арактеризуется загниванием  древесины  ветвей, 
стволов, корней. Различаю т гнили заболонные, ядровы е, см е
ш анные. Они бы ваю т разной окраски (белые, бурые, пестрые) 
и структуры  (пластинчаты е, призматические, ям чаты е). Т р у д
но перечислить и всех возбудителей, их вы зы ваю щ их. О стано
вимся на некоторых, наиболее распространенны х на листвен
ных и хвойных породах.

Н астоящ ий трутовик (Fom es fom en tariu s (L. et F r.) G ill.) 
встречается па стволах  дуба, березы , осины и других листвен
ных пород. П лодовы е тела многолетние, копы тообразны е. В ерх
няя поверхность их серая, светло-серая, тем но-серая, иногда 
почти черная. В нутренняя ткань ж елто-коричневая, м ягкая, 
зам ш евидная. Н и ж н яя часть плодового тела состоит из тр у б 
чатого гименофора, нарастаю щ его еж егодно.

Споры бесцветные, продолговато-эллипсоидальны е (14— 
2 4 X 5 — 8 м км ). П ри пораж ении ствола дерева  грибница растет 
очень быстро, часто еще до образования плодовы х тел  д р еве
сина разруш ается. Гниль белая, м рам орная, пластинчатая.

Л ож н ы й  трутовик (P h e llin u s ig n ia riu s  (L. ex F r.) Quel.) 
пораж ает  стволы  многих лиственных пород. П лодовы е тела 
разнообразной  формы, многолетние, копыто- или подуш кооб
разны е. В ерхняя часть их тем ная с концентрическими борозд
ками, твердая. П лодовое тело внутри рж аво-коричневое, твер 
дое, споры гладкие, бесцветные (5— 6 X 4 — 5 м км ). Гриб вы зы 
вает белую сердцевинную  гниль. В начале древесина буреет, з а 
тем приобретает ж елто-белую  окраску.

С ерно-ж елты й трутовик (L ae tip o ru s su lp h u reu s (Bull.) 
B ond.) встречается на стволах дуб а, лиственницы и многих 
других пород. В ы зы вает бурую  сердцевинную  гниль. П лодовы е 
тела однолетние, ш ляпки плоские или лопатчаты е, собраны  
группами, сидящ ими на едином основании. В ерхняя сторона 
светло-ж елтого цвета с оранж евы м  оттенком. Гнменофор сер-
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но-ж елтого цвета, ткань светло-ж елтая . Трубочки короткие, ба- 
зидиоспоры бесцветные, эллиптические (5— 7 X 3 ,5 — 4,5 м км ). 
З ар аж ен и е  происходит через раны  и быстро распространяется 
по сосудам  и сердцевинным лучам. В начале древесина о к р а
ш ивается в розовы й цвет и в ней появляю тся полоски — ско
пления гиф. Затем  становится бурой и в ней образую тся мно
гочисленные трещ ины, в которы х скапливаю тся толсты е плен
ки грибницы, похож ие на зам ш у. Д ревесина становится 
хрупкой.

Раневую  гниль лиственных пород вы зы вает трутовик че
ш у й чаты й — P o ly p o ru s sq u am o su s H ugs, et Fr. В стречается на 
стволах дуб а, ясеня, бука, липы, ильма, клена, ивы и других 
лиственных пород. П лодовы е тела одиолетние, уплотненные с 
боковой темной нож кой, диам етром  10— 60 см. В ерхняя часть 
покры та крупными тем но-буры м и чеш уйками. Трубочки гиме- 
нофора ш ирокие (3— 4 м м ), неправильной формы, базидиоспо- 
ры белые, цилиндрические (10— 12X 4— 5 м км ). З а р а ж а е т  дер е 
вья  через раны, морозобоины. Грибница, разви ваясь  в цен
тральной части ствола, переходит затем  в периферическую. 
В ы зы вает белую  гниль с черными линиями. П ораж ен н ая  д р е 
весина распадается  на крупны е куски неправильной формы. 
Д л я  борьбы с этим грибом следует вы браковы вать пораж ен
ные деревья  с плодовы ми телами, плом бировать дуп ла  в 
парках.

Войлочно-бурый трутовик — P o ly p o ru s schw ein itzii F r. вы 
зы вает  бурую  комлевую  гниль сосны, пихты, лиственницы, по
р а ж а я  нижню ю  часть стволов или корни. П лодовы е тела о д 
нолетние, в виде воронковидных ш ляпок темно-коричневого 
цвета с короткой клубневидной нож кой. Т кань м ягкая , вой
лочная, губчатая , ж елто-коричневая, трубочки к о р о тк и е— до 
5 мм. Споры (6— 7 X 4 — 5 мкм) гладкие, бесцветные. Растущ ие 
деревья  зар аж аю тся  спорами через корни, гниль заходит в 
ствол  на высоту 2,5— 3 м.

Пеструю  ядровую  стволовую  гниль вы зы вает сосновая губ
к а — P h e llin u s pin i (Thore et Fr.) P il. П о р аж ает  сосну обы к
новенную, встречается на сосне В ейм утова. горной, кедровой, 
лиственнице, тисе, пихте, псевдотсуге. Р азр у ш ает  особенно цен
ную нижнюю часть ствола, сниж ая вы ход деловой древесины 
на 40— 50 %• Н аиболее распространена в старовозрастны х сос
новых насаж дениях. П лодовы е тела, располагаю щ иеся на ство
ле, копы тообразной формы с острым краем , тверды е, почти 
деревянисты е, в диам етре 8— 16 см, ж ивут  до 50 лет. П оверх
ность тем но-бурая, почти черная с концентрическими б о р о здк а
ми и радиальны м и трещ инами. Внутри плодовые тела ж ел то 
бурые, гимснофор серо-ж елты й или бурый. П оры  большие, уг
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ловаты е, округлой или извилистой формы. Трубочки до 8 мм 
длиной, базидиоспоры  бесцветные или ж елтоваты е, эллипсо
видные (5— 6 X 3 ,5 — 4 м км ). З ар аж ен и е  происходит базидио- 
спорами, попадаю щ ими на ядровую  древесину веток или ство
ла через глубокие раны. П лодовы е тела чащ е разрастаю тся в 
тех м естах, где произош ло зар аж ен и е  и начала развиваться  
грибница, встречаю тся на вы соте до  8 м. Х арактерны й признак 
начального пораж ения — красно-бурая окраска ядровой  части 
древесины, которая  появляется  сначала полосами, затем  ох ва
ты вает всю центральную  часть ствола. П од  действием  ф ерм ен
тов гриба р азвивается  гниль коррозионного типа, образую тся 
ямки с белыми пятнам и целлю лозы , располож енны е в весенней 
части годичного кольца. В заверш аю щ ей стадии  в стволе об
разую тся пустоты, ф орм ируется «ситовая древесина».

П ри отсутствии плодовы х тел  на стволе обн аруж ить б о 
лезнь дерева мож но по «табачны м сучьям» и утолщ ениям с 
грибницей, так  назы ваем ы м  «слепым плодовичкам», а так ж е  
по «звуковой пробе» — больное дерево при у даре  по стволу и з
д ает  глухой звук.

Д л я  борьбы с сосновой губкой из насаж дений  старш е 40 лет 
следует у д ал ять  деревья  с плодовы ми телам и и «табачны ми 
сучьями», а так ж е  сильно разросш иеся с толстыми ветвям и, в 
которы х раньш е ф орм ируется ядро  и они могут бы стрее под
вергаться  зараж ению .

