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В хорошем состоянии леса на участке МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА КОРОБЕЙНИКО
ВА — техника-лесовода Серовского лесхоза [Свердловская обл.]. Как настоящий хо
зяин, он знает, что любое хозяйство требует внимания и заботы, тщательного ухода. 
Строго следит Михаил Андреевич за тем, чтобы своевременно выполнялись все лесо- 
водственные мероприятия: создание лесных культур, содействие естественному возоб
новлению, рубки ухода.

Михаил Андреевич в лесхозе признанный новатор. Он внедряет в своем хозяй
стве все новое, передовое, хотя немало приходится вложить труда, чтобы освоить его, 
приспособить к условиям лесхоза.

Возглавляемый им коллектив — активный участник социалистического соревнова
ния, многих смотров-конкурсов и неоднократный победитель их. Два обхода на его 
участке боролись за звание «Обхода отличного качества» и были с честью удо
стоены его.

За заслуги в области сохранения и приумножения лесных богатств коммунист 
Михаил Андреевич Коробейников награжден высшей правительственной наградой — 
орденом Ленина.
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ПРОБЛЕМЫ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

У Д К  338.984 : 634.9.61

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА 
И КОНТРОЛЬ РУБЛЕМ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Л. А. КОРОБИЕВСКИЙ, доцент

£  ущ ность экономической реф орм ы  з а 
клю чается  в соверш ен ствовани и х о 

зяйственного расчета , в усилении эк он ом и 
ческих ры чагов, воздействую щ их на прои з
водство. О дним из в а ж н ы х  принципов х о з 
расчета  явл яется  контроль рублем  со сто 
роны государства  за  хозяйственной д е я 
тельностью  предприятий, за  эф ф ективны м  
использованием  государственны х средств.

В лесном  хозяйстве  существует  порядок, 
по которому з а т р а ты  на лесохозяйственное 
производство  списы ваю тся в конце года с 
б ал ан са  предприятия . Себестоимость л е с 
ных культур и посадочного м а те р и а л а  не 
исчисляется. С озданны е трудом  человека 
лесны е н асаж д ен и я  и посадочный материал  
в бухгалтерском  учете не числятся . Такой 
порядок  не позволяет  к он троли ровать  э ф 
фективность з а т р а т  и сохранность  м атер и 
альны х ценностей экономическими м етод а
ми, что приводит к больш им  потерям  в лес 
ном хозяйстве.

Н а м е ч а я  ф орм ы  и методы перевода пред
приятий лесного  хозяй ства  на новую систе
му п л ан и р о ван и я  и м атери альн ого  сти м у
ли рован и я ,  надо  полностью  использовать  
закон  стоимости, ввести стоимостный бух
галтерский  учет лесны х насаж ден и й . Без 
этого эконом ическая  р еф о р м а  не д ас т  тр е 
буемых результатов .

М ногие работни ки  лесного хозяй ства  в ы 
ступают против стоимостного  учета  лесных 
насаж дений. О сновной причиной, не п озво
ляю щ ей  о р ган и зо вать  такой  учет, они счи
таю т длительность прои зводства  и больш ое 
количество лесных насаж ден и й , не п о д д аю 

щ ихся точному учету. Н о эти причины не 
основательны , что н аглядн о  видно из не
скольких  примеров.

С озданны е в лесу  объекты основных ф он
дов учиты ваю тся  десятки  лет. Н апри м ер , 
дубовы й колодец на лесном кордоне, по
строенный еще до революции, числится на 
учете до настоящ его  времени в сум м е не
скольких десятков  рублей. Е ж его д н о  про
водится его и н вентари зация . А н ах о д ящ ее
ся рядом  с ним н асаж д ен и е ,  создан ное  тр у 
дом человека и стоящ ее  ты сячи рублей, в 
стоимостном учете не о т р а ж а е тс я  и бух
галтерией  не инвентаризируется .

Количество сена в стогах  определяется 
методом о б м ер а  очень неточно, но ни один 
работни к  не с к аж ет ,  что из-за  этого его не 
надо  учиты вать  в бухгалтерском  учете. П о 
чему ж е  древесны й за п а с  в культурах , оп
ределенны й с недостаточной точностью на 
точно измеренной площ ади , нельзя учиты
вать  в б у хгалтерском  учете?

П одотчетны е лица  в лесу  — лесничие, 
техники-лесоводы, лесники —  несут м атер и 
альную  ответственность за  лесопродукцию, 
инструменты и другие ценности, числящ ие
ся за  ними в бухгалтерском  учете, а за  
лесны е н асаж д ен и я  и лесные культуры, ко 
торые в сотни р аз  д орож е, м атери альн о  не 
отвечаю т. Е сли  они допустят  пересортиров
ку при отпуске лесопродукции, с них строго 
взы скиваю т, а если они вовремя не прове
дут  осветлений или прочисток и хвойные 
или дубовы е м олодые н асаж д ен и я  п ревра
тятся  в осинники или грабинники, с них ни
кто не сп раш ивает .
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Ежегодно, а т а к ж е  при смене подотчет
ных ли ц  проводится  ин вен тари зац и я  л есо 
продукции в лесу. Это очень т р у до ем кая  
работа . В одном обходе бы ваю т тысячи 
бревен, но все р авн о  их тщ ател ьн о  пересчи
тывают. А наличие и состояние к ак ой -н и 
будь сотни участков  лесны х культур  с т а р 
ше двух лет  не учиты вается  и не кон троли 
руется. Во всех сельскохозяйственны х п ред 
приятиях  в ы р ащ ен н ая  р а с с а д а  овощ ных 
культур и плодово-декоративн ы й посадоч
ный м атер и ал  учитываю тся в ты сячах  
штук, а в лесном  хозяйстве  в бухгалтерии  
числится только  площ адь  питомника. Б у х 
галтерски й  контроль за себестоимостью, 
наличием и расходован ием  посадочного м а 
те р и а л а  не ведется.

П риведенны е примеры  пок азы ваю т  несо
стоятельность доводов  тех, кто отрицает  ц е 
лесообразн ость  бухгалтерского  учета л е с 
ных культур  и н асаж дени й . М ы считаем, 
что в н асто ящ ее  время надо не спорить о 
том, нуж ен или не нуж ен бухгалтерский  
учет л еса  на корню, а искать  методы его 
организации. Конечно, не всюду м ож но и 
нужно учиты вать  лесные н асаж д ен и я  по 
стоимости. Н а  наш  взгляд, в лесных м а с 
сивах, где проведено лесоустройство  по 1а, 
I и II р а з р я д а м ,  м ож но и надо учитывать 
все н асаж д ен и я .  В остальны х л есах  ц ел е 
сообразнее  учиты вать  только искусствен
ные н а саж д ен и я ,  как  дорогостоящ и е о б ъ е к 
ты человеческого труда , причем не только  
до см ы кани я  крон, как  рекомендует  
П. Ф. Королев, а все время.

У к раи н ск ая  сельскохозяйственная  а к а д е 
мия р а з р а б о т а л а  практические п р ед л о ж е
ния по переводу лесохозяйственны х п ред 
приятий на новые условия п лан и рован и я  и 
экономического стим улирования  со стои
мостным учетом лесны х н асаж д ен и й  в р а й 
онах интенсивного лесного хозяй ства  (см. 
ж у р н ал  «Л есное хозяйство» 1965 г. №  10; 
1966 г. №  3 и 1967 г. №  6). В настоящ ее 
время их следует  несколько дополнить.

В стоимостном учете очень в а ж н а я  роль 
долж на п р и н а д л е ж ат ь  лесоустройству . О с
новной зад ач ей  лесоустройства, как  у к а з ы 
вается в лесоустроительной  инструкции, 
является р а з р а б о т к а  п лан а  организац ии  
ведения лесного хозяйства  на основе м а 
териалов таксац и и  лесны х н асаж д ен и й  и 
анализа преж ней лесохозяйственной д е я 
тельности. Т акой  ан ал и з  нуж ен д ля  обосно
вания проектируемых мероприятий. С вод 
ные данные о состоянии лесного ф онда за  
два периода лесоустройства в больш инстве 
случаев несравнимы из-за  приемки и пере

дачи  п лощ адей  другим  пользователям . Д ля  
повторного лесоустройства  они явно недо
статочны.

Г лавной  зад ач ей  повторного лесоустрой
ства, по наш ем у мнению, д о л ж н а  быть ин
в ен тари зац и я  лесных насаж ден и й  за  деся 
тилетний период, проверка  результатов  хо
зяйственной деятельности  и выполнения ре
ком ендаций преж него  лесоустройства и на 
основе этих м атер и ало в  составление проек
та перспективного п л ан а  на следую щ ее д е 
сятилетие. Т аксац и он н ое  описание долж но 
я в л яться  государственной инвентарной кни
гой лесного ф онда  С С С Р . Б ухгалтери я  о б я 
за н а  учитывать все за т р а ты  на ведениа 
лесного хозяйства  и еж егодно ф иксировать  
изменения в состоянии отдельных участков 
л еса  и в целом лесного ф онда  в течение 
десяти лет. В ручаем ое лесоустройством 
предприятию  таксацион ное  описание д о л ж 
но стать  основой такого  учета.

П овторное  лесоустройство д о лж н о  про
верить в натуре заф икси рованны е б у х гал 
терией изменения, определить результати в 
ность проведенных хозяйственных м еро
приятий, учесть все потери, уточнить их 
причины, и, если надо, предъявить  иск к 
н ерадивы м  хозяйственникам . Здесь  тре
буется глубокий анализ всей хозяйствен
ной деятельности  с вы явлением  успехов и 
недостатков  в работе  предприятия  за  д е с я 
тилетний период.

Д л я  систематического ведения стоимост
ного учета надо о б язать  лесоустройство: 
исчислить себестоимость каж до го  н а с а ж д е 
ния, проставить  ее в таксацион ном  описа
нии, д ат ь  сводные м атери алы  по площади, 
з ап асу  и себестоимости в разр езе  хозяйств 
и лесничеств, изготовить дополнительно т а 
ксационное описание и планш ет по к а ж д о 
му обходу, составить ведомость не пере
дан ны х в покры тую  лесом  п лощ адь лесных 
культур с определением за т р а т  по к а ж д о 
му участку  ко времени лесоустройства. 
С момента поступления новых матери алов  
лесоустройства  бухгалтерия  о б яза н а  о р г а 
низовать текущ ий бухгалтерский  учет лес 
ных насаж ден и й  по площ ади , з ап асу  и се
бестоимости (а после перехода на новые 
условия работы  — по стоимости) в разрезе  
хозяйств и по счетам подотчетных лиц.

Себестоимость лесны х насаж ден и й  е ж е 
годно повы ш ается  за  счет з а т р а т  на о х р а 
ну, защ и ту  и содерж ан и е  леса , увеличи
вается  т а к ж е  наличный зап ас  древесины за 
счет текущ его  прироста  оставляем ой части 
н асаж д ен и й  (без учета  естественного отп а
да  и вы бираем ой при рубках  ухода древе
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сины). П оэтом у требуется  е ж его д н ая  д о 
оценка насаж ден и й . М ы считаем д о стато ч 
ным проводить ее в целом по предприятию  
(лесхозу, лесх о ззагу )  с о траж ен и ем  в обо
ротных ведомостях . Д о оц ен ку  каж до го  вы 
д ел а  надо  будет производить  во врем я с л е 
дую щ его повторного лесоустройства. К се 
бестоимости н асаж д ен и я ,  записанной в 
таксацион ном  описании, следует добави ть  
на к аж ды й  гектар  покрытой лесом п л о щ а 
ди ф актические за т р а т ы  на охрану  и з а 
щиту л еса  за  ревизионный период или с 
момента передачи в покры тую  лесом п ло
щадь. П олучен н ая  величина себестоимости 
д о л ж н а  быть перенесена в м атер и алы  но- 
б о г о  лесоустройства . Р а з м е р  еж егодной д о 
оценки лесны х н асаж д ен и й  по з а т р а т а м  на 
охрану, защ и ту  и содерж ан и е  леса надо 
определять  в конце года по фактическим 
з а т р а та м  (по методике, предлож енн ой  в 
ж у р н а л е  «Л есное хозяйство» за  1965 г. 
№ 10).

Еж егодную  дооценку н асаж д ен и й  по м ас 
се мы считаем возм ож н ы м  пока проводить 
по среднему годичному приросту в разр езе  
хозяйств, исчисленному лесоустройством . 
Средний прирост недостаточно х а р а к т е р и 
зует текущ ий прирост о ставляем ой  части

н асаж дени й . Н о лесоустройство в н астоя
щее время не дает  дан ны х по текущ ему 
приросту. Известно, что у молодых н а с а ж 
дений текущ ий прирост выше среднего, а у 
спелых и перестойных — ниже. П оскольку 
прирост мы определяем  в целом по всем 
возрастны м  группам данного хозяйства , 
ош ибка не выйдет за  пределы точности 
определения зап а с а ,  т. е. ± 1 0 % -  Л есной 
таксации  следует р азр або тать  методику 
определения текущ его прироста о с т ав л я е 
мой части н асаж д ен и й  д ля  разных в озраст 
ных групп и исчислять его во время лесо
устройства.

И н вен тари зац и ю  всех лесных участков 
лесоустройство  проводит один раз  в десять 
лет, бухгалтерия  ж е  — еж егодно, только 
прибывш их, выбывших участков  и культур, 
не переданны х в покрытую лесом  площадь. 
В конце года инвентаризационны е комис
сии д о лж н ы  сдать  в бухгалтерию  ведомо
сти участков  лесных культур, переданных 
в покры тую  лесом площ адь, а т а к ж е  н а
саж дений , принятых от других о р г а н и з а 
ций, срубленных, переданных другим о р г а 
низациям  и погибших. По к аж дом у  у ч аст 
ку погибших насаж дений д олж н а  быть 
приведена причина их гибели и дано  указа-

Т а б л и ц а  1
Оборотная в ед о м о с т ь  движ ения лесны х насаж дений по площади,  

за п а с у  и себ ес т о и м о ст и  Д ы м ер ск о го  л е с х о з з а г а  (Киевская область) з а  1966 г.

