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противопожарные полосы ПА БЕЗЛЕСНЫХ’ УЧАСТКАХ
Ю. А. КУЗНЕЦОВ
Байкальская ЛОС . .

Для обеспечеоия высокой эффективности зашuтных полос на биз- 
лесных площадях их ширину следует диффереоаировагь в зависимости 
от фитоценотических условий участков [3, 6, 8, 9].

В специфической лесной обстановке сложный комплекс горючих 
материалов варьирует по отдельным составлявдшим в широких uределах 
даже на незначителкоой территории, обусловливая резкие различия в 
иотенсивоости горгоиЯ: С увиличениим протяженности полосы здесь - 
повышается вероягносгк перехода огня. Горючие ’ материалы лугов, 
uасгбиш и степей однород^^^ь^! н вызывают один вид пожара — низовой. 
Ширина защитных полос в конкретных фигоцеоотсческих условиях за
висит ’от иогенсивносги волны огня, uроходящеИ по сухим тр(U(M. и ее
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можсо■ опредедигь зкспериаентально. ■ В идеале это миси^аaоьнаи ши
рина, обеспечиваюшаи полную задержку фронта '^(^^ара на всем про
тяжении полнсы без учасгии человека при огннсительсо невысоких за- 
ггагах на проиЗвндствн.

Необхопрмость изучения эффективности аин^Jгаоизованных рндос ■ и 
определении услнвий■ где они пеOствительно родезны■ отмечает Н. П. 
Курбатский [2].

Очистка мест рубок равномерным разбраспвасием порубочных 
остатков по лесосеке требует проведения зашитнпх ■ролос щириннй от 
10 до 20 м. Эти рекнмендании ча■стичсн пндгверждаюгся результатами 
эксрериментов на захдамл^еснпх впрубках: ширина минегализова^нных 
пноос поожса .быть не менее 9 м [3]. Для безоеснпх учасгкнв■ где от
сутствует захлааоенннсгь древе^сными осгатками■ гекнмендуеааи ши
рина защитных подос вагьигуег в пгедедах от 1 до 15. м [1, 5].

Неррнгабнганннсгь панногн воргнса нашла нгражесие з снвреаен- 
ных инстгуктивспх магегиаоах ■рн охгане леса от пожагов. «Указания 
по обнаруж^е^н^р^Ю' и тушению дессых пожаров» [71 ррепписпвают для 
остановки фронта рнжага на вырубках выжигать полосы от 20 до 
100 м в зависиансти от степени захлаа^^е^с^ности. Весенние пожары на 
лугах, пасгбишах и степных участках рекоаендуется тушить захлесты
вая кромку. Ингенсивснсть таких пожарнв не указана, но можно с уве
ренностью гнворить■ что даннп0 способ борьбы направоен пгнгив по
жаров слабой и средней истенсивсости, так как для сильных и быстро 
Гаспросграняюшихся нтмечеса необходимость испoльзовании отжига. 
Однако и в этом случае не приведены какие-либо придержки по шири
не выжигаемой nоднсы. ,

Даснпе о зашитной эффективности подос различной ширины родучены нами в 
гезудьтате прнвепесии эксрcримесгов на безлесных участках Забайкалья. Выжигаемые 
роощадки (10 X 15 м) ограничивали иссдедуемыми пнлосами. Изучали их защитные 
свойства на фрннтальсоO кромке искуссгвенно снз,пасннго пожара. Значении факгн- 
гнв■ вдииюшнх на истенсивсость гогении сухих тгавянистых остатков, орредеоили по 
методике, принягнO з деснпигнднгических исследнвасиях. Скнрнсть ветра измеряли 
крыльчатым анемнметром на пнзегхннсти тгавнсгни за перинд зремени от рo,джниа- 
ния горючего аатериала до Н^'^^ла спада ингессивсости roрении при подходе фрннта 
пожара к зашигнн0 пнднсе. Сдепнватеоьсн■ рнказатели вегровнго режима для каж- 
пнго опыта усреднены. Максимальсаи скнгнсгь ветра в нпытах —10 м/с. Остадьсые 
мегеофакгогп ■ (температура и отннсите.оьная влажность внздуха) ' 
Измересии повторяли нескндькн раз.