Бурую  ям чатую  стволовую  гниль пихты вы зы вает чеш уйчат- 
ка  ж ирная  — P h o lio ta  ad iposa  Fr. Ч ащ е всего р азвивается  на 
ж ивы х и поваленных стволах. П о р аж ает  ель, бук, березу, оль
ху, тополь. Д л я  начальной стадии развития гнили характерна 
ж ел то ватая  окраска  центральной части ствола, затем  древеси
на буреет, в ней образую тся ямки, заполненны е грибницей ры- 
ж е-бурого цвета. П лодовы е тел а  в виде ш ляпок с центральной 
или боковой нож кой, располагаю тся группами. Ш ляпки д и а 
метром 4— 15 см, толщ иной 2— 3 см, золотисто-ж елты е, м яси
стые, округлы е, с редкими, концентрически располож енны ми, 
быстро опадаю щ ими чеш уйками. Ткань плодового тела белая, 
затем  ж елтая . П ластинки ж елты е, затем  коричневые, располо
ж ены  тесно, споры ж елты е или ры ж еваты е (6— 8 X 3 —5 м км ).

Светло-бурую  ядрово-заболонную  стволовую  гниль вы зы ва
ет трутовик окаймленный — F o m itopsis p in ico la  (Sw . et F r.) 
K arst. В стречается на отмираю щ их или м ертвы х стволах  ели 
и других хвойных пород, а т ак ж е  на лиственных породах. П л о 
довы е тела  многолетние (3— 1 5 X 3 — 2 0 X 2 — 8 см ), до  50 см в 
диам етре, очень изменчивы по форме, величине и окраске. П л о 
довое тело вначале подуш ко-, затем  копы тообразное, иногда 
плоское с распростерты м  основанием. По консистенции проб
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кообразное или деревянистое с неровной бороздчато-зональной 
поверхностью . У м олодого гриба ш ляп ка окраш ена в бледно- 
ж елты й цвет, затем  постепенно становится красно-каш тан овая , 
а в позднем возрасте — серой, почти черной. У плодовы х тел, 
выросш их на стволах хвойных пород, сверху образуется блестя
щ ая  корка. Я рко окраш енны й край  ш ляпки ж елто-оранж евого  
или красного цвета  явл яется  характерны м  признаком  этого 
гриба. Внутри плодовое тело светло-ж елтого цвета, трубочки 
слоистые, за  год н арастаю т на 3— 6 см. П оры  однообразны е 
по форме, округлы е с тупыми краям и  (0,2— 0,3 м м ), споры  бес
цветные, гладкие, в массе белые (6— 8 X 3 ,5 — 4 м км ).

В течение года гриб не прекращ ает своего роста, р азвиваясь 
в основном как  сапроф ит на пнях, сухостое, отмираю щ их д е 
ревьях или ослабленны х различными неблагоприятны м и ф а к 
торами. З ар аж ен и е  происходит базидиоспорам и. П ораж енн ая 
древесина вначале окраш ивается  в розовы й, затем  в красно- 
бурый цвет, позж е на ней появляю тся беловаты е пятна и по
лоски с красно-буры м и черточками. В последней стадии р а з 
вития гнили древесина становится ры ж евато-бурой  или бурой 
и трескается  в разны х направлениях. В трещ инах образую тся 
пленки беловатой грибницы. Д ревесина расп адается  на мелкие 
призматические кусочки, которы е д а ж е  при легком усилии р ас 
падаю тся в порош ок. Гниль быстро распространяется  от пери
ферии ствола к  центру.

О каймленны й трутовик — один из наиболее распространен
ных видов, он м ож ет п о р аж ать  не только деревья, но и р а з 
личные сооруж ения из дерева , не пропитанного антисептиком.

Ц ентральную  гниль ствола  лиственных пород вы зы вает кле
новый трутовик O xyporus p opu linus (Schum . ex F r.)  D onk. Ч а 
щ е пор аж ает  стволы  клена, встречается на каш тане, ясене, ли
пе, дубе  и других лиственных породах. П лодовы е тела м ного
летние, в виде ш ляпок 2— 6 см в диам етре, располож ены  че
репитчаты ми группами. П оверхность их бледно-ж елтого цвета, 
часто заросш ая  зеленым мхом или водорослями. Т кань белая, 
п робкообразная , слегка волокнистая. Трубочки 2— 4 мм длиной, 
белые или ж елтоваты е. Базидиоспоры  округлы е, 3— 5 мкм в 
диам етре, бесцветные. В начальной стадии развития гнили д р е 
весина приобретает зеленоватую  окраску, затем  буреет, легко 
расслаивается  по сердцевинным лучам на пластинки. Гниль 
распространяется преимущ ественно в ниж ней и средней части 
ствола по высоте от 8 до 23 м. В конечной стадии  развития 
гнили на стволе образуется  дупло.

Ж елто-белую  заболонную  гниль ствола  вы зы вает гриб 
S te reu m  h irsu tu m  (W illd .) P ers ., пораж аю щ ий чащ е всего вер 
шинную часть ослабленны х деревьев, срубленную  древесину и
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пни дуба. П лодовы е тела кож исты е, в верхней части покрыты 
волоскам и, серые, с тонкими краям и , к субстрату  крепятся бо 
ком. Ц вет гнменоф ора ж елты й или охристый, нар у ж н ая  часть 
гименофора гладкая . Споры гриба цилиндрические (6— 8 X 2 ,5 —
3 м км ). З ар аж ен и е  происходит через трещ ины в коре, на в то 
рой год после зар аж ен и я  образую тся плодовы е тела. К роме 
дуба  пор аж ает  березу, бук, граб  и другие лиственные породы. 
Гниль из пней м ож ет переходить в их поросль. Гриб вы зы ва
ет чрезмерную  изреж енность древостоев. С низить его вредо
носность мож но путем бы строго вы воза заготовленной древеси 
ны из леса, а т ак ж е  переработкой или хранением на складе.

Опенок осенний — гриб A rm illa rie lla  m ellea (Fr. i V ahl.) 
K arst, вы зы вает заболевание корней лиственны х и хвойных по
род. В насаж дениях  в начале сентября появляю тся в массе 
плодовы е тела гриба в виде ж елтоваты х  или ж елтовато-буры х 
ш ляпок, сидящ их на нож ке с  беловаты м  пуш истым кольцом. 
Гименофор пластинчаты й, пластинки белые, позж е краснею т. 
Базидиоспоры  (7— 9X5.— 8 мкм) яйцевидны е или эллиптиче
ские, гладкие, бесцветные. К ром е плодовы х тел  гриб образует 
шнуры тем но-бурого цвета  — ризоморф ы  — плотно сплетенную 
в шнуры грибницу, которы е вы ходят из-под коры, проникаю т 
в подстилку, достигаю т корней здоровы х деревьев и з а р а ж а 
ют их.

З ар аж ен и е  происходит к ак  спорам и из плодовы х тел, так  
и ризоморф ам и. П ри пораж ении грибница проникает в ствол, 
вы зы вая белую заболонную  гниль. При окольцовы вании с тв о 
ла грибом дерево  усыхает. П ораж ение корней и ствола грибом 
приводит к медленной гибели дерева. Обычно болезнь носит 
хронический характер . Бы строе течение болезни наблю дается 
при ослаблении деревьев повторяю щ им ися деф олиациям и, вы 
званны м и хвое- и листогры зущ им и вредителям и и болезням и, 
что ведет к необразованию  в годичных слоях поздней древе
сины, богатой фенолами — деревья  теряю т устойчивость, п ора
ж аю тся  опенком и усы хаю т в течение 1—2 лет.

М еры  борьбы  заклю чаю тся в сохранении естественной у с
тойчивости насаж дений  к опенку (создании смеш анных к у л ь
тур, своевременном проведении санитарны х рубок и рубок у х о 
да , корчевке, окоривании или обж иге пней, борьбе с вредите
лями и болезням и).