Сосновое хозяйство Всего по лесхоззагу

П оказатели площ адь ,
га

запас, 
тыс. м 3

себестои
мость, 

тыс. руб.
п лощ адь ,

га
запас,

тыс.
себестои

мость, 
тыс. руб.

Наличие на 1.1.1966 г ....................................
Себестоимость 1 га, р у б ...............................
Себестоимость 1 м г, р у б ..............................
П ередано в покрытую лесом п лощ адь  сомкнув

шихся лесных к у л ь т у р ..........................
Передано в покры тую  лесом площ адь естест

венных молодняков ...................................
П роизведено затрат  на сомкнувшиеся культуры 

под пологом насаждений (реконструкция) .
Принято от других  о р г а н и з а ц и й ......................
Срублено „ .....................................................................
П о ги б л о ..............................................................................
Передано другим о р г а н и з а ц и я м ..........................
Наличие на 3 1 .XII— 1966 г. без дооценки . .
Дооценка по массе в 1966 г.

а) средний годичный прирост на 1 га,
б) всего годичного прироста, тыс. м* . . .

Дооценка по себестоимости в 1966 г.
а) себестоимость охраны и защиты 1 га

леса в 1966 г., р у б ..............................................
б) всего затрат на охрану и защ иту  леса

в 1966 г., тыс. р у б ..............................................
Наличие на 31. XII— 1966 г............................................  14902,9
Себестоимость 1 га, р у б ................................................
Себестоимость ! м*. р уб ...............................................

14465,1 2084,71

М

446,9

8,5

0,6
14902,9

6,96

1,00

0,01
2090,66

4,
60,

3125,76 35603,6
216 

1,50

109,57

1
10

2150,76

1112,3 17,15

4698,84 6287,36
177 

1,34

270,54

1,09

1,53

0,15

230,0 47,36

0,6 0,01

2,00

29,81 
3264,55 36485,3

219
1,52

9,38

39,48

0,15
3234,74 36485,3 4669,62 6527,65

132,67

4802,29
72,98

6600,63
181

1,37
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ние, на какой  счет отнести убы тки (на сти 
хийные бедствия, на убытки предприятия  
или на виновных ли ц ).

Б ухгалтери я  д о л ж н а  о р ган и зо вать  учет 
фактических з а т р а т  на со здан ие  лесных 
культур. Учет достаточн о  вести по груп
пам однотипных участков  ка ж д о го  года по
садки. П р и н и м ая  во вним ание  сроки см ы 
кания и разн ови дн ость  культур, в х о зя й 
ствах потребуется  откры ть  не более 50 к а р 
точек р азли чн ы х  типов участков  н а с а ж д е 
ний. Они д о л ж н ы  числиться на счете н е за 
вершенного производства . П осле  со ставл е 
ния годового отчета надо  определить ф а к 
тические за т р а т ы  на охрану и защ и ту  1 га 
л еса  и отнести их на лесные н асаж д ен и я  и 
не переданны е в покры тую  лесом  п лощ адь  
лесные культуры .

П оступивш ие инвентари зацион ны е ведо
мости участков  д о лж н ы  быть в бухгалтерии  
дополнены дооценкой  по себестоимости и 
массе. К  стоимости и за п а с у  запи сан ны х  в 
таксацион ном  описании срубленных, погиб
ших и переданны х участков  надо  добави ть  
за т р а ты  на охрану  и за щ и ту  л еса  и сред 
ний текущ ий прирост  от момента л есо 
устройства до их исклю чения.

Н а  участки  культур , переданны х в по
крытую лесом площ адь ,  относят их полную 
себестоимость со счета незаверш енного  
производства. У частки, при няты е от других 
организаций, д о лж н ы  быть оценены по вос
становительной стоимости так  же, к а к  б ы 
ли оценены лесоустройством  все н а с а ж д е 
ния. В таксац и он н ом  описании лесничества 
и обхода надо отметить изменения в соот
ветствии с бухгалтерским и  проводкам и  в 
лицевых счетах  подотчетных лиц.

Годовую оборотную 
ведомость д ви ж ен и я  
лесных н асаж д ен и й  д о 
статочно составлять  в 
разрезе хозяйств  в це
лом по предприятию .
Приводим д л я  прим ера  
часть оборотной ведо
мости но Д ы м ер ск о м у  
лесхоззагу (табл. 1).

Большинство б у х га л 
теров системы лесного 
хозяйства вы сказы вает 
ся против стоимостного 
учета лесных н а с а ж д е 
ний, ссылаясь на его 
большую трудоемкость, 
что якобы потребует 
увеличить штат счет
ных работников. Н аш

опыт опровергает  эти предположения. 
В цен тральной  бухгалтерии  лесхоза счетная 
р або та  сократится , т а к  как  текущие з а 
тр аты  на лесное хозяйство  в течение года 
надо будет соби рать  только  на пяти счетах: 
н езаверш енное  производство  лесных куль
тур; незаверш енное  производство лесоме
лиоративны х  работ; за т р а ты  на охрану и 
за щ и ту  леса; з а т р а ты  на сбор семян; з а т р а 
ты на в ы р ащ и ван и е  посадочного материала . 
В конце года по м атер и алам  лесничеств н а
до будет составить одну оборотную ведо
мость.

В лесничествах  работы  прибавится . П о 
требуется  проводить ин вентаризацию  сруб 
ленны х и погибших участков  и всех куль
тур, не переданны х в покрытую  лесом пло
щ адь. Н о ин вен тари зац и я  в натуре не 
перегрузит  специалистов  канцелярской  р а 
ботой, а застави т  детальн ее  проверять со
стояние хозяйства . К ром е того, помощники 
лесничих будут освобож дены  от отметок в 
таксацион ном  описании. Б ухгалтери и  п р и 
дется вести текущ ий учет з а т р а т  на к а р 
точках  различны х типов культур, прово
дить дооценку участков, сводить м атер и а 
лы  и н вентари зации  и делать  отметки в т а 
ксационном описании. Н о здесь ж е  следует 
зам етить , что, например, на У краине в лес- 
х о зза г а х  учет древесины от рубок главного 
пользован ия  и от рубок ухода мож но объ
единить на одном счете. Это значительно 
р азгр у зи т  счетных работников  лесничеств 
(б у х гал тер а  и к асси р а ) ,  и увеличивать 
ш тат  не потребуется.

Д е н е ж н а я  оценка н асаж дени й  такж е  
обойдется  не т а к  дорого. Н апример, за 
оценку своих н асаж д ен и й  Д ы м ерск и й  лес-

Т а б л и ц а  2

И зм ен ен и е  основных п о к а з а т е л е й  состояния лесны х насаж дений  
Д ы м ер ск ого  л е с х о з з а г а  за  1964— 1966 гг.

П оказатели На 1.1. На 1.1. На 1.1. На 1.1.
1964 г. 1965 г. 1966 г. 1967 г.

Покрытая лесом площадь, г а  . .  . 33648,4 34275,9 35603,6 36485,3
в % к 1964 г ................................................ 100% 101,9% 105,8% 108,4%
в  том числе лесные культуры, га 11389 12174 13482 14594
в % к 1964 г ................................................ 100% 107% 118% 128%

Запас, тыс. м 3 ....................................... 4481,1 4591,36 4698,84 4802,29
в  % к 1964 г ................................................ 10096 103% 104,9% 107,2%

Себестоимость насаждений, тыс.
руб ............................................................... 5607,23 5855,21 6287,36 6600,63

в  % к 1964 г ................................................ 100% 104,496 112,196 117,7%
Себестоимость 1 га леса, руб. . . 167 171 177 181

в % к 1964 г ................................................ 10096 102,4% 106,0% 108,4%
Себестоимость 1 м 3 леса, руб. . . 1,25 1,28 1,34 1,37

в % к 1964 г ................................................ 100% 102,4% 107,2% 109,6%
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х о ззаг  уплати л  вы числительном у центру 
500 руб. Если учесть,  что повторное л е с о 
устройство Д ы м ер ск о го  л е с х о зза га  о б о ш 
лось 12,9 тыс. руб., то расходы  на оценку 
н асаж д ен и й  будут  не столь  у ж е  велики.

М ногие работни ки  сп раш и ваю т , к а к  м о
ж ет вновь назначенны й лесничий прове
рить все н асаж д ен и я  и отвечать  за  п р е ж 
нюю деятельность. П р и н и м ая  лесничество, 
лесничий не п роверяет  лично наличие л есо 
продукции в лесу, а поручает  это лесной 
охране  и берет от лесников  подписки о том, 
что они приняли под охран у  проверенное 
количество лесопродукции. Т а к  надо  посту
пать и при приемке лесного  фонда. Л есни к  
о б язан  сверить лесны е н асаж д ен и я  обхода 
с таксацион ны м  описанием  и принять их 
под охрану  к а к  подотчетное лицо  лесни
чего.

Стоимостный учет лесны х насаж ден и й  
позволяет  не только зн ачительно  усилить 
контроль рублем , но и д ае т  м атер и алы  для  
еж егодного  а н а л и за  разв и ти я  лесного хо

зяйства . П риводим  д и н ам и к у  основных по
к аза телей состояния лесных насаж дений 
Д ы м е р ск о г о  л есхозз ага  за  1964, 1965 и 
1966 гг. (табл.  2 ).

И з  наш их д ан н ы х  видно, что лесхоззаг  
становится  на путь интенсивного ведения 
хозяйства . Темпы роста  лесных культур 
значительно  о п ер еж аю т  рост покры ты х л е 
сом площ адей , т. е. возрастаю т  влож ени я  
в хозяйство  и себестоимость леса в целом. 
Темпы роста себестоимости примерно в д в а  
р а з а  п ревы ш аю т темпы роста покрытой 
лесом площ ади , что говорит об увеличении 
влож ени й  на 1 га. О д н ако  увеличение вло 
ж ений на единицу п л о щ ад и  за  три года на 
8,4% не со п ровож дается  сниж ением  себе
стоимости единицы продукции, т. е. кубо
м етра древесины. Н аоборот , себестоимость 
кубом етра  леса  из года в год растет  при
мерно в тако й  ж е  степени, к а к  и затр аты  
на 1 га. Это у к а зы в а е т  на недостаточную 
эф ф ективность ведения хозяй ства  в Д ы м ер- 
ском лесхоззаге.

У Д К  338.45 : 634.0.68»

ПРИМЕНЕНИЕ 
СЧЕТНО-ПЕРФОРАЦИОННЫХ МАШИН 

ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В. Д. ДРЕЩ ЕНКО, А. Я.

Q  лож ны й процесс у п равлен и я  прои звод 
ством требует  своевременного  поступ

ления р у ководящ ем у  составу  предприятий 
достоверной экономической информации. 
Д л я  быстрого ф о рм и рован и я  тако й  и н ф ор
мации необходимо ш ирокое применение вы 
числительной техники и други х  технических 
средств.

З а  последние годы в наш ей  стран е  ус
пешно внедряется  м ех ан и зи р о ван н ая  о б р а 
б отка учетно-отчетной д окум ентации  на м а 
шиносчетных станциях (М С С ) статистиче
ских управлений. Д л я  новых станций со
зд ан о  более 800 м аш иносчетных установок 
(М С У ).  Все они обычно хозрасчетны е и 
о б сл у ж и в аю т  многие организац ии. О дн ако  
уровень м еханизац ии  учетно-высчилитель- 
ных р або т  во многих о тр асл ях  народного

БУХАЛОВ (БелНИИЛХ)

хозяй ства  все еще остается  низким. К чис
л у  т аки х  отраслей  относится и лесное х о 
зяйство.

А нализ потоков ин ф орм аци и  во всех 
п о д разделен и ях  лесохозяйственного про
и зводства  п оказал , что эта  и н ф орм а
ция отли чается  большим объемом р а з 
нообразны х  учетно-отчетных документов, 
на оф орм ление которых специалистам  
приходится  затр ач и в ать  во многих случаях 
до 70% рабочего  времени. Один из трудо
емких р азд ел о в  учетно-вычислительных р а 
бот в лесном  хозяйстве —  составление и об 
р аб о тк а  первичных документов, особенно 
учет тр у да  и заработн ой  платы.

С ам ы м и  многочисленными из первичных 
документов  являю тся  н аряд ы -ак ты  на вы
полненные работы . В одном лесничестве в
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НАРЯД-АКТ № ------------------  о т ------------------------------------- 196 г. Л есничество — -- -------------------------------------------------------------

Б р и г а д а -------------------------------------------Место работы_____________________ -Л е с о р у б ,  бил/ № --------------о т ----------------------------19 г.

Вид д е я т е л ь н о с т и -----------------------------------------— ____________ __ ...------------------------------------------------------------------ ----------------------

Начало р а б о т ы ------------------------^ .О к о н ч а н и е  работы.____________ —____ Наименование мероприятия--------------------------------------
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Наряд выдал __________________________________

К исполнению принял _________________________

Выполненную работу с д а л ______________________

Качество работ _______________________________

Работу принял__________________________________
(должность, подпись)

Наименование
лесопродукции

Един.
измер. К-во Наименование

лесопродукции
Един.

измер. К-во

196 г. Принял на хранение—----------------------------—у(должность, подпись)
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среднем за год  их составляется  более  500, 
а по лесхозу  более 3,5 тысячи.

П роведенны е нами хр о н о м етр аж н ы е  н а б 
лю дения  за  оф ормлением  первичных д о к у 
ментов в лесничествах пок азали ,  что на 
оф орм ление н ар яд о в -акто в  (в двух  эк зем п 
л я р а х )  при отсутствии простейш их средств 
вычислительной техники специалисты  о д н о 
го лесничества  затр ач и в аю т  до 95 чел . -дней  
в год. К ром е того, бухгалтер  лесничества  
трати т  в год на составление докум ентов  по 
труду и заработн ой  плате  от 80 до 
100 чел.-дней.  Эти дан ны е у казы в аю т  на 
необходимость быстрейш его внедрения  вы 
числительной техники в лесное хозяйство.

Д л я  м еханизи рованной о б р аб о тки  эконо
мической инф орм аци и  бю дж етны х  у ч р е ж 
дений самое ш ирокое применение получили 
электром еханические машины, в том числе 
и вы сокопроизводительны е счетн о-п ерф ора
ционные машины. К счетно-п ерф ораци он
ным м аш и н ам  относятся  перф ораторы , кон- 
трольники, сортировки и табу л ято р ы , к о то 
рые использую тся в комплексе.