Опыты рервнй серии пнказаои■ что минерализация 
ной 1,4 м на бездесных поншапих при высоте ■ сухих 
15. см .р скорости ветра до 5 м/с усграсяег внзможннсть перехода огни 
чегез,'■ защитную полосу от рдамени . фронгальной кромки рнжага. При 
паснпх■ условиих ■гогения . нбразуегси поаая незсачигельннй длины по 

\(.pг^i^IH^^сиЮ■ .с ■ рспптываемой щигингй. ■ Наибооьщн0 наклон роааени к 
гнризонтальной роверхсости не впзпваегJ^c^I^f^I^к^и^c^новенни сухих ггаво- 
сгн<^]^‘.за зашитной■ 0однной .с раскао^е^нными газами. ■■
" Ггн■с^^^с^сна скогостном ■ режиме ветра (до 5 а/с-"щнрина 1,4 м не
гара^нгрруег пгедогвращения зажигании горючих аагерналов гогищимн . 
частицами сухих трав, регеоетающиаи через зашитную поднсу. При 
гемрерагуре воздуха .10 °C, его отсосигеоьсой влаж^снсти 39 % и ско
рости вегга 5 М/^с в одннм из шести пнвтогных опптов ргнизошлн ■ заго
рание за зашитснй полосой. Однако при скорости ветра 8 м/с при про
чих гавнпх условиих загнрасий не зарегнстриговано. Мнжнн ргепро- 
лнжигь■ ■ что усидение вегга впзпваег увеличение пгополжигельносгн 
полета горищих частиц, кнгнрая нказпваегся пнстаточнн0 поя их сго
рания пн момента кннгакга с сухими тгавинистыан остатками.

Говышение теаперагурп воздуха до 20 °C при огносигельснй его 
воажснсги 16 ; .о и скогнстр вегга от 2 до 5 м/с также обеспечивает бо

были посгниссы.

полосами шири- 
тгавнстнев до
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лее полное снижение температуры п©релетаюшйх горящих сухих травя
нистых остатков. В этих условиях полоса шириной 1Д м йСIпы-^'аиа в 
12 повторных опытах, в 9 из них — при силе ветра 5 м/с.- Ни в одном 
из опытов не зарегистрировано переходов пламени через защитную по
лосу.

Из 44 опытов, проведенных на площади с сухими травостоями вы
сотой 15 см и запасом .надземной массы 0,2 кг на 1 м-, только в одном 
наблюдался переход пожара через защитную полосу. За2ораийе произо
шло при подходе его фронта - к защитной полосе. Расстояние от кромки 
минерализованной почвы . до места загорания составило 0,4 м. В связи 
с этим был сделан вывод о иео0ходймосгй увеличения -ширины защит
ной полосы до 2 м и проведения экснеойментов в '’азличных фитоцено- 
тических и погодных условиях.

В первой серии опытов была п’едпоинята попытка испытать эф
фективность полосы шириной 1,4 м на безлесном участке с сухими 
травостоями высотой 45 см при запасе надземной массы 0,16 кг на
1 м3) Всего проведено 8 опытов при скорости ветра 2 м/с, температуре 
воздуха 10 °C и относйгельиой его влаж^ности 16 и 39 . %. Недостаток 
эксперймен'гальных данных не позволяет -сделать вывод о защитном 
влиянии полосы для данных травяных ченозоB)
, Во второй серии опытов. регйсгрйр^^алй скорость ветра, влаж^ность 
покрова и плотность горючих материалов. Для вычисления плотности 
определяли высоту сухих травосг^оев и их надземную массу.

Вывод о неэффективности полосы шириной 1,4 м при скорости вет
ра до 5 м/с на участках с высотой травостоя не более 15 см и необхо
димости .ее увеличения до 2 м был п’ове’ен во второй серии опытов. 
Проведено 7, 6 и 4 повторных опыта при скорости ветра соо-^^^'гc^вeи- 
но 2, 5 и 8 м/с. Защитная эффективность- полосы составила 100 ,%,

Полосу шириной 2,8 м испытывали 33 раза при скооосгй ветра от
2 до 10 м/с в сухих травостоях высотой 30 и 50 см. При высоте сухих 
трав 30 см данная полоса обеспечивала -полную задержку фронта по
жара. Максимальная скорость ветра в обоих опытах составила 9 м/с.

При высоте т’авосгоя 50 см ширина минерализации поверхности 
почвы 2,8' м хотя и оказалась досгаг^очной для задержки опытных под
жиганий, но при скорости ветра ' 10 м/с длина пламени фронтальной 
кромки повара достигала 3,- м (по визуальной оценкlе)) В связи с этим 
существует реальная возможность перехода огня через полосу при уве
личении скорости ветра.