К орневая г у б к а — H etero b asid io n  annosum  (Fr.) Bref.) при
н адлеж ит к базидиальны м  грибам. В ы зы вает одну из н аибо
лее опасных и распространенны х болезней хвойных пород — 
пеструю корневую  и комлевую  гниль. В лесах У краины наи 
больш ий вред приносит в насаж дениях  сосны обыкновенной и 
ели европейской, в меньш ей степени — ь культурах  листвеш ш -
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цы, сосны Веймутова и насаж дениях  пихты. Зараж ению  под
верж ены  ослабленны е деревья всех возрастов, особенно I — 
II I  класса возраста. Д л я  насаж дений, пораж енны х корневой 
губкой, характерно  куртш ш ос отмирание деревьев. П лодовы е 
тела образую тся на пораж енны х деревьях  и на пнях у корне
вой шейки сосен и в дуп лах  еловы х и пихтовых пней, на н и ж 
ней поверхности ветровальны х деревьев, на обры вах корней. 
Ф орма и величина плодовы х тел  разнообразна — от расп р о 
стертой до копы тообразной (от 2— 3 мм до 20— 30 см в д и а 
м етре). В ерхняя часть ш околадно-коричневая, гименофор тр у б 
чатый, вначале белый, затем  желтею щ ий. Трубочки округлы е 
или угловаты е (0,25— 0,6 мм в ди ам етре), длиной 2— 7 мм. 
Базидиоспоры  эллипсовидны е, поч гп ш арообразны е (4,5— 6 Х  
Х 3 ,5 — 4,5 м км ), рассеиваю тся с апреля по октябрь, м огут про
р астать  на свеж их пнях, отмираю щ их корнях. Грибница, р а з 
вивш аяся на пораж енны х пнях, д ает  конидиальное спороно
шение в затененны х, увлаж ненны х местах. К онидиеносцы м ел
кие, булавовидны е, длиной 30— 60 мкм, на утолщ енны х верш и
нах образую тся овальны е и лим онообразны е конидии (3—
5 м км ). Конидии м огут за р а ж а ть  свеж ие пни. Базидиоспоры  и 
конидии разносятся  ветром, водой, землеройны ми животными, 
повреж даю щ им и корни.

Гриб является  ф акультативны м  паразитом  и м ож ет р азв и 
ваться  на  мертвой и на ж ивой древесине. Причинами возник
новения эпифитотий м огут быть несоответствую щ ие условия 
м естопроизрастания, неблагоприятны й водный реж им  и поч
венные условия, влияние энтомологических ф акторов, способов 
рубок и т. д., вы зы ваю щ ие общ ее или частичное ослабление на
саж дений. З ар аж ен и е  насаж дений  происходит в результате  ос
лабления защ итны х свойств деревьев.

С ущ ествую щ ие меры борьбы заклю чаю тся в вы явлении и 
ликвидации очагов пораж ения, предупреж дении их возникно
вения и развития, создания насаж дений, устойчивых к п о р аж е
нию возбудителем . П ри слабой степени пораж ения насаж дения 
усы хаю т отдельны е деревья. В этом  случае проводят вы бороч
ные санитарны е рубки, у д ал я я  ослабленны е, больные и усох
ш ие деревья. К огда пораж ение достигает средней степени, д е 
ревья отмираю т куртинами — так ж е  проводят выборочные с а 
нитарны е рубки, а  вокруг очага (куртин) усы хания создаю т 
защ итны е полосы ш ириной 10— 15 м. Во внутренней половине 
полосы проводят сплош ную  рубку, а во внешней — до 50 % 
за- счет деревьев, отставш их в росте. П ри сильной степени по
раж ения участки, где после вы рубки пораж енны х деревьев н а 
саж дение расстраивается , необходимо назначать сплошные 
санитарны е рубки. П осле проведения выборочных санитарны х
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рубок в насаж дении  со слабой  и средней степенью пораж ения 
пни удаленны х деревьев необходимо за р а ж а т ь  грибами — а н та 
гонистами корневой губки (P en io p h o ra  g ig a n te a  (F r.)  M ass., 
H ypholom a fa sc icu la re  (F r. ex H uds.) Q uel и др .) или о б р аб а 
ты вать 20 % -ным водным раствором  мочевины (кар б ам и д а), 
10 % -ным водным раствором  сульф атам м ония, 4 % -ным водным 
раствором  м арганцовокислого кали я, 5 % -ным водны м р аств о 
ром хлористого цинка или 10 % -ной водной эмульсией нитра- 
ф ена с расходом  рабочего раствора  1,5— 3 л  д л я  обработки 
100 пней диам етром  6— 15 см. О бработку  пней следует прово
дить одновременно с  рубкой или не позднее четвертого дня 
после ее окончания.

В прогалинах, образую щ ихся на месте очагов усы хания, 
необходимо вы саж и вать лиственны е породы — дуб, граб, бере
зу, липу, тополь и т. п., в К ар п атах  —  бук, клен, явор, дуб , из 
х во й н ы х — пи хту  «псевдотсугу».

Очаги болезни долж ны  находиться под постоянным наблю 
дением д л я  своевременного проведения работ. Больш ое зн аче
ние имеют профилактические м ероприятия, направленны е на 
улучш ение условий произрастания насаж дений. П р еж де  всего 
при проведении лесоустройства и создании насаж дений  следует 
учиты вать л ан дш аф т участка, имею щ иеся на нем м икропониж е
ния, проектировать и осущ ествлять на них в свеж их суборях 
и судубравах  мероприятия, предотвращ аю щ ие застойное у в 
лаж нение, создаю щ ееся н ад  водонепроницаемы м горизонтом, 
путем разруш ения уплотненного горизонта. Рубки  ухода про
водят  после вегетационного периода в соответствии с приняты 
ми в лесоводстве наставлениям и. В аж ны м , предупреж даю щ им  
ослабление насаж дений , м ероприятием  является  своевременное 
проведение борьбы  с хвоегры зущ им и и стволовы м и вредителя
ми, запрет вы паса скота, соблю дение правил  агротехники. 
В спаш ка почвы д о л ж н а  быть глубокой в свеж и х  суборях и 
свеж их судубравах  с обязательны м  разруш ением  уплотненного 
горизонта почвы в м икропониж ениях, являю щ ихся, к ак  пр ави 
ло, основными местами появления первичных очагов корневой 
губки. П ри подборе видового состава древесны х пород следует 
обязательно  учиты вать конкретны е типы леса и лесораститель
ные условия.

Примечание. С ведения о гнилях древесины  при ее х р ан е 
нии, складских и дом овы х грибах, технических вредителях д р е 
весины и м ерах борьбы с ними, к ак  не относящ иеся непосред
ственно к  защ и те  леса, в справочник не включены.



ПРИЛОЖЕНИЯ



IT p u л о ж  с н II с 1

Листок наземной сигнализации о появлении 
вредителей и болезней

1. Л есх о ззаг  2. Л есничество
3. У часток №  обход №  урочище

к вар тал  № _____________
4. В насаж дениях  на площ ади га, в м олодняках  на пло

щ ади га, в питомниках на площ ади га.
5. Ч то обнаруж ено: зам етны й лет бабочек, усыхание д е 

ревьев, свеж ее заселение короедам и растущ их деревьев, 
объедание хвои или листвы, обгры зание корней, пож елте
ние крон, вы вал  деревьев, иные повреж дения.

6. П овреж ден ная древесная порода: сосна, ель, дуб, ясень, 
ильмовые, кленовые, береза, прочие породы.

_____________ ч и с л а ______________ м е с я ц а ______________года
Сообщ ил техник __________________________________________ _
Т ех н и к -лесо во д___________________________________________ _

О б о р о т н а я  с т о р о н а

П р а ви ла  за п о лнени я  листка назем ной сигнализации.
1. На листке напечатаны  необходимые сведения, поэтому при 

его заполнении следует только подчеркнуть нуж ное.
2. В писать все необходимые слова или цифры.
3. П ояснения или дополнения могут быть сделаны  в виде при

мечания.
4. Сообщ ения следует д а в ат ь  о всех повреж дениях и болезнях, 

когда обнаруж енны е явления не имеют единичного х а р ак 
тера и когда есть опасение дальнейш его распространения 
вредителя или болезни.

5. П о к аж д о м у  случаю  повреж дения, болезни или появления 
вредителя в зам етном  количестве заполняю т отдельный 
листок.

6. Л исток заполняет техник-лесовод со слов лесника, сооб
щ ивш его о появлении вредителя.