Х арактерной  особенностью  счетно-п ерф о
рационны х м аш ин я в л яется  то, что они а в 
томатически отбираю т, группируют, п од 
считы ваю т и печатаю т необходимы е п о к а 
затели  со специ альны х докум ентов  — пер
ф орацион ны х карт, п ред ставляю щ и х  собой 
технические докум енты  строго с т ан д а р т н о 
го р азм ер а .  Эти м аш и ны  у ж е  имеются во 
многих район ны х М С С  и крупных п ром ы ш 
ленны х п редприятиях , поэтому лесхозам  
п ред ставляется  возм ож н ость  частично ме
хан и зи ровать  учетно-статистические р а б о 
ты, в первую  очередь учет труда  и з а р а б о т 
ной платы.

О б р аб о т к а  ин ф орм ац и и  на счетно-перфо- 
рационны х м аш и н ах  состоит из р я д а  после
довательны х технологических операций: 
перф орации , контроля  перф орации , сорти
ровки и табуляции . Т аб у л я ц и я  является  ко 
нечной операцией, при которой происходят 
подсчет и запи сь  п о к азател ей  с р ассорти 
рованных перф орацион ны х карт . Д окум ент , 
составленный на табу л ято р е ,  н азы в аю т  т а 
буляграм м ой .

Н ам и  совместно с инж енерам и-проекти- 
ровщ и кам и  М С С  зав о д а  «Г ом сельм аш » бы 
л а  р а зр а б о т а н а  м етодика м ех ан и зи р о ван 
ной о бработки  документов  по учету труда 
и зар аб о тн о й  платы  в лесном хозяйстве. 
Э тому п р едш ествовала  зн ач и тел ьн ая  р а б о 
та  по соверш енствованию  и унификации 
действую щ их форм оперативного  и б у х га л 
терского учета для  приспособления их к 
специфическим требовани ям  механизации.

П р е ж д е  всего бьши внесены изменения в 
действую щ ую  ф орм у  н а р я д а -а к та  на вы
полненные работы . В нее были введены 
следую щ ие дополнительные реквизиты: 
шифр лесничества , шифр вида деятел ьн о 
сти (б ю д ж етн ая ,  хо зр асч етн ая ) ,  шифр ме
роприятия, шифр единиц измерения. Р яд  
ненужных граф  в ф орм е сокращ ен. И з м е 
ненная ф орм а н а р я д а -а к т а  остается удоб 
ной и для  ручной обработки  (см. образец  
н а р я д а -а к т а ) .

Р а з р а б о т а н а  и новая  ф орма «Табеля 
учета использования рабочего времени». 
В левой части табеля  содерж атся  необхо
дим ы е справочные реквизиты , а в правой 
указы ваю тся  п оказатели , которые перено
сятся  на п ерф окарты  (табельны й номер, 
ш ифр налогоп лательщ и к а ,  категория  р а б о 
таю щ их, вид оплаты , с у м м а ) .  Т абель  со
ставл яю т  отдельно д л я  инж енерно-техниче
ских работников, постоянных и временных 
рабочих. В число документов, п ер ед авае 
мых на М С С  для  начисления зар п л аты , 
входят  кроме н а р я д а -а к та  и табел я  ведо
мость на у д ерж ан и е  из зар п л аты , ведо
мость на прочие виды оплат, ведомость на 
вы дачу аванса.

И н ф орм ац и я ,  со д е р ж а щ а я с я  в первичных 
докум ентах , переносится на 45-колонные 
перф окарты  в виде пробитых отверстий 
круглой формы. О д н ако  предварительн о  ин
ф о р м ац и я  д о лж н а  быть за ш и ф р о в ан а  циф 
ровыми кодами. Ш иф ры  р а зр а б а т ы в а л и с ь  
д л я  следую щих учетных ном енклатур : лес
ничеств, видов деятельности , единиц изме
рения, вы полняем ы х м ероприятий, взи м ае
мых налогов, категорий работаю щ их, кате
горий н алогоплательщ иков , видов оплаты, 
видов удерж аний .

Ш иф ры  н азван н ы х  учетных номенклатур 
позволяю т полностью  м еханизировать  н а 
числение зар або тн о й  платы  рабочим и И Т Р  
лесничеств. Н аи б о л ее  слож ны м является  
ш ифр м ероприятия , составленный по сл е 
дую щ ей схеме:

1-й знак 2-й знак 3-й и 4-й 
знаки 5-й знак

Раздел Комплекс Вид работ Способ вы
работ работ полнения

Н ап ри м ер ,  в н аряд е-акте  на работу  по 
прореж и ван и ю  с помощ ью  бензопилы будет 
зап и сан  ш ифр 22061, где первый з н а к  (2) 
у казы вает ,  что это «Л есохозяйственны е р а 
боты», второй (2) — «Р уб ки  ухода», тре
тий и четвертый ( 0 6 ) — «П рореж и ван ие»  и
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пятый ( i j — «лаеханизированны й способ 
выполнения». Т акой  пятизначны й шифр ме
роприятия позволяет  п олучать  из т а б у л я 
граммы дан ны е по разли чн ы м  группам 
признаков, входящ их в ном енклатуру , и 
м еханизировать  составлени е  отчетов о вы 
полнении производственного  п л ан а  по л е с 
ничествам и в целом по лесхозу.

Ч тобы из н ар яд о в  м ож н о было при необ
ходимости получить дан ны е о количестве 
заготовленной древесины по категориям  
(деловая , д р о в ян а я  и т. д.) и по породам , 
на лицевой  стороне н а р я д а -а к т а  предусм от
рены свободны е граф ы  д л я  ш иф ровки  т а 
ких реквизитов. В этом случае  полный 
ш ифр мероприятия  будет иметь не пять 
знаков , к а к  у казан о  выше, а восемь. П ри 
этом ш иф р категории древесины содерж ит  
один зн ак , а шифр породы — два знака .

В 1968— 1969 гг. в порядке  опыта нами 
были о б р аб о тан ы  на счетно-п ерф ораци он
ных м аш и н ах  н ар яд ы -ак ты  на выполненные 
работы  по трем  лесничествам  Гомельского 
лесхоза. П ри  этом все операции — от сдачи 
первичных докум ентов  на М С С  до получе
ния за к а зч и к о м  итоговых данны х — п рово
зили сь  в следую щ ей последовательности
1) п одготовка  первичных документов, ком 
илектовани е  их в пачки и сдача  на М С С
2) проверка  д окум ентов  на М С С , при емка  
оф орм лен ие  и передача  на обр аб о тку
3) такси р о вка ;  4) п ерф орация ; 5) к о н т 
р ольн ая  т а б у л я ц и я  «на печать»; 6) счетный 
контроль; 7) сверка  итогов, запись кон т

рольных чисел в ж у р н ал ;  8) разработка  от
четных таб у л я гр ам м ; 9) выверка итогов и 
сдача  документов заказчику.

В результате  был получен ряд  табуля
грам м , дан ны е которых могут быть исполь
зованы  д ля  оф орм ления  различных бухгал
терских документов  без дополнительных 
расчетов. Так, т а б у л я гр ам м а  «Расчетная 
ведомость, лицевы е счета и расчетные 
листки» позволяет  освободить бухгалтера 
лесничества  от составления громоздких 
«Р асчетн о-п латеж н ы х  ведомостей». А табу
л я гр а м м ы  «Распределен ие  начисленной з а 
работной  платы  по категориям  работаю 
щих и видам  оплат»  и «У держ ан ие  из з а 
работной  платы » значительно облегчают 
бух гал тер ам  заполнение месячных отчетов 
по труду  и зар або тн о й  плате. К роме того, 
т а б у л я г р а м м а  «Выполнение производствен
ного план а»  позволяет  быстро и точно з а 
полнять квар тал ьн ы е  и годовые отчеты о 
выполнении п лан а  по ф орм е 10-лх.

П р едвари тельн ы е  результаты  позволяю т 
сдел ать  вывод о значительной  эф ф ективно
сти использования технических средств об
работки  информ ации в лесничествах  и л ес 
хозах. По наш им подсчетам, внедрение 
счетно-перфорационны х маш ин сокращ ает  
за т р а ты  труда  работни ков  одного лесхоза 
в среднем на 420 чел . -дней  в год. Кроме 
того, применение счетно-перфорационных 
маш ин позволяет  улучш ить  качество учет
ных работ  и ускорить составление отчетно
сти.

КАВАЛЕРЫ 

ОРДЕНА ЛЕНИНА

Трудовая доблесть и безупречная работа 
бригадира тракторной бригады Невинно- 
мысского механизированного лесхоза Став
ропольского управления лесного хозяйства 
Попова Георгия Ивановича отмечена орде
ном Ленина. За 15 лет работы в мехлесхозе 
его бригадой создано более 3000 га с вы
сокой приживаемостью лесных культур и 
более 500 га защитных насаждений на по
лях колхозов.
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У Д К  634.0.237 :-625.711.84

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСУШЕНИЯ 

В ЭКСПЛУАТИ РУЕМЫХ ЛЕСАХ

К. К. БУШ (ЛатНИИЛХП); М. А . ШАПОШНИКОВ (Гипролестранс)

g  Советском  Сою зе более 94% лесов 
прои зрастает  на территории Р С Ф С Р . 

В них сосредоточено около 96%  всех з а 
пасов древесины, из которых более 
50 млрд. м ъ— за п а с  спелых и перестойных 
н асаж дени й . Л еса  Р С Ф С Р  зан и м аю т  т е р 
риторию, отнесенную к юж ной части пер 
вой и полностью ко второй дор о ж н о -к ли 
матическим зонам , х арактери зую щ и м ся  и з
быточным у влаж н ен и ем , распространением  
слабы х м ин еральн ы х  грунтов и больш ого 
количества  болот. В связи  с этим зн а ч и 
тельны е п л о щ ади  спелы х и перестойных 
насаж ден и й , находясь  в избыточно у в л а ж 
ненных и заболочен н ы х  лесах , составляю т 
главную  часть  гидролесом елиоративного  
фонда. В п о д ав л яю щ ем  б ольш ин стве  такие  
леса  для  эк сп л у атац и и  в летний, а иногда 
и в зимний пери од  недоступны.

В ероятн ая  величина всего ги дром ели о
ративного ф онда  лесов  С С С Р  о п р ед ел яет 
ся огромной цифрой —  более  315 млн. га.  
В гослесфонде, по д ал е к о  не полным учет
ным данны м , он со ставл яет  около 300 млн. 
га, из которых около 295 млн. га  находит
ся на территории Р С Ф С Р ;  в том числе в 
европейской ч а с т и — -53,4 млн. га,  в лесах

У р ал а  и З а п а д н о й  Сибири — 75,43 млн. га,  
в л есах  Восточной Сибири и Д ал ьн его  Во
с т о к а — ориентировочно 166 млн. га.  О ко
ло  85%' пригодной для  осушения площ ади 
ги д ром ели орати вного  ф онда находится в 
п ред елах  лесов  III группы. Н а  огромных 
п л о щ а д я х  заболоченны х лесов на начало 
1969 г. было осушено 612 тыс. га,  около 
6% от общ ей площ ади  гидром ели орати в
ного ф онда  лесов I и II группы Северо- 
З ап ад н о го ,  Ц ентрального , Волго-Вятского, 
У р альск ого  и Западно-С и бирского  эконо
мических районов. Н али чи е  гидролесомели
оративного  фонда в основных районах л е 
созаготовок  на территории Р С Ф С Р  при ве
дено в таблице .

И з  дан ны х табли ц ы  видно, что на ог
ромных, пригодных для осушения п л о щ а
д ях  в заболоченны х лесах  С еверо-Западно-  
го, Волго-В ятского , У ральского  и Западно- 
С ибирского  экономических районов д аж е  
при м иним альном  зап асе  60 м 3 на 1 га  
сосредоточено около 3,5 млрд. м 3 пере
стойной и спелой древесины. Такие леса, 
особенно в зонах  с истощ аю щ имися сы рь
евыми б азам и , не до лж н ы  исклю чаться из 
лесопользования . И х  необходимо рассмат-

10
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Наличие гидр ол есом ели ор атив ного  ф онда в основных районах л е с о за г о т о в о к  на территории  
РСФСР (по данным .Министерства лесного хозяйства РСФСР), тыс. га

П лощ адь ги дролесом елиоративного  фонда

Экономические районы РСФСР
Общая
лесная

Покры тая
лесом

эф ф екти вная  для 
осуш ения

Осушено на 
1.1-1969 г.

площ адь площ адь всего

общая
в том числе 

в лесах 
III группы

и 11 групп

1. Северо-Западный (с Кали
нинградской обл.) . . . .

2. Ц ентральный (без К алуж
ской, Орловской, Иванов
ской и Тульской областей)

3. Волго-Вятский (без М ор
довской и Чувашской 
А С С Р ) ..................‘ ...................

4. Уральский (без О ренбург
ской и Челябинской обла
стей) ............................................

5. Западно-Сибирский (без
А лтайского края  и Кеме
ровской о б л . ) ......................

6. Восточно-Сибирский (без 
Тувинской авт. обл.) . . .

7. Дальневосточный (без
Якутской А С С Р ) ..................

104 949 70 111

11 970 10 179

10 533

26945

127 410

254 452

606 264

9 063

21 137

65 834 

202 006 

243 031

47 825 (46%) 35 097 28 000
100% 73% 59%

2 561 (22%) 2 465 1 072
100% 96% 39%

2 701 (26%) 2 521 1 795
100% 93% 67%

7 907 (29 %) 6 520 6 170
100% 83% 78%

66 659(52%) 13 484 12581
100%

76 000(30%)
20% 

40 000
19% 

40 000
100%

90 000(15%)
20% 

45 000
20% 

45 000
100% 7,5% 7,5%

306

266

15,4

5,7

П р и м е ч а н и е :  данные по пп. 6 и 7 в колонках 4, 5 и 6 — ориентировочные.

ривать как  резервны е леса, пром ы ш лен но
му использованию  которых долж но пред
шествовать осушение.