Результаты опытов позволяют сделать следующие выводы.
Эффективность защитной полосы на площадях с сухими травостоя

ми зависит от высоты напочвенных горючих матеойалов и скорости 
вегра) Для пр©крашения распросгранения поджара на безлесных участ
ках, где высота сухих травостоев не превышает 15 см, ' необходима за
щитная полоса'- шириной 2,0 м. ' При высоте трав 15 ... 30 см ширина 
полосы должна быть увеличена ' до 2,8 'м; • при 30 ' .. . 50 см — до 4,2 м.
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РОСТ и ПРОДУКТИВНОСТЬ 
НЕКОТОРЫХ видов ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 

в ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПИ
В, И. БИРЮКОВ

БгянскиO гехснлнгическиO институт

Опытные культуры дуба красннго■ чегешчатнго■ кгупннnлндннго 
и мосгндьскнго■ клена остголистннгн■ сегебристого■ красного и сахаги- 
стогн■ липы крупсндисгннй■ мелкноистсой и амурской, ясеня ■пенсидь- 
ванского и нбпкннвесного з ЛеснстерннO опптнн-сeдекнионснO стан
ции (ЛОСС) Липецкой нбласти явояюгся цесноO коллекнией■ з которо0 
пге,дставлена фоора основных геоггафических зон: Еврорп■ северных и 
умеренных районов Азии и Северной Америки. Эти породы облапаюг 
быстрым ростом з высоту и по диаметру, имеют дгевесину выснкнгн 
качества, устойчивы .против неблагоргиягнпх усонвий среды, пекнра- 
тивны, ■чтн позвооиет ис^^.льзовагь их з массивнна и зашитном оеснгаз- 
ведении и зеденом стрнитедьстве.

ЛОСС распноожена на холмистом поаго СреднегусскоO возвы- 
щесннсти на высоте 17^^...2^37 м над уровнем мнги. Конмат костинес- 
тальный. Отрицательными пои впгашивании лиственных рогод факто- 
Гааи явоиютси частые засухи и сухнвеи■ ■глубнкое прнаерзание рнчвы■ 
низкие геаnегатуры зимой и высокие летом, поздние весенние и ранние 
осенние зааогозки■ редкие осадки з нтдельнпе годы, особенно дегом.

Почвы на участках нрытсых лесных культур — темно-серые слабн- 
оподзооенные суглинки, свежеватые или свежие, что нбуlсонвливаег 
родожитедьнпO или хнрощий гнст. Однако уровень грустнвых во,п на
ходится на недостурннй для гастения гдубине 20 ... 45 м.

Для нценки устнйчивнсти■ госта и прндуктивннсти многих виднв 
диственных погнд з первые годы жизни мы испо.льзовали дасспе куль
тур дуба, клена, липы и ■ ясеня 43—43-дегсего внзгасга [I—6]. Резуль
таты изучения приведены з таблице.

Среди экзотических видов nнчетсне место занимает дуб красный 
(северныO-. На участке опытных лесных культур со свежими суглини
стыми рочвами . по склону балнк он растет .значительно лучше дуба че- 
ГешчBтогн■■ Листья дуба красного ■ тннкие■ темно-зеленпе■ боесгищие■ 
с фын^^1ватымн бнрозпками на .нижнёй стороне, осенью нкращиваюгся в 

■pознвагоIоГанжевые■ Изумрудные и брнсзовпе тона, ■ что пеоаег этот 
вид. весьма декораг^ивныа. Вредигелими ■ и бооезни,ми ■ не рнlвгl^:жпаегся. 
П-ерспективен как в. десогазведе^нии■ . особенно, на нгноснгельнн бедспх 
свежих и вДаЖспх рочвах■ так и в зеоеном сггнигеоьстве.

Дуб чегешчатыO пг^^ножаег расти до ... 150 лет. Дгевеснса 
уроггебояется в столярном, мебельном, паркетном и фанегноа ргниз- 
вндсгве■ в вагоно- и ■судостроении. Дубильнпн веществ з кн{^<^— 16 %, 
з древесине — до 5 % .

Засоуживает вниаании дуб кгупсордопнпй. По качеству превесинп 
не усгураег дубу чегешчатому. Однако з засушливых усонвиян лесо
степи растет значительнн медленнее дуба черешчатогн и кгасного■ что 
свидетельствует о его большом влагооюбии. Красивые кгупнпе листья 
сверху блестищие■ темнн-зеленые■ снизу серые войлочные. Плодоносит 