7. Техник-лесовод обязан , вписав сообщ ение в контрольную  
книж ку, немедленно доставить листок лесничему.
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Акт проверки наземной сигнализации о появлении вредителей 
и болезней леса

Приложение 2

1. М есто появления: объединение
л есхоззаг
лесничество обход №
к вар тал  №  урочищ е
группа лесов

2. Время обнаруж ения: число месяц 19_____  г.
3. П овреж ден ная лесная порода
4. О бнаруж енны е явления

М есто обн аруж ен ия 
о

Тип повреж дения или 
болезни, массовое 

появление вредных 
насекомы х

П лощ адь
повреж дения,

га

Н асаж ден и я  средневозрастны е и 
старш е
М олодняки естественного проис
хож дения 
К ультуры  
П итомники

5. Х арактеристика насаж дения: тип л е с а ___________ состав
н а са ж д е н и я___________  б о н и те т ____________п о л н о та ________
в о зр а с т _____________

6. Вид вредителя или болезни
7. С тадии вредных насекомы х: яйца, личинки (гусеницы ), к у 

колки, взрослы е насеком ы е _____________
8. Х арактер  повреж дения

9. И нтенсивность зараж ен и я_____________ (количество вредите

ля на единицу измерения — м2, одно дерево и т. д.)

10. Требуемы е м ероп риятия______________________________  _

Л есн и ч и й _________________________________________________
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О б о р о т н а я  с т о р о н а

Заклю чение инж енера-лесопатолога

О тметки о проведенных мероприя- Абрис зараж енного  уча-
тиях и состоянии участка при до- стка с привязкой к ж е-
полнительных осмотрах (делаю тся лезнодорож ной станции
лесничим) или центру (вы полняется

лесничим)

П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  2

П р и л о ж е н и е  3

В ы сы лается лесхоззагам и М Л Х  У ССР 
и в копии — лесохозяйственном у о б ъ 
единению немедленно при обн ар у ж е
нии зам етного разм нож ения вредите
лей и распространения болезней или 
усыхания.

Срочное донесение о появлении вредителей и болезней леса 
или его усы хания

1. М есто обнаруж ения (область, лесхоззаг, лесничество, у р о 
чище, к вар тал , запретная полоса, эксплуатационная часть)

2. Х арактеристика насаж дения (тип леса, состав, полнота, 
возраст)

3. Н аим енование вредителя, болезни и других причин по
вреж дения леса

4. Время обнаруж ения
5. С тадии вредны х насекомых (яйцо, личинка, гусеница, к у 

колка, бабочка)
6. П лощ адь, охваченная вредителем  или болезнью
7. Х арактер повреж дения
8. Интенсивность зар аж ен и я  (число дредителей на единицу 

измерения: м2, дерево и т. д.)
9. Н еобходимы е мероприятия по борьбе с вредителями

10. П римечание

Д ата  отправления 
Д иректор лесхоззага
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П р и л о ж е н и е  4

М Л Х  У С С Р
Б аза  авиационной охраны  леса оперативное отделение

Л исток  воздуш ной сигнализации

Л есхоззаг  
Л есничество 
кв. №
Д ата  о б н ар у ж ен и я __________ 1 9 ___г.

Схема места повреж дения

С Н а схеме указы вается: привязка и
контуры  участка повреж дения, его 
характер  и площ адь, а т ак ж е  т а к 
сационная характеристика п овреж 
денных древостоев

Л етчик-наблю датель

П р и л о ж е н и е  5

А кт проверки воздуш ной сигнализации
о появлении вредны х лесных насекомых

1. М есто появления: лесохозяйственное объединение 

л е с х о зза г ______________________

"Урочище

7*

лесничество __

__  к вар тал  №
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2. Время обнаруж ения: число______  м е с я ц __________ 1 9 ___ г.
3. П овреж денны е древесны е породы
4. О бнаруж енны е явления

По м арш рутном у ходу №

П орядко
вый номер 

вы дела

К раткая
характери сти ка
повреж денны х

древостоев

Вид н 
степень 
п овреж 

дения

Н а зв а 
ние вре
дителя

С тадия
вреди 

теля

И нтенсив
ность з а р а ж е 
ния (на одно 

дерево или на 
1 м2 под
стилки)

5. Особенности повреж дении
6. С остояние древостоев
7. Н еобходимы е меры
8. Время проверки: ч и с л о ______ м е с я ц __________ 19 г.

Руководитель группы 
наземной проверки
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П ризнаки повреж дений, причиняемы х хвое- и листогры зущ ими вредителям и, сроки аэровизу
ального  н ад зо р а  н а  У краине

П р и л о ж е н и е  6

Вид
вреди теля

Сроки
наблю дений

Степень п овреж дения листьев, хвои

.25  % 
о бъедан и я 26—50 % 51—75 % 76—100 1

О бы кновен
ный сосновый 
пилильщ ик

Р ы ж и й  сосно
вы й п или ль
щик
Сосновая
совка

С основая
п яденица

К онец м ая  — Н а фоне норм альной  окраски  Бледно-серо-ж елты й
н ач ало  ию ня верш ин и по опуш кам  по всей тон на зеленом  фоне

глубине кроны  пятн а ж елтова- с остаткам и  пятен,
то-бледной  окраски  ж елто-бледной

окраски
1—5 н а  10 де- 5—10 пятен на То ж е
ревьев

В торая  п оло
вина ав гу 
ста — сен 
тябрь
М ай — н ач ало  То ж е 
июня

Конец июня — С еро-зеленый 
н ач ало  июля тон, обесхво- 

енных м ай 
ских побегов

Н е зам етно

дерево

То ж е

С еро-зеленый тон 
м айских обесхво- 
енных побегов на 
зеленом  фоне 
хвои прош лых 
лет  д о  30 % 
С л аб ая  серовато
ж е л т а я  окраска 
побегов текущ его 
года

То ж е

Б ледно-оранж ево- 
киргшчный тон на 
зеленом фоне с обес- 
хвоенными майскими 
побегами

С еровато-ж елтая 
окраска на зеленом 
фоне

Бледно-серо-ж елты й 
тон с остаткам и  п я
тен ж елто-бледной 
окраски почти без 
зеленого фона 
То ж е

То ж е

Б ледно-оранж ево
кирпичный тон почти 
без зеленого фона

То ж е, почти без 
зеленого фона



П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  6

Степень повреж ден ия листьев, хвои

В ид Сроки
вреди теля н аблю дений 25 % 

объедан и я 2 6 -5 0  % 5 1 -7 5  % 76—100 %

П нлнлы цики- В торая  поло Н е зам етно С ероватая  окрас И нтенсивная серова И нтенсивная серова
ткачи вина июня ка повреж денны х 

побегов на зел е
ном фоне

та я  окраска  (курти
нам и) на зеленом 
фоне

тая  окраска почти 
без зеленого фона

Сосновый Конец июня — Не зам етно Н е зам етно Б ледн о-оранж ево Бледны й серо-корич-
ш елкопряд июль кирпичный тон на 

зеленом  фоне
невый тон почти без 
зеленого фона

С ентябрь — » » Н а опуш ках серо
октябрь коричневый тон в 

н иж ней  части  кроны
М онаш енка К онец  ию ня — 

ию ль
> Н а опуш ках просм а

тривается  серо- 
корияневы й тон в 
н иж ней  части кроны. 
Б ледн о-оранж ево
кирпичный тон на 
зеленом  фоне

То ж е

Н епарны й Конец июня Н е зам етно, З ам етн а  некото Кроны  деревьев и Тон окраски светло-
ш елкопряд тем но-зелены й р а я  аж урность весь полог аж урны е, ж елто-зелены й. Хоро

тон полога полога. Общий зам етн ы  ж елто -зеле шо видны объеден 
леса тон полога леса 

со слабой  ж е л 
тизной

ны е и коричневы е 
п ятн а  возобновляю 
щ ейся листвы

ные деревья серо
коричневого цвета



З е л ев ая  д у б о 
вая  л и сто 
вертка

П ядени цы
зи м няя,
обди рало

З л ато гу зк а

Д убовы й п о 
ходны й ш ел
копряд

Конец м ая  — 
н ач ал о  июня

Н е зам етно , Ж елтовато-серы й  
тем но-зелены й тон верхнего по
ток полога лога  за  счет
л еса объеденн ы х и во