В б ли ж ай ш и е  годы в лесах  Р С Ф С Р  п л а 
нируется осуш ить 460 тыс. га, а в перспек
тиве еще 980 тыс. га, в том числе 112 тыс. 
га  в лесах  У р а л а  и Зап ад н о й  Сибири. Д а 
ж е  при тако м  темпе работ  только в евр о 
пейской части С С С Р  останется  около
9 млн. га  неосушенных, но эф ф ективны х 
для осушения лесов II группы и около 
31 млн. га лесов III  группы.

П лан овы е  наметки п редусм атриваю т уве
личение объемов заготовки  древесины как 
в многолесных рай он ах  Сибири, т ак  и в 
европейских лесах  С евер о -З ап ад а .  Это по
требует об язательного  вовлечения в экс 
плуатацию лесов гидролесом елиоративн о
го фонда. Освоение последнего с использо
ванием всего з а п а с а  древесины в сырьевой 
базе долж но производиться  с учетом перс
пектив лесного хозяйства  и воспроизвод
ства ценных пород леса. Т аком у  тр еб о в а 
нию отвечает принцип проведения осуши
тельных работ  в комплексе с дорож ны м  
строительством. Опыт, накопленный в -зо

нах интенсивного лесного хозяйства ССС Р 
и за  его пределам и , убеж дает , что лесо
сплав, вы возка  древесины по временным 
(зимним) автодорогам  или железны м  до
рогам не являю тся  оптимальными и перс
пективными способами транспортировки 
древисины. З а с л у ж и в а е т  внимания опыт 
ком бината  «Ленлес». З ак р ы ти е  в 1967 г. 
сплава  по м алы м  рекам  в объеме около 
500 тыс. м 3 древесины и передача ее на ав 
томобильную  вы возку  снизили себестои
мость 1 м 3 древесины на 0,40 руб. Сплав 
по к а н а л а м  и м алы м  рекам  в сравнении с 
сухопутным транспортом  требует примерно 
в 1,5 р а за  больш е оборотных средств и на 
65— 90% больш е капитальны х вложений. 
Р о л ь  лесосплава  уменьш ается  при повы
шении интенсивности ведения рыбного и 
лесного хозяйства  (Салиньш , 1965 и др.).

Временные зимние и лесовозные ж ел ез
ные дороги, не связанны е с лесными масси
вам и  усам и и трелевочными волоками, 
у слож няю т  технологию лесосечных работ, 
а после использования лесосечного фонда 
вырубки остаются без дорожной сети. 
В таких .местах чрезвычайно затруднено
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проведение лесохозяйственны х, противопо
ж а р н ы х  и сани тарн ы х  мероприятий . Н е р е д 
ко эти площ ади  заб о лач и ваю тся ,  з а р а с т а 
ют м алоценн ы м и м о лодн як ам и  и на д л и 
тельное врем я стан овятся  непригодными 
для воспроизводства  качественной д р ев е 
сины.

Выполнение гидром ели орати вны х  работ  
без организац ии  д орож ной  сети т а к ж е  не 
удовлетворяет  оптим альной  технологии в е 
дения лесного хозяйства  и л е с о э к с п л у а т а 
ции, ибо нет см ы сла п овы ш ать  п р о д у кти в
ность древостоев, если дополнительный 
прирост не м ож ет  быть своевременно ис
пользован  из-за  отсутствия дорог. У д еш ев
ление осуш ительных работ  за  счет исклю 
чения д орож ного  строительства  недопусти
мо не только  в л есах  с высоким уровнем 
ведения хозяйства , но и в л есах  э к с п л у а 
тационного значения, где возм ож н ость  бес
перебойного тр ан сп о р та  древесины  играет 
р еш аю щ ую  роль при освоении лесосечного 
ф онда. Н акоп лен ны й в зонах  интенсивно
го лесного хозяйства  опыт комплексного 
строительства  осуш ительны х систем и л е с 
ных дорог позволил в ы р а б о та ть  и ап р о б и 
ровать  п ар ам етр ы  осушительной сети и 
основные критерии для  установления эко
номической эф ф ективности  таки х  работ. 
Одним из таких  критериев в зо н ах  интен
сивного лесного хозяйства  явл яется  тек у 
щий прирост древостоев  по зап асу ,  его к а 
чество и стоимость. Если в осуш енных л е 
сах обеспечено рентабельное  проведение 
рубок ухода, з а т р а ты  на осушение о к у п а 
ются в короткий период (С або, Буш, 1962). 
Н етрудно убедиться в том, что реал ьн ая  
возм ож ность  использования  дополнительно
го прироста с понижением интенсивности 
лесного хозяйства  ум еньш ается  и срок о к у 
паемости кап и тальн ы х  влож ений уд ли н яет 
ся. При этом р еализуется  прирост только 
главной части древостоя , а 30— 50% д о 
полнительной древесины  текущ его  приро
ста остается неиспользованной. Поэтому 
для лесов эксплуатац ионн ого  значения те 
кущий прирост по зап асу  не м ож ет  о б ъ е к 
тивно о т р а ж а ть  ф актическую  эф ф ек ти в 
ность гидром елиоративны х работ.

Н есм отря  на ограниченные возможности 
использования  общ его  древесного приро
ста в л есах  с экстенсивным хозяйством, 
проведение комплексных осушительных и 
дорож но-сторительны х работ  м ож ет о к а 
заться  здесь  весьма выгодным. Это м ож ет 
быть в тех случаях , когда при п ром ы ш лен
ном освоении избыточно увлаж н ен н ы х  и 
заболоченны х лесных массивов со спелы 

ми и перестойными древостоями в порядке 
главного  пользован ия  лесом будет за г о 
тавли ваться  д ополнительная  древесина. 
О на целиком является  дополнительным з а 
пасом. П оследний не следует см еш ивать с 
текущ им дополнительны м приростом, кото
рый яв л яется  следствием улучшения усло
вий в р езультате  осушения. Р азм ер ы  ис
пользуемого  дополнительного за п а с а  з а в и 
сят главны м  образом  от состояния тр ан с 
портной сети в лесосеках. Основными кри
териям и  эффективности работ  в таких  ус
ловиях  сл у ж ат  дополнительный зап ас  и 
сортиментная структура освоенного л есо 
сечного фонда; доля  ж е  дохода  за  счет те
кущего древесного прироста  сокращ ается  
до 5— 10%- Д о х о д  за  счет использования 
дополнительного з а п а с а  спелых и перестой
ных древостоев в первое десятилетие  пос
л е  осушения значительно  п ревы ш ает  доход 
за  счет текущ его прироста  (рис. 1). При 
этом наи больш ая  эф ф ективность  использо
вания  дополнительного  за п а с а  обеспечива
ется при интенсивном осушении (рис. 2).

С тимулом для  устройства дорож ной сети 
при освоении заболоченны х лесов могут 
служ ить  т а к ж е  таксы  на древесину, отпус
каем ую  на корню. В ряде  случаев леспром 
хозам  будет вы годна  р азр аб о тк а  з а б о л о 
ченных массивов, т а к  как  разница в так со 
вой стоимости и расходах  на осушение 
б л и зл е ж а щ и х  лесосек  мож ет перекрыть 
за т р а ты  на постройку дорог и перевозку 
древесины  из дальн их  незаболоченных л е 
сосек сырьевой базы.
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Рис. 1. Сравнение ежегодных доходов при исполь
зовании дополнительных прироста и запаса в 

сосняках осоково-сфагновых:
1 — е ж е г о д н ы й  д о х о д  з а  с ч е т  т е к у щ е г о  д о п о л н и 
т е л ь н о г о  д р е в е с н о г о  п р и р о с т а ;  2 — т о  ж е ,  п р и  и с 
п о л ь з о в а н и и  д о п о л н и т е л ь н о г о  з а п а с а  с п е л ы х  д р е 

в о с т о е в
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Расстояние отосуихителя, м

Рис. 2. Обеспеченность углубления уровня почвен
но-грунтовых вод ниже 40 см от поверхности зем
ли во время вегетационного периода в разных 

расстояниях от осушителя:
1 — с о с н я к  м о л и н и е в ы й ;  2 — е л ь н и к  п а п о р о т н и к о в о -  
о с о к о в ы й ;  3 — с о с н я к  о с о к о в о - т р о с т н и к о в ы й ;  4 — 

с о с н я к  с ф а г н о в ы й

Освоение труднодоступны х лесов тр ебу 
ет применения специфических принципов 
вы бора объектов, устан овлен ия  технологи
ческой очередности осушения и р а з м е щ е 
ния в связи  с этим дорож но-м елиоративной  
сети. О сновн ая  цель этих м ероприятий — 
м акси м ал ьн о е  использование дополн и тель
ных зап асо в  древесины. В этих условиях  
долж ен  найти ш ирокое применение п р ед л о 
ж енны й нами метод освоения избыточно 
у вл аж н ен н ы х  и заболоченны х лесов  с по
лосным осушением. Основные п олож ен ия  
этого метода  сводятся  к следую щ ему.

П олосное осушение явл яется  вы бороч
ным ком плексны м  способом ги д р о м ел и о р а 
ции и д орож ного  строительства  при эк с 
п луатации  спелых и перестойных древосто- 
ев в условиях  экстенсивного лесного  х о зя й 
ства. Э лем ен там и  осуш ительной сети, к о 
торые н ад еж н о  осуш аю т д орож н ы е полосы 
магистралей , веток и усов, явл яю тся :  регу
лирую щ ие канавы -осуш ители , собиратели, 
о гради тельны е (нагорны е) и водо п р о во дя 
щие кан авы  расчетного  сечения. То или 
иное н азван и е  к а н а в а м  п ри сваи вается  в 
зависимости от их места  и назначения. 
В отличие от обычных способов осушения 
лесных площ адей  при полосном осушении 
разветвленная регулирую щ ая  сеть кан алов  
создается только  на п ереувлаж н ен ны х

участках , предназначенны х для рубок. 
О б язател ьн ы м  условием при полосном осу
шении яв л яется  сброс отводимой воды в 
водоприем ник (рис. 3 ) .  О бразующиеся 
после р а зр а в н и в ан и я  отвалов  грунта про
езды  вдоль  осушителей до лж н ы  использо
ваться  к а к  лесовозны е усы 3. С обирателя
ми в этом случае  будут придорож ные ка 
навы дорог  7, располож ен ны е с нагорной 
стороны. П одгорн ы е к ан ав ы  дорог 8 со
единяю тся с верхними концами осушите
лей 6  с таким  расчетом, чтобы сохраня
лись непрорытые р азр ы вы  (перемычки) 
шириной, достаточной д ля  устройства усов 
(проездов) и соединений их с лесовозной 
веткой 2, без пересечения канав.

П огрузочны е п лощ адки  долж ны  разм е
щ аться  на сухих местах близ усов и на 
уш ирениях  веток с подгорной стороны. Р а з 
вязки  перекрестков дорог и соединения 
усов с ветками и веток с магистралям и  
при наличии при дорож ны х кан ав '  и к а н а 
лов до лж н ы  иметь м иним альны е радиусы 
кривы х и м иним альны е длины водопро
пускных труб  или мостов.

С оздан и е  единой сети путей для  д ви ж е
ния автопоездов  и механизмов за в е р ш а е т 
ся прок ладк ой  трелевочны х волоков, со
единенных с усами. П ри  этом следует 
иметь в виду, что относительное пониж е
ние уровня почвенно-грунтовых вод при 
осушении не п ревы ш ает  20 см у осушителя. 
Н а  расстоянии 15— 20 м от него кри вая  д е 
прессии п р и бл и ж ается  к поверхности зем 
ли. По данны м Н. И. П ьявченко (1967 г.), 
в сфагново-осоковы х типах леса  Западной  
Сибири относительное понижение уровня 
грунтовых вод на расстоянии 30 м  от осу
ш ителя составляет  5— 12 см, в условиях 
Л атви й ск ой  С С Р  — 7— 10 см. С редняя  ве
личина естественных колебаний уровня 
грунтовых вод в тех ж е  условиях — при
мерно 50 см. П олосное осушение будет 
весьм а  эф ф ективны м  в особо сырых, не
п ром ерзаю щ и х  зимой лесосеках, т а к  как  
д а ж е  незначительное понижение уровня 
почвенно-грунтовых вод обеспечивает ин
тенсивное пром ерзание  м инерального  грун
та  на глубину до 15 см, что у ж е  достаточ
но д ля  того, чтобы обеспечить нормальную 
рабо ту  механизмов с наступлением мо
розов.

Н есу щ ая  способность грунта  в разных 
типах  л еса  гидромелиоративного  фонда 
изучена мало. П р едп о л агается ,  что для 
удовлетворительной  работы  механизмов на 
то рф яны х  почвах необходимо понизить уро
вень грунтовых вод до 35— 40 см от поверх
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ности земли. П ри  глубине осуш ителей 0,8— 
1,1 м  обеспечение такой  степени осушения 
за  вегетационны й период возм ож н о  то л ь 
ко в типах  л е с а  с б лагопри ятн ы м и почво
грунтовы ми условиям и и при густой сети 
к а н а л о в  (рис. 2 ) .

О суш ение затрудн ен о  в олиготрофной 
группе типов леса. Б о л ее  низкий з а п а с  и 
неудовлетворительное качество  древостоев 
иногда не оп равд ы ваю т  устройство  д о р о ж 
но-осушительной сети. П оэтом у при у с т а 
новлении целесообразности  освоения д р е 
востоев могут быть приняты  т аки е  условия:
1) если полнота спелых древостоев  ниж е 
0,4 и за п а с  не п ревы ш ает  50 м 3/га  и если 
сортиментная структура  древостоев не
удовлетворительна, сф агн овы е и кустар- 
ничково-сфагновые типы леса  полосному 
осушению п одвергаться  не долж н ы ; 2) ес
ли состояние лесоэксп луатацион ного  ф онда

удовлетворительное, выполняется  полосное 
осушение, с располож ением  усов (проез
дов) с подгорной стороны оградительных 
кан ав  (рис. 3).

Основными объектами  полосного осуше
ния д о лж н ы  быть древостой осоковых, осо
ково-тростниковых, разнотравны х и других 
типов леса, располож енны х на неглубоких 
торф ян ы х  (до 80 см)  и на гидроморфных 
мин еральн ы х почвах. Если дно кан алов  
достигает  м инеральной, особенно песча
ной подпочвы, устройство проездов и до
рог значительно облегчается. Р а ц и о н а л ь 
ное расстояние м еж д у  осушителями (про
ездам и ) зависит от нагрузки на дорожную 
сеть, т. е. от з а п а с а  древостоев. Если зап ас  
достигает  100— 200 м 3/га,  целесообразно 
расстояние м еж ду  проездам и  сниж ать до 
250— 300 м, а в заболоченны х лесах  — до 
300— 500 м. Таким  образом , необходимая

Рис. 3. Схема дорожной и осушительной сети в заболоченных лесосеках при подготовке их к
сплошным рубкам:

1 — м а г и с т р а л и ;  2 — в е т к и ;  3 — у с ы ;  4 — т р е л е в о ч н ы е  в о л о к и ;  5 — т е р р и т о р и я  н и ж н е г о  с к л а д а ;  6 — о с у ш и 
т е л и ;  7 г -  с о б и р а т е л и  — п р и д о р о ж н ы е  к а н а в ы  в е т о к ,  р а с п о л о ж е н н ы е  с  н а г о р н о й  с т о р о н ы ;  8 — п р и д о р о ж н ы е  
к а н а в ы  в е т о к  с  п о д г о р н о й  с т о р о н ы . Н и ж н и е  к о н ц ы  к а н а в  (8) с о е д и н я ю т с я  с  о с у ш и т е л я м и  (6); 9 — н а г о р н ы е  
( о г р а д и т е л ь н ы е )  к а н а в ы ;  10 — т р а н с п о р т и р у ю щ и е  к а н а в ы ;  11 — п р и д о р о ж н ы е  к а н а в ы ;  12 — в ы п у с к и  в  

в о д о п р и е м н и к и ;  13 — г р а н и ц ы  з а б о л о ч е н н ы х  л е с о в  и  н а п р а в л е н и е  у к л о н о в  п о в е р х н о с т и  н а  о т д е л ь н ы х  у ч а с т к а х
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для лесозаготовок  норм а осушения обеспе
чивается в п р ед елах  до 90% , а в до стато ч 
но сухие периоды создаю тся  особо б л а г о 
приятные условия  д ля  рубки и трелевки 
леса. Обеспечить необходимую  степень 
осушения д ля  непрерывной заготовк и  леса  
в до ж д ли во е  лета , к а к  у ж е  было отмечено, 
очень трудно и нерентабельно. П оэтом у  л е 
сосеки с особо мокрыми н еп р о м ер заю щ и 
ми почвами целесообразн о  р а з р а б а т ы в а т ь  
зимой, через год после п редварительн ого  
понижения уровня  воды.

Н ет  см ы сла  осуш ать больш ие площ ади  
эксп луати руем ы х  лесов путем устройства 
редкой сети кан алов ,  организуем ой , н а 
пример, только  по к в ар тал ь н ы м  просекам . 
К а к  п о к а за л  дли тельн ы й опыт Сиверско- 
го л есх о за  Л е н Н И И Л Х а ,  такой  способ не 
реш ает  ни вопроса  лесоэксп луатации , ни 
вопросов лесного хозяйства  (Книзе, 1968 
и д р . ) . Н а  первом этап е  следует  у стр аи 
вать  необходимую  сеть осушителей и про
ездов (усов) на у ч астках  с наивысш ими 
за п а с а м и  и лучш ей  сортиментной структу
рой, чтобы быстро окупить за т р а ты  на уст
ройство м аги стр ал ьн ы х  кан алов ,  соби р ате 
лей и автодорог. Н а  втором этап е  при не
обходимости д о лж н ы  строиться дороги и 
осуш и тельн ая  сеть на площ адях , более 
бедных з а п а с а м и  древесины. О сушение не 
покры ты х лесом  площ адей , м олодцяков  и 
болот д о л ж н о  производиться  при лесохо
зяйственном освоении всех пригодных для  
л есо в ы р ащ и в ан и я  площ адей .

О суш ительную  и д орож н ую  сеть в гид
р ом елиоративном  фонде необходимо р а з 
мещ ать, исходя из возм ож н ости  обеспече
ния кр атч ай ш и х  расстояний перевозки д р е 
весины. Этим следует  руководствоваться  
т а к ж е  при выборе расп о л о ж ен и я  кан ало в  
для сброса  воды в водоприемник. И с к л ю 
чением при определении н ап р авл ен и я  д о 
рог являю тся  безлесные болотны е м асси 
вы и котловины, которые, к а к  правило, д о 
рогами не пересекаю тся. К ам ер аль н о е  т р а с 
сирование дорог  производится  по аэ р о 
снимкам в у вязке  с м а те р и а л а м и  лесоуст
ройства. Н еобходим ы е уточнения д ел а ю т 
ся в поле при выносе трасс  в натуру.

НОВЫЕ КНИГИ ■ — — —

Рубки и восстановление леса на Севере. (Сборник 
статей). Архангельск. Северо-Западное книжное 
изд-во. !968. 357 стр. с илл. и 2 отд. л. черт. Тираж 
2000 экз. Ц. 1 р. 22 к.

Б ольш ое практическое значение имеет 
способ производства  строительных работ. 
Н аи л у ч ш и м  яв л яется  рытье каналов  экс
кавато р о м  с одновременны м устройством 
проездов  по разровнен ны м  отвалам  грун
та. П рим енен ие  взры вного  способа д о л ж 
но о граничиваться  при устройстве каналов 
на безлесных болотах  и к ан ало в  для  сбро
са вод в водоприемник. П рименение к а н а 
вокопателей  целесообразн о  при устройстве 
мелкой осушительной сети и, в частности, 
к а н а в  вдоль усов. С оздание  осушительной 
сети с помощ ью  кан авокопателей  и бо- 
роздования  м елиоративны м и плугами со
ставл яет  последую щ ий за  л есоэксп луата 
цией этап работ, связанны й с лесохозяй
ственным освоением вы рубок и заболочен
ных земель.

П овы ш ен ие  уровня ведения лесного хо
зяй ства  нельзя  провести ф орсированно в 
течение нескольких лет. Р еал ьн ы м  путем 
д ля  достиж ения этой цели явл яется  посте
пенное улучш ение условий заготовки и 
тр ан сп о р та  древесины путем выборочного 
осушения на базе  у ж е  сущ ествую щ их з а 
пасов леса , п озволяю щ ее создать  прочную 
основу для  проведения лесохозяйственных 
и противоп ож арны х  мероприятий, воспро
изводства  древесины  и активного п реобра
зовани я  природы. П ервы м  этапом работ  в 
этом нап равлени и  явл яется  полосное осу
шение эксплуати руем ы х  лесов.

П олосное  осушение не может обеспе
чить необходимую  степень осушения для 
ведения интенсивного лесного хозяйства. 
К ром е того, после вы рубки спелого леса 
в б ли ж ай ш и е  три десятилетия отсутствует 
реальны й текущ ий дополнительный при
рост древесины. О днако  после проведения 
полосного осушения на вы рубках  вполне 
в о зм ож н о  применить простейшие методы 
осушения, п редлож енн ы е М. П. Елпатьев- 
ским, В. К. К онстантиновым и др. (1966), 
так  к ак  основная п роводящ ая  сеть уже 
устроена. Т аким  образом,  после использо
вания  дополнительного за п а с а  создаю тся 
благопри ятн ы е условия для  дальнейш его 
увеличения воспроизводства  ценной древе
сины.

Экспериментальное изучение биогеоценозов тайги.
(Сборник статей). Л. «Наука». 1969. 208 стр. с илл 
и 1 л. табл. Тираж 1000 экз. Ц. 1 р. 80 к.

В книге помещено 11 статей.
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У Д К  6S4.0.?84 (674.0Я2.475,3)

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИСТВЕННИЦУ

для подсочки
Б. П. УСТИНОВИЧ (Министерство лесного хозяйства РСФСР)

|" |  отребность народного  хозяйства  в к а 
нифоли огромна. Основным источником 

получения ее служ ит  сосновая  ж и ви ц а ,  д о 
быча которой в 1968 г. бы ла около 
170 тыс. г, а в перспективе нам ечается  з н а 
чительное ее повышение. Увеличение о б ъ е 
мов заготовки  ж и вицы  в о зм ож н о  в север
ных район ах  страны . О д н ако  ни зкая  смо- 
лопродуктивность сосновых древостоев  в 
значительной мере сн и ж ает  экономическую  
эф ф ективность  орган и зац и и  промы ш ленной 
подсочки. Естественно, в этих условиях 
встает вопрос о вовлечении в подсочку 
лиственницы, н асаж д ен и я  которой з а н и 
маю т в С С С Р  более 275 млн. га,  т. е. в 
2,6 р а за  больш е, чем сосна.

О пытные р або ты  по подсочке листвен н и 
цы в стран е  н ач аты  ещ е в 1922 г. П одсочка 
лиственницы по буровому методу, п рово
д и вш аяся  В. И . Л еб ед евы м  под А р х ан гел ь 
ском, С. П. М арты сю ком  на Ю ж н ом  У рале, 
И. Е. Ч ернобровцевы м  в И вановской  о б л а 
сти, Н. Я. К адочни ковы м  и Ю. М. Ю ш ко 
вым в К расн оярском  крае , не д а л а  п оло
ж ительны х результатов . Н. Д .  Л есков  в 
Якутии то ж е  получил неудовлетворитель
ные результаты , но установил, что при н а 
ружном подновлении лиственница  д л и те л ь 
ное время вы деляет  ж ивицу. П роф. 
В. И. Л ю бар ск и й  на Д а л ь н е м  Востоке при 
подсочке лиственницы  д аурск ой  буровым 
способом получил с одного к а н а л а  п роду
цирующего дерева  112 г, а с одного к а н а л а  
всех заподсоченных деревьев  (вклю чая  и 
деревья , не вы деливш ие ж и в и ц ы ) — 99 г. 
К ан ал ы  были пробуравлен ы  довольно п озд 
н о — в период с 11 по 28 июля. В. И. Л ю 
барский  считает, что при своевременном 
бурении кан алов  (ранней  весной) мини
м альны й выход ж ивицы  с д ер ева  за  год 
м ож ет  составить  до 330 г, а  с одного к а н а 
л а  заподсоченны х д е р е в ь е в — 150 г.

П роф . И. В. Воронин в 1934 г. при под
сочке спелых искусственных н асаж дени й  
лиственницы  сибирской в северной части 
Курской области получил за год с одного 
к а н а л а  продуцирую щ их деревьев  94 г ж и 
вицы.

Н аиболее  ш ирокие опыты проведены в 
1932— 1933 г г . Н. Н. Вшивцевым в Горном 
Алтае, где было заподсочено буровым спо
собом более 18 тыс. деревьев. Выход ж и 
вицы с одного к а н а л а  на продуцирующих 
деревьях  был в среднем  120 г, а на зап о д 
со чен н ы х — 72 г. В 1959— 1960 г г . опытные 
работы  по подсочке лиственницы буровым 
способом в И ркутской  о бласти  проведены 
Ц ен тральн ы м  научно-исследовательским и 
проектным институтом лесохимической про
мышленности (Ц Н И Л Х И ) .  З а  один сезон 
ж и вицы  получено всего 18,5 г с канала. 
Учитывая это, работы  были прекращ ены  и 
сделан  вывод, что буровой метод подсочки 
ввиду его неэкономичности не м ож ет найти 
применения.

А нализ м атери алов  исследований п о к а 
зы вает, что методика проведения опытов 
была исключительно разнообразна  — в од 
них случаях  ка н а л ы  бурились только  в 
пределах  заболони, в других — на глубину, 
при которой они пересекали сердцевину. 
Одни к а н а л ы  о ставляли  открытыми, другие 
з а к р ы в а л и  пробкам и  так, что, входя в з а 
болонь, они за к р ы в а л и  луб  и камбий. 
В иных слу чаях  пробки заби вали  только в 
кору. В ыводы основы вались часто на д а н 
ных кратковрем енн ы х наблюдений. Причем 
ж и ви ц у  получали  из метиков и отлупов и 
поэтому считали, что, если канал пройдет 
через внутреннее вместилище, ж ивица нач 
нет вы текать , а если этого не произойдет, 
то либо  в дереве нет вместилищ, либо  бу
рав прошел мимо них.

Н аблю ден и я  проф. Н. О. Товстолуж ского 
и А. Н. Ш атерниковой показали , что в ядре 
лиственницы бывают смоляны е ходы и 
сердцевинны е лучи с ж и вы м и клетками.
А. Н. Ш атерни кова , пр и дер ж и ваясь  мне
ния, что основным источником получения 
ж и вицы  из лиственницы является  метик, 
говорит, что он заполняется  смолою за  счет 
см оловм естилищ  (отлупов),  встречаемых 
им на своем пути, и за  счет цепочек см о л я 
ных ходов, у которых сохранились ж ивые 
клетки. Т аки м  образом , создалось ошибоч
ное мнение, что получение ж ивицы  возм ож 
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но только при наличии у  дерева  внутренних 
вместилищ, заполнен ны х живицей . М еж д у  
тем кан алы , сделан н ы е  С. П. М арты сю ком , 
через несколько лет  о к а за л и с ь  зап о л н ен н ы 
ми живицей. З а  какое  врем я  это произош ло 
и за счет каких  источников, к сож алени ю , 
осталось невыясненным.

Проф. В. И. Л ю б а р с к и й  и А. Н. Ш атер- 
никова т а к ж е  у казы ваю т, что через неко
торое врем я после того, к ак  ими были з а 
кончены опыты и очищены к ан алы , в них 
обнаруж ено  значительное  количество ж и 
вицы. Это д ае т  основание предполож ить, 
что искусственные к ан алы  зап о л н яю тся  
ж ивицей  по тому ж е  принципу и из тех ж е  
источников, что и м етиковые трещ ины и от 
лупы. Свойство  лиственницы, видимо, т а к о 
во, что пустота, о б р аз о в ав ш а я с я  в ней, о б я 
зательн о  зап олн яется .  О тсю да в ы в о д — ис
кусственно сделанны й кан ал  то ж е  будет 
заполнен , но за  какой период неизвестно. 
О чень в а ж н о  эф ф ек ти вн о  использовать  это 
свойство дерева .