зобновляю щ ихся 
листьев. Общ ий 
вид полога н е
сколько  светлее 
здорового леса

А ж урность крон, 
светло-салатны е п ят
на на светло-зеленом  
общ ем фоне полога

К онец м ая  — 
н ач ало  июня

С ередина
июня

К онец июня

Н е зам етно, 
тем но-зелены й 
тон полога 
леса
Н е зам етно, 
тем но-зелены й 
тон полога 
л еса

Н е зам етно , 
тем но-зелены й 
тон леса

Н е зам етно, 
аж урн ость курти 
нам и

О бъедан и е  д е 
р евьев  снаруж и  
во внутрь. О т
д ельн ы е части 
деревьев тем но
серы е
Тон окраски  крон 
н есколько свет
лее, чем у  непо
вреж денн ы х н а 
саж ден ий , со с л а 
бой ж елтизной

Н а  общ ем тем но
зеленом фоне пятна 
светло-серого тона. 
А ж урность куртин 
А ж урность полога. 
В идны зимние гн ез
д а . П овреж дения 
сн аруж и  во внутрь 
по всей кроне

Тон окраски крон 
светлее здорового н а 
саж ден и я. П роступ а
ю т зелено-ж елты е 
и темно-коричневы е 
п ятн а, н аблю дается  
аж урность крон

Общ ий тон зеленова
то-серый. Хорошо 
видны объеденны е 
деревья с возоб
новляю щ ейся лист
вой, коричневато
ж елтовато-серого 
цвета. П олог про
см атривается до 
почвы.
Куртинный характер. 
Полностью объеден
ные деревья, зелено
вато-серые куртины 
Сплош ное объедание, 
фон серовато-корич- 
невый. П олог про
см атри вается  хорошо, 
зам етны  зимние 
гнезда
Тон окраски светло
ж елто-зелены й. Хоро
шо видны обезлист- 
венные вершины д е 
ревьев, черно-серо- 
коричневого цвета. 
Хорошо просм атри
ваю тся насаж дения 
д о  почвы



П р и л о ж е н и е  7
П роектная ведом ость по организации рекогносцировочного надзо р а  в насаж дениях

________________________ л есн и чества________________________ лесхоззага

Л есничество

К р атк ая  х арак тери сти ка
У рочищ е типа н асаж д ен и я

Сроки Способ
(кв артал , н ад  н а д 
участок) во з зора зора

р а ст  состав нота леса

Ф ам илия и роспись лица, 
ответственного за  ведение 

н адзора

В ид вреди теля

П р и л о ж е н и е  8
С водная ведом ость результатов  рекогносцировочного н ад зо р а  в насаж дениях

________________________ лесничества _______________________ лесхоззага

Л есничество

Р езу л ь таты  н ад зора

У ро Сроки абсолю тная
чищ е н ад  сте заселен ность разм ер
(кв ар  зора . пень здоровы м и куколок, соотнош ение коэффици-

тал , кон т особям и вре коконов, ент раз
у ч ас  р о л ь  вреж - ди теля  по яи ц  в ленностью множения
ток) ных дения данн ы м  конт яй ц е сам цов и са- вредителя

учетов рольн ы х уче кладке
тов

Угроза 
насаж дению  
в следую щ ем 

году

В ид вреди теля



В едом ость у чета  хвое- и листогры зущ их вредителей 
_______ л есн и чество _______________________________лесхоззага

П р и л о ж е н и е  9

К в ар 
тал

У час
ток

Н омер
проб

Р азм ер  
проб (пло
щ ад ь , ко 
личество 
деревьев)

В реди 
тель, 

стад и я  его 
р азви ти я

К оличество особей вредителя на пробе

здоро
вых

п ара-
м ерт зи ти
вых рован

ных

по
вр еж 

денны х
хищ ни

кам и

количест
во здоро

вых вреди
телей на 
1 м2, де

рево

К раткая
харак те
ристика
н асаж д е

ния

П р и л о ж е н и е  10
В едом ость учета  почвообитаю щ их вредителей
_________ лесни чество________________________ лесхоззага

ct СО

sj о
ьС с
« 3я о

СО С

Число найденны х в ям е насекомы х

м айского хрущ а

* Й

личинок других 
видов о * 

о 2 \

о . < и со ;



к>ок>
А нализ короедной модели

_ лесничество _____________

П р и л о ж е н и е  11 

лесхоззага

Н омер О 4) 6 . гг , (3

пробы
мо

д е л ь 
ного

дерева П
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од
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В
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К
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П р и л о ж е н и е  12 

Книга учета  вредителей, болезней и других  повреж дений леса

Л есничество
У рочищ е
(квартал )

К р атк ая  
хар ак тер и 
стика н а 
саж д ен и я

Н аим енование 
вреди теля , болезни 

и други х

П лощ адь
п овреж д е

ния

П роведен 
ные м еро
приятия, 
врем я их 
проведе

ния

Стоимость 
проведен
ных р а 

бот, всего 
и на 1 га

Время
описания

очага



П р и л о ж е н и е  13
К оличество вредителей, приходящ ихся в среднем  на 1 дерево или на  1 м2 поверхности под
стилки (почвы ) в насаж дении  I бонитета и угрож аю щ и х ему 100 % -ным объеданием  хвои 

или листьев (по А. И. И льинском у, 1964)

К оличе
ство

к
£

s
сг

З доровы х к у к о 
л о к  или коконов 

сам ок

«я

Я яо Л К *3
а  я 3 ч 

\о я о  с

Я иц
ш елкопряда

Здоровы х куколок сам ок

3ЕГS

к <ус ч

а
2
2 °3 О<У о4 чО? о

. «К О о
EJ И 
°  2 
й X « >> о а
«•е*ка  *п *
о °  
*>.g o
aUа>
3 *

10 200 70 6 10 20 25 50 1,5 150 300 200 10 0,36 4,5 2,3 0,7 0,5 1,1 1.7 2,2 10
20 400 100 12 15 35 45 90 3,0 350 700 450 35 0,9 12,0 6,0 1,4 1,2 2,5 3,8 5 20
30 550 150 16 24 55 70 140 5,0 550 1100 800 50 2,2 25,0 12 4,4 3,0 6 8 12 30
40 750 250 24 36 75 100 200 8,0 800 1600 1100 70 3,2 40,0 20 6.4 4,2 10 14 20 40
50 1000 300 32 48 100 130 260 10,0 1000 2000 1500 100 4,7 60,0 30 9,5 6,3 15 20 30 50
60 1250 400 40 60 130 170 340 13,0 1300 2600 2000 130 6,2 75,0 40 12 8,3 18 25 36 60
70 1500 500 50 75 160 210 420 17,0 1700 3400 2500 170 7,6 95,0 48 16 10,5 24 31 48 70
80 2000 700 60 90 200 270 540 22,0 2200 4400 3000 220 9,0 .115,0 55 20 13,2 28 38 56 80
90 2500 800 70 105 250 330 660 28,0 2800 5600 4000 280 10,8 135,0 70 23 16,2 32 43 54 90

100 3000 1000 80 125 300 400 800 33,0 3300 6600 5000 350 12,3 150,0 80 26 19,3 40 55 80 100
Н а 1 м2

подстилки
или почвы 40 4 6 13 17 35 0,4 50 2,5 1,0 0,7 1,2 1,6 2,5



П р и л о ж е н и е  14

К оличество гусениц (личинок) хвоегры зущ их вредителей на 
дерево, угрож аю щ их ему 100 % -ным объеданием  в сосновых 
насаж дениях  различны х возрастов и бонитетов при полноте 1.0

о В озраст н асаж д ен ий , лет

Вид
вредителя

о р

20 30 40 50 60 70- 80 90 100
ЕС

М она 1а 730 840 1460 1980 2350 2670 2790 2990 3070
шенка I 500 590 1050 1490 1780 1980 2160 2320 2400
(корм овая II 300 380 760 1090 1400 1530 1680 1780 1880
норма III 200 220 480 740 920 1090 1210 1270 1320
8,5 г) IV 120 120 280 400 540 650 730 760 790