В связи  с излож енны м  интересно о зн а к о 
миться с опы том  подсочки лиственницы в 
Австрии, где она проводится у ж е  более 
400 лет. Л иственн ичн ы е н асаж д ен и я  в А в 
стрии зан и м аю т  278 тыс. га.  В основном 
это древостой лиственницы  европейской, 
п р о и зр астаю щ ей  в А льп ах  на высоте 1100— 
1500 м  над  уровнем  моря. Б а зо й  д л я  д о б ы 
чи ж ивицы  с л у ж а т  к а к  чистые древостой
I— III бонитетов, т а к  и отдельны е деревья  в 
см еш анны х древостоях . В подсочку н а з н а 
чают все здоровы е  деревья  с диам етром  от 
35 см и выш е на высоте груди (обычно н а 
чинаю т п од сачи вать  70— 80-летние д е р е в ь я ) .

П рои зводи тся  подсочка т а к  назы ваем ы м  
стары м  тирольски м  способом, сущ ность ко 
торого зак л ю ч ается  в следую щ ем. В ко м л е
вой части д ер ева  на высоте 35— 40 см от 
шейки корня легким  топориком с шилооб- 
разны м  удлинением  в виде ш ты ря с н и м ает 
ся гр у бая  кора п лощ адью  80— 100 см2. 
З атем  в этом месте просверливается  под

Рис. 1. Буровой канал 
( старый тирольский спо

соб)

Рис. 2. Скребок-лопатка для выборки жи
вицы из канала

углом  40— 45° к  оси дерева  1— 2 кан ала  
д и ам етром  32 м м  т ак , чтобы они проходи
ли  через сердцевину (рис. 1). К ан ал ы  м о ж 
но бурить в лю бое время года. Сверлят 
к ан алы  вручную  обычными буравам и  на 
той стороне дерева , где наиболее удобно 
рабочем у  вы полнять эту операцию. В про
цессе сверлен ия  бу р ав  3 — 4 р а за  вынимают, 
о сво бо ж даю т  от струж ки , одновременно 
проверяю т, прош ел ли кан ал  через сердце- 
вину ствола.

Готовый ка н а л  немедленно закры ваю т 
конусообразной  пробкой из сухой древеси
ны лиственницы. Д л и н а  пробки — 70 мм,  
меньший диам етр  ее 30— 31 мм,  больший — 
35— 36 мм.  П р о б ка  заб и вается  на глубину 
примерно 35— 40 мм  (при толщ ине коры, 
оставш ейся  на дереве  после зачистки, 50— 
55 м м ) .  Т аким  образом , пробка не з а к р ы 
вает л у б а  и кам бия. З а  один день р а б о 
чий дел ает  70— 80 каналов.

В ы бираю т ж и ви ц у  из кан ала  один раз в 
два  года (к а к  правило, осенью) специ аль
ным скребком , изготовленным из стали 
толщ иной 2— 2,5 мм,  длиной 1 м,  шириной 
примерно 3 см ( с н ар у ж и ) ,  с заточенными 
с внутренней стороны краям и , скошенным 
и закруглен н ы м  концом (рис. 2).

Рабочий , производящ ий сбор живицы, 
вбивает  в пробку ш ты рь топорика как  
м ож но бли ж е  к дереву  и, отгибая  ручку 
его, вы таск и вает  пробку из к ан ала .  Во 
вскры ты й к ан ал  на всю глубину в ставл яет 
ся скребок. Его поворачиваю т 1—2 р аза  
вокруг оси и тем самы м очищ аю т стенки. 
Если ж и вицы  много, это делается  дваж ды . 
З а т е м  скребок очищаю т от ж ивицы  на спе
циальном  приспособлении. Это стальн ая  
п ластинка  толщ иной 2— 3 мм,  ш ириной 60— 
65 мм  с двумя вырезами. О на закреп ляется  
на ведре так, что возвы ш ается  над  его 
к р а я м и  на 25— 30 мм.

В н ач ал е  скребок за к л а д ы в а ю т  в выемку 
и, н а ж и м а я  на пластинку, очищаю т н а р у ж 
ную его сторону. Второй вырез служ ит  для 
очистки внутренней стороны скребка (ж е 
л о б к а )  .

С обранную  ж и ви ц у  сливаю т в оцинко
ванные бочки емкостью  100— 150 кг. Рабо-
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Рис. 3. Ведро для сбора 
живицы с приспособле
нием для очистки скреб

ка

чий за  один день очищ ает до 500 кан ало в  
и добы вает  около 100 кг  живицы.

П р а к т и к а  пок азы вает ,  что с одного к а 
нала  в течение двух  лет  м ож но получить в 
среднем 200 г ж ивицы . Н епродуцирую щ их 
к ан ало в  почти не бывает, но выход ж и вицы  
с одного к а н а л а  колеблется  от 700— 800 до 
50— 80 г. П е р е р а б о т к а  ее закл ю ч ается  в от
гоне паром  летучих вещ еств  и тщ ательной  
м ногократной ф и льтрац и и  получаем ого  
продукта  — венецианского  терпентина, ис
пользуемого  в оптической промы ш ленности  
и д ля  н у ж д  медицины.

Готовую продукцию  р а с ф а с о в ы в а ю т  в 
стеклянны е бан ки  (тю 50 г)  с п л а с т м ас с о 
выми пробкам и. З ап о л н ен н ы е  бан ки  с тавят  
на солнце, терпентин осветляется  до свет
ло-золотистого  цвета.

А встрийские специ али сты  считают, что 
основным источником ж и вицы  является  
см олян ая  система, за  счет которой за п о л 
няю тся и см олян ы е к ар м ан ы , и искусствен
но сделанн ы е кан алы . Это п одтверж даю т  
выводы проф. Н. О. Т овстолуж ского  и н а 
ши предп олож ен и я  о том, что источником 
ж и ви ц ы  не могут я в л ят ь с я  случайн ы е вну
тренние вм ести ли щ а у деревьев. Советские 
ученые на основе проведенных и ссл едо ва
ний единодушно у твер ж даю т , что листвен
ница, п р о и зр астаю щ ая  на территории 
С С С Р , не менее см олопродуктивна, чем 
лиственница европейская. У читы вая это, а

т а к ж е  при ним ая  во внимание неограничен
ную потребность в живице, необходимо 
рассм отреть  перспективу промышленной 
подсочки лиственницы в наш ей стране.

Р асчеты  показы ваю т, что д ля  обеспече
ния добычи 1 т лиственничной ж ивицы  при 
выходе 100 г с 1 к а н а л а  в год и при сборе 
ее один раз  в два  года (не исклю чается 
сбор один р аз  в три года) потребуется при 
20-летней п о д с о ч к е — 16, а при 30-летней — 
15,2 человеко-дня .  Т аким  образом, затр аты  
труда  на добычу 1 г  лиственничной ж и в и 
цы почти в два  с половиной раза  меньше, 
чем на добычу сосновой, где потребность в 
рабочей  силе д ля  добычи 1 т живицы со
ставл яет  около 40 человеко-дней.  О бъ яс
няется это тем, что сам ы е  трудоемкие опе
рации при подсочке сосны — подновки ис
клю чаю тся  и зам ен яю тся  механическим бу
рением кан алов  один р а з  за  весь срок экс 
плуатации , а сбор ж и вицы  производится 
один р аз  в 2— 3 года. К ром е того, при до
быче сосновой ж ивицы  затрачи ваю тся  
больш ие средства на поделку  карр , что 
не делается  при подсочке лиственницы. 
Следует  учесть такж е ,  что с уменьш ением 
количества рабочих соответственно с о к р а 
тятся  кап и тальн ы е  за т р а ты  на ж илищ ное 
строительство.

И сследования  проф. В. И. Л ю барского  
п о казали , что ка н а л ы  м ож но бурить и зи
мой, причем бурение м ерзлой  древесины 
требует меньших усилий, а к а н а л ы  полу
чаю тся хорош его качества . Возмож ность 
выполнения этой операции зимой обеспечи
вает ритмичную р або ту  в течение всего го
да. Т аким  об р азо м , себестоимость добычи
1 т лиственничной ж ивицы , как  показы 
ваю т расчеты , будет ниже, чем сосновой, 
не менее чем на 20% . В нашей стране н а
саж д ен и я  лиственницы зани м аю т около 
275 млн. га  и под эксплуатац ию  можно от
вести в наи более  благоприятных, обж иты х 
рай о н ах  не менее 4 млн. га  лиственничных 
древостоев, что д аст  за  один год около 
60 тыс. т ж ивицы .
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У Д К  634.0.284(571.15)

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ подсочки 
НА ПОДРОСТ сосны

Е. Г. ПАРАМОНОВ, главный лесничий производственного объединения
Бийскпромлесхоз

g  1966 г. н ам и  в Б о р о вл ян ск о м  л е с п р о м 
хозе А лтай ского  края ,  в сосняках- 

брусничниках, п р о и зрастаю щ и х  на свеж их 
слабогум усированн ы х боровых песках, про
ведены и сследован ия  прироста  у подроста 
сосны в вы соту  в заподсоченны х древостоях  
и охвоения заподсочен ны х деревьев.

Р ай о н  и сследован и я  хар актер и зу ется  м а 
лым количеством  осадков  (450— 550 мм) ,  
больш ой сухостью воздуха , холодной п ро
д олж и тельн ой  зимой, коротким  ж а р к и м  л е 
том и р езки м и  к о леб ан и ям и  температур. 
О собенностью р ай о н а  яв л яется  т а к ж е  об и 
лие солнечного света. М акси м ум  освещ ен
ности приходится  на весенний и летний п е
риоды.

З а л о ж е н о  5 пробны х п лощ адей  (в тр ех 
кратной повторности) в чистых о д н оярус
ных н а с а ж д е н и ях  VI класса  в о зр аста  с 
полнотой 0,8, пройденны х подсочкой в тече
ние 4, 6, 8, 10 лет, и в незаподсоченном 
древостое. Т аксац и он н ы е  п о к азател и  н а 
саж ден и й  на пробны х п л о щ а д я х  приведены 
в табл . 1.

П одрост  сосны на пробных п л о щ адях  
распределен  равномерно, вы сота его —  до
1,5 м, в о зр аст  — до 20 лет. П о д лесо к  р ед 
кий, из акац и и  желтой; ж и вой  нап очвен
ный покров — брусника, сон-трава , ко стя 
ника и др.

П одсочка  сосны в течение первых 8 лет

проводи лась  обычным способом восходя
щей ребристой  каррой , а последующ ие два 
года —  с применением химических реаген
тов: загущ ен ной  каолином  серной кислоты.

Н а  к а ж д о й  пробной площ ади  подрост 
учтен на 80— 90 участках  разм ером  1X1 м, 
причем на к а ж д о м  третьем весь подрост 
срезали  д л я  определения возраста , высоты 
и прироста  в высоту по годам.

П одрост  по возрасту  распредели ли  на 
три категории: 1— 5, 6— 10, 11 — 15 лет, а в 
п ределах  категорий — на б лагон ад еж н ы й  и 
н еблагон адеж н ы й . Э кзем п ляры  с о б ло м ан 
ной вершинкой, искривленным стволиком и 
други м и  п овреж дени ям и  относились к не
благо н ад еж н ы м  растениям.

Н а  пробных п л о щ адях  проведен сплош 
ной перечет деревьев  по двухсантиметровым 
ступеням толщ ины. П ри  пересчете каж дое  
дерево  затесы вал о сь  топором с ю ж ной сто
роны. З а т е м  все деревья  на пробных пло
щ а д я х  были срублены. Н а  к аж д о й  пробной 
п л ощ ади  у 12 деревьев, отнесенных к пер
вой категории по росту и развитию  (по 
класси ф и кац и и  проф. М. Д . Д а н и л о в а ) ,  з а 
м еряли  прирост боковых ветвей за  три по
следних года в отдельности и проводили 
учет числа хвоинок на четвертой мутовке 
от верш ины  ствола, причем с каж до й  му
товки  б р ал и  три ветви.

В общ ей слож ности  учет прироста боко-

Т а б л и ц а  1
Таксационная характеристика  пробных площадей

пробных
площадей

Количество Средние

ность п о д 
сочки , лет

пробных
п лощ ад ях ,

шт.
диам етр ,  см высота,  м полнота возраст ,

лет бонитет запас на 
1 га,  м 3

13 К 206 30,1 23,4 0,79 109 I I 303
1 4 205 30,5 23,5 0,81 108 I I 311

16 6 155 32,1 24,4 0,77 114 I I 296
7 8 204 31,1 23,9 0,80 110 I I 307

10 10 216 32,1 24,4 0,82 113 I I 315

П р и м е ч а н и е. К — контрольное незап одсоченное насаждение.
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Средний е ж ег о д н ы й  прирост боковы х вет вей  и о х в оен и е  их
Т а б л и ц а  2

№ п роб
ных пло

щ адей

Д ли тель 
ность п о д 
сочки , лет

Количество 
учтенных 

боковых в ет 
вей, шт.

Средний прирост  боковых ветвей (с м ) 
за годы

1964 1965 1966 Vt> снижения 
прироста

Среднее число хвоинок раз
ного возраста на 1 см  при

роста за годы

1966 1965 1964

1 4 36 5 ,7 5 ,3 4,8 82 6,3 3 ,0 —

16 6 36 5 ,6 4,5 4,0 71 5,8 3 ,0 —

7 8 36 5 ,0 4 ,0 3 ,6 72 5 ,0 2,6 —
10 10 36 4 ,5 3 ,0 2 ,8 62 2,9 2 ,7 —
13 К 36 6,0 5 ,9 5 ,2 86 9 ,6 4,9 1,3

П р и м е ч а н и е .  Данные приведены для деревьев  при 60%-ной нагрузке  стволов каррами.

вых ветвей и числа хвоинок проведен на 
180 ветвях  у 60 деревьев  (табл . 2).

И з  дан ны х табл и ц ы  следует, что е ж его д 
ный прирост боковых ветвей у деревьев, 
введенных в подсочку, сн и ж ается  и к 10 го 
д ам  эк сп л у атац и и  со ставл яет  ли ш ь  около 
половины прироста  веток контрольных, не- 
заподсоченны х деревьев. Если прирост б о 
ковых ветвей у контрольны х деревьев  в 
1966 г. по отнош ению к 1964 г. составил 
86% (сниж ение на 0,8 см) ,  то у эк зе м п л я 
ров, пройденных подсочкой в течение 
10 лет, — 62% (сниж ение на 1,7 см) .

Н а незаподсоченны х д еревьях  хвоя д ер 
ж и тся  до 3 лет, а на заподсоченны х — т о л ь 
ко 2 года, причем с течением времени ср ед 
нее число хвоинок на 1 см еж егодного  при
роста боковых ветвей становится  меньше, 
т. е. охвоение дерева  сн и ж ается . Так , в
1966 г. отмечено, что дер евья  после 10-лет- 
ней подсочки имели хвои в три р а за  мень
ше, чем незаподсоченны е деревья . Следует 
отметить и тот ф акт , что на заподсоченных 
деревьях  о п ад ает  полностью не только  
трехлетняя  хвоя, но и часть двухлетней.

В 1968 г. было з а л о ж е н о  еще пять проб

ных площ адей д ля  определения освещенно
сти под пологом как  заподсоченных, так и 
незаподсоченных насаж дени й .

Д ан н ы е  измерений- освещенности на по
верхности почвы под крон ам и  в заподсо- 
ченных и незаподсоченных насаж дениях  
у казы ваю т  на усиление доступа солнечной 
энергии к почве в древостоях , где прово
дится подсочка. Если кроны деревьев, 
пройденных подсочкой в течение 4 лет, про
пускают света немногим больше, чем неза
подсоченных деревьев  (на 14%) ,  то д е 
ревья, подсачи ваем ы е  в течение 10 лет, 
п роп ускаю т света  в два  с лиш ним раза 
больш е контрольных. Увеличение доступа 
света под м атеринский полог и к почве уси
л и вает  биохимические процессы в ней и 
физиологическую  активность подроста, что 
с к а зы в а е тс я  на его приросте (табл. 4).

П р и р о ст  подроста  в высоту в заподсочен
ных н асаж д ен и ях  оказы вается  выше, чем в 
незаподсоченных. Установлено, что подсоч
ка, в ли яя  на охвоение и прирост боковых 
ветвей взрослы х деревьев, в то ж е  самое 
врем я  ск азы вается  полож ительно на при
росте подроста  в высоту.

Т а б л и ц а  3
Прирост п о д р ост а  в вы соту после подсочки

№ п р о б 
ных пло

щ адей

Длительность  
подсочки , лет

О бщее коли
чество у ч тен 
ных эк зе м п 
ляров п од
роста,  шт.

Е ж егодн ы й  прирост  подроста  в высоту,  с м

за  2 года 
до под

сочки

после начала подсочки, лет

2 4 ti 8 10

1 4 356 4,8-! 0,13 5 ,0 + 0 , 1 0 5 ,4 + 0 , 1 4
16 6 4:М 4.74-0,11 4 ,7 + 0 ,1 1 5 ,1 + 0 ,1 0 5 ,3 + 0 ,0 7
7 8 4V, 5 ,0  '- ,14 6 ,4  0.13 6 , 5 + 0 ,1 0 5 ,5 + 0 ,1 3 6 ,0 + 0 ,1 0

10 10 315 4 , £ ± 0 , 1 0  4 ,5 - ; 0,12 5 , 2 + 0 ,1 5 4 ,6 + 0 ,0 5 5 ,0 ± 0 ,0 7 5 ,0 + 0 ,1 1

13 К 378 4, 6 ±  0,15 4 , 3 + 0 ,1 6 4 ,6 + 0 ,1 0 4 , 5 + 0 ,1 0 4 ,7 + 0 ,0 5 4 ,4 + 0 ,1 1
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Влияние подсочки на качество и количество подроста
Т а б л и ц а  4

1в
с
г£

Л W 
U е;

Количество (в числителе — шт., в зн аменателе  — %) подроста  на 1 г а  в возрасте ,  лет
11 я

Й * 5

О
Я
О 5 * 1 - 5 6 - 1 0 11—15 итого на 1 га 2 .̂=>
о
— К  
Е  е(еа
а з

о Z" н ©X £ в 4 л  °*3 а
б л а г . неблаг. итого благ. неблаг. итого благ. неблаг. итого благ. неблаг. итого

%
 б

ла
г

П
О

ГО
 

П
(

от 
об

щ
 

че
ст

ва

1 4
3 ,0 1.5 4,5 0 ,5 5 ,0 5 ,5 4 ,5 4 ,5 9 ,0 8,0 11,0 19,0

4867,0 33,0 100 19,0 81,0 100 50,0 50,0 100 42,0 58,0 100

16 6
9,1 6 ,6 15,7 5 ,3 4 ,8 10,1 4 ,4 5 ,0 9 ,4 18,8 16,4 35,2

5357,7 42,3 100 52,5 47,5 100 46,7 53,3 100 53,3 46,7 100

7 8
14,4 5,9 20,3 9 ,3 6,1 15,4 5,1 6 ,6 11,7 28,8 21,6 50,4

5571,0 29,0 100 60,3 39,7 100 43,6 56,4 100 56,8 43,2 100

10 10
7,5 3 ,0 10,5 6 ,5 6 ,0 12,5 4,5 5 ,5 10,0 18,5 14,5 33,0

5671,4 28,6 100 52,0 48,0 100 45,0 55,0 100 56,1 43,9 100

13 К
5 ,7 4 ,7 10,4 0 ,8 3 ,6 4,4 2,5 5,3 7,8 9 ,0 13,8 22,8

4854,8 45,2 100 24,6 75,4 100 32,0 68,0 100 39,4 60,6 100

В условиях  сосняка  брусничного д а ж е  
при полноте 0,8 подроста  появляется  д о с т а 
точное количество, но из-за  недостатка  све
та под пологом л еса  с возрастом  коли че
ство его резко  ум еньш ается . П ри введении 
ж е  н асаж д ен и я  в подсочку этого не н а б л ю 
дается , а д а ж е  наоборот, происходит у в е 
личение не только  общ его  количества  под
роста (табл . 4 ) ,  но и часть н е б л а го н а д е ж 
ного переходит в группу благо н ад еж н о го  
подроста.

К ак  видно из дан ны х таблиц ы , подсочка 
в течение первых 4 лет не с к а з а л а с ь  на 
увеличении подроста  под пологом л еса  в 
группах во зр аста  1— 5 и б— 10 лет, но в 
группе 11 — 15 лет ж и знеспособного  п одро
ста становится  значительно  больше. П р о и с 

ходит относительное уменьш ение неблаго 
надеж ного  подроста  и увеличение б л а го н а 
деж ного. Если в группе возраста  6— 10 лет 
б лаго н ад еж н о го  подроста  было 5 тыс. шт., 
а н еб лагон адеж н ого  6,5 тыс. шт. на 1 га,  
то в группе 11 — 15 лет  — соответственно 6,5 
и 3,5 тыс. шт.

П одсочка  в течение 6 лет и особенно 
8 лет  более резко  влияет  на появление под
роста, причем зам етн о  увеличивается  коли
чество б лагон ад еж н ого  подроста (при 8-лет
нем сроке подсочки более чем в 2 р а за  по 
сравнению  с кон тролем ).

В расчете  на 1 га за  10 лет подсочки 
процент б лагон ад еж н ого  подроста в о зр а 
стает  с 48 ка контроле до 56 с одновремен
ным увеличением его количества.

У Д К  634.0.284 (574.2.?)

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОДСОЧКИ 
НА ПРИРОСТ СОСНЫ 

В ЛЕНТОЧНЫХ БОРАХ КАЗАХСТАНА

Б. Р. ВИНК, директор Прииртышской лесной опытной станции КазНИИЛХа;
А. А. ГУРСКИЙ, младший научный сотрудник

П  о мнению многих лесоводов, промыш- прироста древесины, то Л. А. И ванов (1961)
ленная подсочка вредно влияет  на указы вает ,  что подсочка леса сниж ает  его.

устойчивость деревьев против вредителей, Д р у ги е  ж е  утверж даю т , что она заметного
уменьшает у р о ж ай  шишек. Ч то  касается  влияния  на прирост древесины не оказы-
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вает. Б. Г. В ороненко (1961) отмечает, что 
при 17— 25% -ной  н агр у зк е  деревьев  ка р р а -  
ми прирост древесины  сни ж ается  на 10— 
15%, а при 40— 5 0 % -ной —  соответственно 
на 30— 50%- П о д ан ны м  Л . Н. Г рибанова  
(1960), в ленточных б орах  д а ж е  с т ар о 
уральски й  способ, при м ен явш ий ся  при п р о 
мышленной подсочке в 1930— 1934 гг., не 
о к а за л  отрицательного  вли ян и я  на текущ ий 
прирост, несмотря на то, что сосновые н а 
саж д ен и я  простояли  на корню  после под
сочки три десятилетия .

Н ам и  д ля  вы явлен ия  влияния  подсочки 
на прирост древесины  поставлен  опыт в 
Ч а л д а й ск о м  м ехан и зи рован н ом  лесхозе 
(П а в л о д а р с к а я  о б ласть ) .  В спелом  д р ев о 
стое типа л еса  сухой бор срублено 15 за- 
подсоченных и 15 незаподсоченных конт
рольны х деревьев  в в озрасте  90— 100 лет. 
Все модельны е деревья  подсачи вали сь  в 
течение четырех лет  (1963— 1966 гг.). П е р 
вые три года велась  обы чная  подсочка вос
ходящ им  ребристы м  способом, четвертый 
год — с химическим воздействием  опилоч- 
ной пасты серной кислоты. Контрольны е 
деревья  подобран ы  с близким и таксац и о н 
ными п о к а за те л я м и  к к а ж д о м у  заподсочен- 
ному. П о относительны м в ы с о т а м 1 0; 0,1;
0,2; 0,4; 0,6; 0,8 выпилены круж ки , на кото
рых изм ерена  под бинокулярн ы м  м икроско
пом величина р ади ал ьн о го  прироста  по че
тырем н ап р авл ен и ям  за  период подсочки 
(1963— 1966 гг.) и за  четыре года до под
сочки (1959— 1962 гг.). П ри рост  за  период 
подсочки ср ав н и в ал ся  с приростом до н а 
ч ала  подсочки как  заподсоченных, так  и 
контрольных деревьев  по относительным 
высотам ствола (таб л .) .

условий на изменение прироста по данным 
периодам . К а к  у заподсоченных, так  и у 
контрольных деревьев ради альны й прирост 
за  период подсочки значительно снизился 
по сравнению  с периодом до н ач ала  под
сочки. Это объясн яется  влиянием только 
кли м атических  условий, так  как  за  эти го
ды никакие лесохозяйственные м ероприя
тия на опытном участке не проводились.

К а к  видно из табл. 1, снижение р а д и а л ь 
ного прироста  по высоте у заподсоченных 
деревьев в сравнении с приростом конт
рольны х о казал о сь  несущественным. О д н а 
ко энергия у заподсоченных деревьев на 
м еж к ар р о вы х  ремнях в области  карр  в пе
риод  подсочки выше против контрольных 
на 20% . П рирост  деревьев в высоту у ста 
н авл и вал ся  по м утовкам  и за  период под
сочки вы раж ен  в процентах  от прироста до 
подсочки как  для  заподсоченных, т а к  и для 
контрольных деревьев.

П рирост  в высоту за  период подсочки со
ставил у контрольны х деревьев 61,1 ± 3,55%, 
а у заподсоченных — 6 4 ,8 ± 4 ,3 3 % . С ледова
тельно, подсочка на прирост деревьев по 
высоте никакого  влияния  не о казал а .

В заподсоченны х н асаж д ен и ях  различаю т 
деревья  с очень высокой, высокой, средней 
и низкой смолопродуктивностью. Д еревья  с 
выходом ж и вицы  более 40 г на карропод- 
новку относились нами к группе высокой 
смолопродуктивности , а с выходом 3— 8 г — 
к низкой. И зм енени е  радиального  прироста 
у деревьев различ ной  смолопродуктивности 
п редставлено  на рис. 1.

Д л я  сравнени я  был определен р а д и а л ь 
ный прирост  в период  подсочки у пяти пар 
деревьев высокой и низкой смолопродук-

Радиальный прирост у  зап од со ч ен н ы х и контрольных д ер ев ь ев  
за  четы рехлетний период  подсочки, в % к так ом у  ж е  п е р и о д у  д о  подсочки

О тносительные высоты

0 0,1 0,2 0,4 | 0,6 | 0,8

З а п о д с о ч е н н ы е  д е р е в ь я  
7 8 ,3 + 9 ,4  1 0 0 ,2 + 7 ,7  7 6 ,9 + 7 ,5  6 9 , 8 - 6 , 2  6 0 ,3 + 5 ,5  5 9 ,1 + 5 ,1

К о н т р о л ь н ы е
8 1 ,3 + 8 ,5  8 0 ,2 + 5 ,5  79.9 +  5 ,0  7 5 ,3 + 5 ,3  6 7 ,9 + 5 ,4  6 6 ,7 + 4 ,8

Т акой  способ ан ал и за  д ае т  возм ож ность  
вы явить  влияни е  подсочки на прирост, ис
клю чая  возм ож н ое  влияние клим атических

1 Относительные высоты обозначают то, что ствол 
делился на десять равных частей и на сечениях 0; 
0,1; 0,2; 0,4; 0,8, высоты ствола выпиливались
кружки.

тивности, характеризую щ и хся  одинаковыми 
таксац и он н ы м и  п ок азател ям и  и взятых в 
однородны х условиях  произрастания.

А нализ х а р а к т е р а  радиального  прироста 
в период  подсочки у деревьев различной 
см олопродуктивности  показы вает , что у д е 
ревьев высокой смолопродуктивности энер-
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Рис. 1. Радиальный прирост в период подсочки у  
деревьев различной смолопродуктивности: Н  —

с низкой смолопродуктивностью; В — с высокой

гия р ади ал ьн о го  при роста  ниже, чем у д е 
ревьев низкой смолопродуктивности, на 
10— 15%, а на м е ж к а р р о в ы х  рем нях в о б 
л асти  кар р  эта  р а зн и ц а  достигает  поч
ти 30% .