V 50 150 240 290 340 360 380 400
Va 50 60 90 120 140 160 160

Сосновый 1а 220 250 440 600 710 810 850 910 930
ш елкопряд I 150 180 320 450 540 600 660 700 730
(корм овая II 100 110 230 330 430 460 510 540 510
норма III 60 70 150 230 280 330 370 390 400
28 г) IV 30 40 90 120 160 200 220 230 240

V 10 50 70 90 100 110 110 120
Va 10 20 30 40 40 50 50

Сосновая 1а 1030 1180 2070 2800 3330 3780 3950 4230 4350
совка I 700 830 1480 2120 2520 2800 3070 3280 3400
(корм овая II 430 530 1080 1550 1980 2170 2380 2520 2380
норма 6 г) III 310 320 680 1050 1300 1550 1720 1800 1870

IV 200 270 400 570 770 920 1030 1080 1120
V 70 220 330 420 480 520 530 570
Va 70 80 130 140 200 230 230

Сосновая 1а 1800 2030 3510 4800 5710 6490 6770 7260 7460
пяденица I 1200 1430 2540 36300 4310 4800 5260 5630 5830
(кормовая II 750 910 1860 2660 3400 3710 4080 4310 4080
норма II I 540 540 1170 1800 2230 2660 2940 3090 3200
3,5 г) IV 370 290 690 970 1310 1570 1770 1860 1910

V 110 370 570 710 830 890 910 970
Va 110 140 230 290 340 400 400

204



\ П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  М

оУО В озраст н асаж ден ий , лет
Вид

вредителя

К
ла

сс
ни

те
та

20 30 ■40 50 60 70 80 90 100

Сосновые 1а 7750 8880 15500 21000 25000 28380 29620 31750 32620
пилилы ци-
ки (кор I 54Ю0 6250 11120 15870 18880 21000 23000 24690 25500
м овая нор II 3250 4000 8120 11620 14880 16250 17860 18880 17880
ма 0,8 г)

II I 2350 2380 5120 7880 9750 11620 12880 13500 14000

IV 1600 1250 3000 4250 5750 6880 7750 8120 8380

V 500 1620 2500 3120 3620 3880 4000 4250

Va 500 620 1000 1250 1500 1750 1750 1750

З в езд ч а  1а 2100 2370 4130 5600 6670 7570 7900 8470 8700
тый ткач 
(корм овая I 1430 1670 2970 4230 5030 5680 6130 6570 6800

норма II 870 1070 2170 3100 3970 4330 4770 5030 4770
3 г)

II I 630 630 1370 2100 2600 3100 3430 3600 3730

IV 430 330 800 ИЗО 1530 1830 2070 2170 2230

V 130 430 670 830 970 1030 1070 1130

Va 130 170 270 330 400 470 470

К расного la 2200 2630 4590 6220 7410 8410 8780 9410 9670

ловый I 1600 1850 3300 4700 5590 6220 6810 7300 7560
ткач (кор
мовая нор II 960 1180 2410 3440 4410 4810 5300 5590 5300

ма 2,7 г) I I I 620 700 1520 2890 2900 3440 3820 4000 4150

IV 470 370 890 1260 1700 2040 2300 2410 2480

V 150 480 740 930 1080 1150 1180 1260

Va 150 180 300 370 440 520 520

П р и м е ч а н и е .  При наличии повреж дений хвои цифры следует 
ум еньш ить пропорционально степени повреж дения.
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Качественные показатели  ф аз вспыш ек д л я  отдельны х

М асса куколок сам ок  по ф азам  вспыш ек, г

Н аим енование
вредителей I и II II I IV

м акси 
м а л ь 

н ая
сред няя сред няя средняя

мини
м ал ь

н ая

М онаш енка 0,9—1,0 0.70-0 ,80 0 ,50-0 ,60 0,3—0,4 0,25

Сосновый ш елкопряд 3 ,3 -3 ,5 3,80—4,0 2 ,2 -2 .5 1,5— 1,8 0,8

Сосновая совка 0,42 0,30—0,31 0.25—0,27 0 ,15-0 ,18 0,08

Сосновая пяденица 0,24 0 ,18-0 ,20 0,14-0 ,16 0 ,08-0 ,10 0,05

О быкновенны й сосно
вый пилилы цнк

0,19 0,16 0,12 0,07 0,03

Н епарны й ш елкопряд 0 ,8 -1 ,0 0 ,5 -0 .6 0 ,20-0 ,30 0 ,08-0 ,12 0,01

Златогузка 0,12 0,07-0 ,08 0,03-0 ,04 0,008-0,01 0,003

К ольчаты й ш елко
пряд

0,18 0.12-0 ,14 0,08-0 ,10 0,02—0,04 0.008

Зел ен ая  дубовая  ли 
стовертка

0,07 0,06 0,045 0,025 0,018

Краснохвосты й ш ел
копряд

1.3 0 ,8 -1 ,0 0 ,5 -0 ,7 0 ,3 -0 ,4 0,2

П ядени ца-обдирало 0,22 0,18—0,20 0 ,9 -0 ,12 0,6—0,8 0,5
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V  П р и л о ж е н и е  15
видов м ассовы х x b o V  и  листогры зущ их вредителей

Количество яиц, отклады ваем ы х 
сам кой по ф азам  вспьКпек

одной

I и II I I I

м акси 
м а л ь 

но е
среднее среднее среднее

м ини
м а л ь

ное

600 и 
более

420—520 250-350 100— 170 10—20

450 280-330 120—160 40—70 2 0 -2 6

320 200—230 90—140 10—40 0

250 220-230 130—160 50—80 5 -1 0

170 150 100 35 15

1000—
1500
670

500—750

400-500

250—350

170-230

100— 150

40—60

12

15

450 300—350 200-250 50—100 20

ПО 90 60 20 10

1000 530-700 250-450 75-160 10

600 450-500 120-250 2 0 -7 0 10

Д ополнительны е
признаки

чек в период I и II ф аз 
вспышки
П реобладан ие красно-буры х 
бабочек в н ач але  вспышки 
В период I и II I  ф аз вспыш 
ки тем но-зеленая окраска гу 
сениц и наличие оспообр!аз- 
ных ям ок на кры ловы х по
кры ш ках у многих куколок 

Д ополнительны х признаков 
нет
П о бокам  тела личинок п о 
являю тся по р яд у  темны х 
пятен, спина часто окраш и
вается в более темны й цвет 

П риведена м асса не куко
лок, а яй ц еклад ок  
П риведена м асса не куколок, 
а яйц еклад ок
П риведена м асса не куко
лок, а яйц екладок. Более 
темны е бабочки в начале 
разм н ож ен и я

Очень многие гусеницы и их 
кисточки из волосков в пе
риод вспыш ки бы ваю т о к р а
шены в темны й цвет 

Б олее темны е гусеницы в пе
риод вспышки
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М асса куколок сам ок по ф азам  вспыш ек, г

Н аименование
вредителей

I и II II I IV

м акси
м а л ь

ная
средняя средняя средняя

м ини
м аль

ная

Пяденицы-
шелкопряды:

тополевая
бурополосая
светло-серая 0,75

Не установлено 
0,50—0,70 0,3—0,4 0,32—0,20 0,20

мохнатая 0,40 0,30-0 ,36 0,22—0,24 0,14—0,18 0,10
волосистая 0,40 0,32—0,36 0,24-0 ,27 0,12—0,16 0,9

Ивовый ш елкопряд 
или волнянка 0,1 0,80-0 ,90 0 ,50-0 ,60 0,35—0,40 0,28

П р и м е ч а н и я  1. В прилож ение не вклю чены те виды , для  которых 
2. У ры ж его  соснового пилильщ ика в периоды вспыш ек массовых

Отличительные особенности различных стадий

Стадия

Форма яйца

Цвет яиц

Количество 
яиц в кладке, 
расположение 
яиц в кладке

Зел ен ая  дубовая П алев ая

Яйцевидно-упло*
щенное

Я йцевидно-упло
щенное

С начала светло- Ж елты е 
ж елты е, затем  
оран ж евы е или 
буры е
1—3 шт. частично 
н алегаю т друг на 
друга

3 шт. частично 
налегаю т друг на 
друга

Бояры ш ннковая

Я йцо

Слегка сплю щ ен
ные цилиндрики 
с закругленны м и 
верш инами 
Бледн о-ж елты е

От 20 до  90 шг. 
п олулеж ащ им и  
рядам и , наполо
вину п рикры ва
ющ ими п реды ду
щие
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  15

Количество яиц, отклады ваем ы х одной 
сам кой по ф азам  вспышек

I и II I I I i v  —

м акси  мини
м ал ь среднее среднее среднее м а л ь

ное ное

2000 1500 1000 200 30
1500 1200 800 100 25
800 600-700 200-460 40—120 20
600 380—520 180—230 40—100 10
700 500—620 300—370 30-100 15

1000 650—800 230—370 50— 110 10

Д ополнительны е
признаки

показатели  не установлены .
разм нож ений  часть личинок приобретает более темную  окраску.

развития листоверток, вредящ их дубу
П р и л о ж е н и е  16

Розан н ая П естро-золотистая С винцово-полосая

О вальное, уплощ енное О вальное, уплощ ен- О вальное, уплощ ен
ное ное

Серо-зеленые С начала зелены е, за- Ж елто-зелены е 
тем, темно-буры е с 
серы м оттенком

Д о 150 шт. черепицеоб- О т 20 до  60 шт. че- От 15 до  180 шт. че- 
разн о  репицеобразно репнцеобразно
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Стадия Зеленая дубовая Палевая Боярышниковая

Ц вет покры ва- Б уровато-серы й, Серовато-буры й С ероваты й, вес- 
ю щ его щ итка сходны й с корой ной белый

дуба
П оверхность Ш ерш авая, с ред- Ш ерш авая Н апом инает кап-
щ итка кими чеш уйкам и ли извести

из тела  бабочек

М естонахож 
дени е яй ц е
кладки

В верхней части 
кроны на тонких 
ветках

Сумма эф ф ек
тивны х тем пе
ратур и время 
отрож дения 
Ц вет гусениц 
I возраста 
Ц вет гусениц 
последнего 
возраста 
Р азм ер  гусе
ницы п ослед
него возраста 
Ц вет головы

Ц вет передне
грудного щ ит
ка
Ц вет ан альн о
го щ итка 
Ф орма скру
ченного лист
ка

Д лительность 
разви тия гу
сеницы

155— 180°* конец 
апреля  — начало  
м,ая

Б ледно-серо-зеле-
ная
С еро-зеленая

17—20 мм

Темно-коричневая

П од ц вет тела

П од цвет тела

Верхней стороной 
внутрь

20--38 дней

В верхней части 
кроны

160—175°, конец 
апреля  — начало  
мая

Ж елто-зелен ая

О сновная м асса в 
п ределах  ствола 
и ветвей

Г усеница

100°, конец ап ре
л я  — н ач ало  м ая

С ерая

Ж елтовато-корич- Тем но-серая или 
нспато-зеленая зеленовато-черная

12—13 мм

Ч ерная блестя
щ ая
Черно-буры й,
блестящ ий

Черно-б'урыЙ, 
блестящ ий 
З аверты ваю т н а 
руж ны й край  н а 
искось от главной 
ж илки  
23—36 дней

20—23 мм

Ч ерн ая  блестя
щ ая
Черный блестя
щий

Черны й блестя
щий
Л и ст слож ен  по
полам  вдоль цент
ральной  ж илки

35—40 дней
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  16

Розан н ая П естро-золотистая С винцово-полосая

В начале грязно-зелены й, Темно-коричневый 
затем  зеленовато-серы й

Темно-коричневый

П окры та прозрачной вос
кообразной смесью  с 
вклю чениями с кры льев 
и тела бабочек 
П ериф ерия кроны, на 
гладкой  коре тонких вет
вей

С плесневидным н а
летом , присы пана ч е 
ш уйками с кры льев и 
тела бабочек 
В трещ инах коры вет
вей верхней части 
кроны

П окры та воскообраз
ным налетом

Н а листьях преим у
щ ественно в верхней 
части кроны

7 0 \ конец апреля

С ветло-зеленая

С ветло-зеленая, с ал ато 
вая

18—20 мм 

Коричневая

П од цвет тела в блестя
щ их пятны ш ках

Ц вет тела

Один или несколько лис
тьев в трубку или комки

25—40 дней

95°, конец апреля

Ч уть голубоватая , 
почти белая  
С ветло-серая с голу
боваты м оттенком

18—22 мм

Ч ерн ая  блестящ ая 

Темно-бурый

Ц вет тела, тем но-бу
рый
Х арактерны е сигаро 
образн ы е трубки  по
перек главной ж илки

35—45 дней

И ю ль, зим ую т гусе
ницы I I —-III  возрас
та, вы ходят в конце 
ап реля  — н ач але  м ая  
С ветло-зеленая

Г рязн о-зеленая с бо
лее темны м рисун
ком на спине
18—20 мм

С ветло-коричневая 

П од цвет тела

П од цвет тела

Закручи ваю т н ар у ж 
ный край

П осле зимовки, 13— 
18 дней
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Стадия Зеленая дубовая П алевая Боярышниковая

К уколка

Ц вет Тем но-бурая С ветло-каш тано- Т ем но-бурая, 
вая  слабо  блестящ ая

Р азм ер 8—12 мм б—9 мм 13—16 мм

Ф орма кре- И м еет 4 ты льны х
м астера зубц а , 2 средних

иногда сливаю тся, зубцевидны е выс 
образуя  вы ступ тупы  по бокам 

задн его  края

Н а конце тупо П родолговаты й, 
закруглен  и несет сосочкообразны й, 

морщ инистый в 
основании

Расп олож е- 8 изогнуты х на 8 изогнуты х на 
ние и количе- брю ш ную  сторону конце 
ство щ етинок 
на крем астере

4 располож енны х 
н акрест, 2 — по 
бокам  крем астера 
и 2 на спинной 
стороне

Бабочка

Р азм ах
кры льев

18—23 мм 14—18 мм 19—26 мм

Ц вет перед- Я рко-зелены е 
них кры льев

П алево-ж елты е с Фон коричнево- 
красновато-корич- серый с темно- 
невым рисунком коричневым ри 

сунком

Л ет бабочек Конец м ая  — ко
нец июня

Те ж е сроки С конца м ая  до 
н ач ала  июля

П лодовитость В среднем 40—60 Д о  70 яиц 
яиц

60—170 яиц
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  16

Р озан н ая П естро-золотистая С винцово-полосая

Ж елтовато-кори чн евая 
более темной спиной

Темно-коричневая Темно-коричневая

10—16 мм 12— 13 мм 9—13 мм

Сильно суж ен  и вы тянут 
сверху, задний  край з а 
круглен

П ередн яя половина с 
грубы ми продольны 
ми морщ инами, з а д 
ний край тупо обруб
лен

С осочкообразны й, 
сморщ енный, несплго- 
щенный

4 крю чковидны х щ етин
ки и по 2 таки х  ж е  на 
боковых краях

15—22 мм

Серо-коричневый 
фон кры ла с тем но-ко
ричневыми перевязям и

В ы лет растян ут  с начала 
июня до  середины  июля

_ В среднем  100—150 
яиц

4 крю чковидны х щ е
тинки и по 2 — на бо
ках  задн ей  половины 
крем астера

18—24 мм

О т ж елтого до  корич- 
нево-серого, рисунок 
из пятен и полос тем- 
но-бурого цвета

Н ачало  июня — н ач а
ло июля

100—200 яиц

4 коротких крю чко
видны х щ етинки и 
по 2 — на боках  кре
мастера

18—22 мм

Темно-буры е с р ж а 
вым н алетом , рису
нок из свинцово
блестящ их полос

С середины  м ая  до 
середины  июня

100—200 яиц
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П р и л о ж е н и е  18

Л есохозяйственное  о б ъ ед и н ен и е____________________ Л е с х о зза г__

Лесничество

Календарь авиационных работ

С ам олет  (вертолет) №  

В ид в р е д и т е л я ________

Д ат а

Н
ом

ер
 

ра
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че

го
 

уч
ас

т
ка П

ре
па

ра
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и 
но

рм
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ра
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од
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та Н

ом
ер

 
вы

ле


та

В рем я
П родолж и 
тельность Примечание 

(простой, 
заправка 

ГСМ и т. п.)

вы лета посадки

ч мин ч мин
п оле

та
за 

грузки

1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 11 12 13

!
м
U I Должность, фамилия и подпись лица, заполняющего календарь



В едом ость учета  эф ф ективности авиахимической борьбы 
(способ учетны х п лощ адок)

Л есохозяйственное о бъ ед инение____________________ Л е с х о з _________

Лесничество __

И нсектицид и норм а расхода 

Д а т а  о б р а б о т к и _____________

Н ом ер К оличество м ертвы х 
особей на п лощ адк ах  

по дн ям  учета

К оличество 
особей при 

спуске кроны

О бщ ее 
количе
ство по
гибш их 
насеко

мых

Всего н а
секомых 
(до обра

ботки)

С мерт
ность на
секомых, 

%
учетны х
ПУНКТОВ

к в ар т а 
лов

В ид н а 
секом ы х

первый второй и т. д. ж ивы х мертвы х

2 2 з ! 4 5 6 7 8 9 10 11

! ! !
Должность, фамилия и подпись лица, проводившего учет



В едомость учета  эф ф ективности авиахимической борьбы 
(способ контрольны х ящ ичков)

Л есохозяйственное объ единение____________________ Л е с х о з з а г ____________________

Л есничество ___________________

И нсектицид и норм а р а с х о д а ____________________

П р и л о ж е н и е  20

Д а т а  обработки

Н ой

учетны х
ПУНКТОВ

«еиа

к в ар та 
лов

С ум м ар
н ая  п ло

щ ад ь  
ящ ичков

П л о 
щ ад ь  

п роек
ции кро

ны

К оэф 
ф ициент
перево

да

Виды
н асеко 

мы х

К оличество мертвы х 
особей по дням  в 

ящ ичках  в переводе 
на дерево

Количество
особей

Всего 
н асе

комых 
до об
раб от

ки

Смерт
ность

п ер 
вый

7

вто
рой и т. д.

ж и 
вых

погиб
ших

1 2 3 4 5 6 8 9 10 '1 12 13

! !
I

NJ
-«I Должность, фамилия и подпись лица, проводившего учет



Сводная ведомость расстроенных древостоев,
по _______________________  л есхоззагу  _____________

П р и л о ж е н и е  21 
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П р и л о ж е н и е  22

С водная ведом ость пробны х площ адей, залож енны х в расстроенны х насаж дениях
_________ ________ л ес х о ззагу _____________________обллесхозобъединению _____________________

о
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\ооп.

• «\Q о
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П р и л о ж е н и е  23 

Л есопатологический ж урнал

Л есхоза а г _______________________________ ________________________

Л есничество______________________________________________

Урочище

Д ата
записи К вартал Участок

К раткое 
таксацион
ное опи

сание

П лощ адь,
га

Л есопатоло
гическая х а 
рактеристика 
и требуем ы е 
мероприятия

П р и л о ж е н и е  24

Ведомость пробных площадей на предмет определения объема 
санитарной рубки в насаждениях

Л ес х о зза г ____________________ Л есн и ч ество ______________________

К в а р т а л ____________________ Участок,

ве(
«
Во

К оличество деревьев
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П р и л о ж е н и е  25

П рограм м а составления сан и тар н о ю  о б зо р а  лесов

1. С анитарное состояние лесов: количество древесины , нео
коренной или не предохраненной другими способами от засел е
ния стволовыми вредителям и и оставленной на лето  в лесу; 
количество древесины  (по породам ), обработанной ядохи м ика
там и  вместо окоривания, и эф ф ективность проведенны х работ; 
разм еры  проведенных сплошных санитарны х рубок в отчетном 
году (га/м®) и наличие насаж дений, требую щ их проведения т а 
ких рубок в следую щ ем году; причины образования расстроен
ных насаж дений; объем и своевременность проведения вы бо
рочных санитарны х рубок.

2. Заселенность насаж дений  вредителям и и зараж енность 
болезнями: динам ика развития очагов вредителей и болезней 
леса; наличие очагов вредителей и болезней леса на начало от
четного года, вновь возникш ие в отчетном году, ликвидирован
ные в р езультате  проведенных истребительны х мер борьбы, з а 
тухш ие под воздействием  естественны х ф акторов и действую 
щ ие на конец отчетного года (данны е приводят по видам  вре
дителей и болезней и в разрезе  лесхоззагов). Изменение в р а з 
м ерах площ адей очагов вредителей и болезней леса в отчетном 
году по сравнению  с прош едш им годом.

3. Зар аж ен н о сть  сеянцев в питомниках: общ ая площ адь 
питомников, в том числе площ адь, на которой отмечено по
вреж дение сеянцев; основные виды вредных насекомы х и бо
лезней, породы и количество повреж денного м атериала; р а з 
меры и своевременность проведенных лесозащ итны х м еро
приятий.

4. Э ф ф ективность проведенных лесозащ итны х мероприятий 
в отчетном году:

биологические меры борьбы: количество изготовленны х, от
ремонтированных и вывеш енных искусственных гнездовий в ле
сонасаж дениях, заселяем ость их полезными птицами; роль по
лезны х птиц в уменьш ении численности вредны х насекомы х 
и др.;

химические меры борьбы: объем проведенны х истребитель
ных мер борьбы (в том числе авиахим м етодом ) и их эф ф ек
тивность по м атериалам  осеннего обследования насаж дений.

5. П лан  истребительны х мер борьбы на следую щ ий год: ме
роприятия, которы е предусм атривается провести в следую щ ем 
году, их разм еры  и виды  вредителей, против которы х будет 
проведена борьба, в том числе авиахимм етодом  в разрезе  лес-
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хоззагов, наличие и потребность ядохим икатов и хим аппарату- 
ры; наличие и потребность складов  д л я  хранения ядохи м ика
тов, реквизиты  на отгрузку ядохим икатов.

6. О рганизация лесозащ иты : состояние служ бы  сигнализации 
о появлении вредителей и болезней леса; количество срочных 
донесений, поступивш их за  отчетный период, своевременность 
их проверки; состояние служ бы  надзо р а  за  массовы м р азм н о 
жением вредителей; характеристика состояния имевш ихся оча
гов вредителей и болезней леса и прогноз развития их на сле
дую щ ий год (по м атериалам  детального и рекогносцировочно
го н а д зо р а ) ; основные недостатки в организации лесозащ иты .

7. О пытно-производственны е работы : содерж ание и объемы  
этих р абот  в отчетном году; результаты  проведенны х р абот  (в 
том числе проведенны х в преды дущ ие г о д ы ); целесообразность 
их ш ирокого внедрения в производство.

8. К ад р ы  специалистов лесозащ иты : количество ш татных 
долж ностей специалистов лесозащ иты  (в лесхоззагах  и объ е
динениях) ; наличие вакантны х долж ностей; соответствие имею
щ ихся работников заним аем ы м  долж ностям . П ри лагается  спи
сок специалистов лесозащ иты  (старш их инж енеров охраны  и 
защ иты  леса объединения, инженеров охраны  и защ иты  леса 
лесхоззагов и м еж районны х инж енеров-лесопатологов) по ф ор
ме: фам илия, имя, отчество, образование, год рож дения, стаж  
работы  по лесному хозяй ству  и по защ ите леса, о б служ и вае
мый лесозащ итны й район.
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