П одобны е р езу л ьтаты  получены А. А. В ы 
соцким (1966) при изучении вопроса в л и я 
ния подсочки на прирост  деревьев  р а зл и ч 
ной смолопродуктивности  в К ировской о б 
ласти. Это д а е т  основание п редполагать , 
что деревья  высокой смолопродуктивности 
более интенсивно реагирую т на ранения, 
наносимы е при подсочке.

И зм енени е  ради ал ьн о го  прироста  у д е 
ревьев до подсочки и за  период подсочки 
по высоте ствола  представлено  на рис. 2. 
Р ад и ал ь н ы й  прирост по относительны м в ы 
сотам в ы р аж ен  в процентах  к приросту на 
половине высоты. П рирост  по высоте д е 
ревьев 100-летнего в о зр аста  в период, п р ед 
ш ествую щий подсочке, х арактери зуется  
своеобразной кривой. Соверш енно иной х а 
рактер  кривой прироста  по высоте в пе-

Н о в ы е  ...................  и ...............

Т р и ш и н В. С. Научная организация труда в 
лесном хозяйстве. М. «Лесная промышленность». 
1968. 153 стр. с черт. Тираж 8000 экз. Ц. 28 коп.

Т р и ш и н  В. С., Щ е р б а к  о-в Л.  В., Б е л о -  
в а Т. А. и др. Методика нормирования труда на 
лесоосушительных работах. Л. Ленинградский НИИ 
лесного хозяйства. 1968. 32 стр. Тираж 500 экз.
Ц. 15-кол.

риод подсочки. Если минимальный прирост 
у деревьев за период до подсочки наблю
д ается  на высотах от 0,2Н, то в период под
сочки прирост на м еж карровы х  ремнях на 
данны х вы сотах  ствола резко увеличивает
ся с последую щ им снижением его в вер
шинной части ствола. Следовательно, поте
ря ради ального  прироста в области карр 
в период подсочки частично компенсирует
ся увеличением его на м еж карровы х рем 
нях. Н а  внешнее состояние деревьев че
ты рехлетняя подсочка заметного  влияния 
не о казал а .  Таким образом , м ожно сделать 
вывод, что при подсочке в течение четырех 
лет  не происходит сниж ения  радиального 
прироста  и прироста по высоте ствола, р а 
диальны й прирост в период подсочки у вы
сокосмолопродуктивных, деревьев  в среднем 
на 10— 15% ниже, чем у низкосмолопро
дуктивных. В местах располож ения  карр 
это различие доходит до 30% .

Рис. 2. Изменение радиального прироста по высоте 
ствола: 1 —  до подсочки; 2 — за период подсочки

Опыт работы лесных почвенно-химических произ
водственных лабораторий. (Обзор). М. ЦБНТИ лес
ного хозяйства. 1968. 18 стр. с илл. Тираж 5000 экз. 
Ц. 10 коп.

О с и п о в  Б. А. Развитие лесного хозяйства в
Приморском крае. Владивосток. Дальневосточное 
книжное изд-во. 1968. 108 стр. Тираж 800 экз.
Ц. 35 жоп.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОДРОСТА ПОД ПОЛОГОМ 

СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ

В. Н. ЗАБЕЛИН, старший инженер НИЛТ Калининского управления лесного хозяйства

лубокое  изучение процессов л есо во 
зобновления  с д и ф ф еренц иацией  их 

по породам  и типам  условий прои зрастани я  
имеет больш ое значение д ля  соверш ен ство
вания лесного хозяйства .

Б  связи  с актуальн остью  этого вопроса 
нами в 1964— 1968 гг. проведено и сследо
вание в 80— 90-летних чистых сосновых 
древостоях  в условиях  п рои зрастан и я  ти
пов леса  сосняков: брусничных, бруснично
м ож ж евел о вы х , верещ атни ковы х  и лиш ай- 
никово-мшистых. С этой целью в З а п а д 
нодвинском и Ш есницком л есп ром хозах  в 
зап ад н ой  части К алининской области  и в 
Калининском  м ехлесхозе на востоке ее 
было з а л о ж е н о  12 постоянных пробных 
площ адей  р азм ер ам и  от 1,0 до 2,1 га 
(табл. 1) и две дополнительны е пробные 
площ ади в типе леса  сосняк брусничный: 
f,3 — в Ш есницком лесп ром хозе  и 14 — в 
К алининском  мехлесхозе.

П очвы пробных площ адей  песчаные, по
верхностно-сильноподзолистые на древне
ал л ю ви ал ьн ы х  песчаных отлож ениях, под
стилаем ы х валунны м и суглинками. Ж ивой 
напочвенный покров представлен  обычны
ми д л я  соответствую щ их типов леса  ви да
ми лиш айников, мхов, тр ав  и кустарничков.

З а к л а д к а  пробных площ адей , выбор, 
разм ещ ен и е  учетных п л о щ адо к  и все ис
следовани я  на них проводились в соответ
ствии с принятой д ля  этого методикой.

З а с л у ж и в а е т  внимания существенная 
особенность, о б н ар у ж и в ш ая ся  в процессе 
исследований. М ассовое появление всходов 
сосны под пологом древостоев в К али н и н 
ской области приурочивается  к июлю, гл а в 
ным образом  ко второй его половине. 
Этот ф ак т  интересен тем, что он противо
речит мнению, будто всходы сосны п о явл я 
ются только в весенний период  (А. В. По- 
бединский, 1962, 1965). П р а в д а ,  в послед

Т а б л и ц а  1
Таксационны е показатели д р е в о с т о е в  на постоянных пробных площадях

М естонахож дени е  пробных 
площ адей

П л о 
С ред Средний

№ Тип леса
Состав няя д и а  Бони

щадь, древостоя высота, метр, тет
га м с м

Полнота
(относи
тельная)

Западнодвинский леспром-
х о з ..................................... 1 2,1 Сосняк

брусничный
1 0 С +  Б 21,8 27,7 III 0,69

Ш есницкий леспромхоз . . 4 2,1 То же ЮС 23,8 25,9 II 0,74
5 2,1 ЮСедБ 21,0 22,1 II 0,88

13 1,0 . ЮСедБ 21,0 22,1 II 0,95
Калинннский мехлесхоз 14 1,0 п ЮСедБ 23,0 27,0 II 0,92

» 10 1,0 Сосняк бруснично
можжевеловый

ЮСедБ 24,0 27,6 II 0,95

11 1,0
’

2.5,8 32,4 II 0,85
12 1,0 23,0 26,1 II 1,0

» 7 2,1 Сосняк лиш айни
ково-мшистый

ЮСедЕ 23,3 28,4 II 0,97

8 2,1 То же ЮС 22,0 25,7 II 0,95
9 1,0 ЮС 25,3 33,0 II 0 ,82

Западнодвннский леспром
хоз ....................................... 2 2,1 Сосняк вересковый ЮС 19,3 28,1 III 0,55

Шесницкий леспромхоз 3 2,1 „ „ 20,5 23,8 III 0,78
» 6 2,1 ■ » 22,5 30,0 11,5 0,66

24
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



нее время сообщ алось  о появлении не 
весной, а летом  всходов сосны в лесах  
П риирты ш ья, З а б а й к а л ь я  и некоторых д р у 
гих район ах  Сибири (В. Н. Виппер, 1962; 
Л. Ф. П равди н , 1962; И. Н. Л и гачев ,  1962). 
О бъясн ялось  это особенностями к л и м ат и 
ческих условий. У становление такого  я в л е 
ния в одной из ц ен тральны х  областей  ев 
ропейской части С С С Р  д ает  основание для  
предполож ения о сущ ествовании этой з а 
кономерности и в других частях  а р е а л а  
сосны обыкновенной.

П оявлен и е  основной массы сосновых 
всходов под пологом древостоев  в июле 
н аб л ю д ало сь  еще в 1964 и 1965 гг. при от
воде пробных п лощ адей  к ак  на зап ад е ,  т а к  
и на востоке области , а затем  — в 1966 г. 
при систематических наблю дениях  на учет
ных п л о щ а д к а х  (табл . 2 ) .  Всходы, п о я в л я 
ю щиеся в конце м ая  или в июне, п ри уро
чены к м естам  с наруш енны м  или с отсут
ствующим напочвенны м покровом. М ассо 
вое появление всходов сосны под пологом 
сосновых древостоев  в июле объясн яется  
тем, что в цен тральной  полосе европейской 
части Р С Ф С Р  семена из ш иш ек вы падаю т, 
главны м образом , в конце апреля  и мае 
(А. П. Тольский, 1922; В. П. Тимофеев, 
1939; А. П. Ш им аню к, 1964), а прорастаю т

Т а б л и ц а  2
Динамика появления и отпада в сх од ов  сосны  

в 1966 г. под  пологом л еса

Географическое V X
2 «=С ес

тв
о 

2 ,
 т

ы
с.

о» 2? сз
положение Ж * 18 

с ? Д
ат

а
уч

ет
а

К
ол

ич
 

на 
1 

2i
 

ш
т.

В
ет

ре
1

м
ос

ть

С о с н я к и  б р у с н и ч н ы е  
и б р у с н и ч н  о-м о ж ж е в е л о в ы е

Восток области 11 25—26/V нет нет
» 12 27—28/V нет нет
■ 10 8/VI 0,47 12,5
» 12 8/VII 0,31 12,5

10 2/VIII 22,80 100,0
10 6/Х 14,85 100,0

Запад области 5 31/VIII 8,45 95/2
• 13 6—8/IX 7,00 91,7

С о с н я к и в е р е щ  а т н и к о в ы е
и л и ш а й н и к о в о-м ш и с т ы е

Восток области 8 23/V 1,22 23,8
7 10— 11/VI 2,60 33,3

я 9 11/VI 0 ,97 37,5
» 8 1—2/VIII 74,30 100,0
я 8 3—6/Х 27,40 100,0

Запад области 3 8—9 /IX 14,16 95,2

эти семена при благоприятны х условиях 
через 2— 3 недели.

О д н ако  в Калининской  области срок 
этот, к а к  п о казы ваю т  наши наблюдения, 
значительно  удлиняется . В «окрыленном» 
состоянии они долго  находятся  на поверх
ности или в верхней части мощного напоч
венного покрова  из опада, мхов и л и ш ай 
ников. О б л а д а я  хорош ей водопропускной 
способностью, он не м ож ет  обеспечить се
мена достаточным  количеством влаги для 
п рорастания . В этот период значительное 
количество их уничтож ается  различными 
представи телям и  лесной фауны. Только 
после того, как  отделятся  крылыш ки, семе
на проникаю т в более вл а ж н ы е  слои по
крова, достигая  торф ообразной , очень в л а 
гоемкой массы.

Реш аю щ у ю  роль в процессе обескрыли- 
вания и зад ел ы в ан и я  семян играю т о сад 
ки, особенно ливневы е дож ди, преодоле
ваю щ ие зад ер ж и в аю щ ее ,  торм озящ ее  вли
яние древесного полога и подлеска. Такие 
дож ди, судя по данны м К алининского  гид- 
рометбю ро, бы ваю т чащ е всего в летние 
месяцы. М акси м ум  тепла и осадков  при 
этом приходится на ию ль (Н. С. Ш и роко
ва, 1960). И м енно  в это время и ск л ад ы 
вается  тот оптимум необходимых условий 
для  прорастания  больш инства  семян сосны.

Т аки м  образом , основные экологические 
ф акторы , действуя в совокупности и взаи м о
связи, определяю т массовое появление сос
новых всходов в дан ны х лесорастительных 
условиях в июле. Конечно, могут быть го
ды, когда  эта  закон ом ерность  отчетливо не 
проявляется ,  и особенно тогда, когда июль 
бы вает  засуш ли вы м . В некоторых древо- 
стоях, когда у р о ж ай  семян бы вает  мини
м альны м  д а ж е  при обильных июльских 
д о ж д ях ,  появления всходов сосны может 
не быть. П одтверж дени ем  этому служ ат  
данны е наблюдений, проведенных нами в 
1967— 1968 гг. на постоянных пробных пло
щ ад я х  8, 10, 12, 11 и 14 (табл. 3 ) ,  на кото
рых в июле засуш ли вого  1967 г. не было 
д а ж е  отдельны х всходов.

И н ая  картин а  н а б л ю д а л а с ь  в 1968 г. З а 
суш ливы ми в этом году были июнь и а в 
густ, а в июле вы пало 82,5 м м  осадков. 
И менно в июле здесь появились всходы 
сосны на всех обследованны х пробных пло
щ адях .

Н ебольш ое  количество и редкое р азм е
щение всходов явл яется  следствием унич
тож ени я сосновых семян д ятл ам и  и м ы ш а
ми. П робны е  площ ади  8, 10, 11, 12 распо
ло ж ен ы  вдали  от населенных пунктов, в
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Т а б л и ц а  3
Динамика появления и о т п ад а  в с х о д о в  сосны  

под пологом л еса  в 1967 и 1968 гг.

№ пробной 
площ ади Дата  уч ета

Количество  
зд оров ы х  эк зе м п 

ляров на 1 га, 
тыс. шт.

Встречае-  
мость,  %

8

В с х о д ы  1967 г. 

12/V 0 ,36 14,3
» 23/VI 0,72 28,6
я 30/VII 0 ,48 19,0
п 6/Х 0,24 9 ,5

10 13/Х нет нет
23/VI 0,16 6,3

» 30/VII нет нет
„ 6/Х нет нет

11 6/VIII нет нет
12 6/VIII нет нет
14 13/VIII нет нет

8

В с х о д ы  1968 г. 

4/VI11 4,05 76,2
29/IX 1,0 33,3

10 4 /VIII 2,18 62,5
4/Х 0,31 12,5

11 3/VIII
9/Х

2,5 56,2
п 1,1 25,0

14 28/VI 26,2 100,0
» 8/Х 12,0 90,0

П р и м е ч а н и е :  в мае и июне 1968 г. на проб-
ных площ адях 8, 10, 11 и 14 проведены рекогно
сцировочные обследования большинства учетных
площадок, но массового появления всходов на них
не было отмечено.

относительно м ал о  посещ аем ы х  лю дьм и 
лесных м ассивах . Н а  них в 1967 и особен
но в 1968 гг. нами об н ар у ж ен ы  многочис
ленные следы  работы  дятлов  по вы ш ел у 
ш иванию семян сосны из шиш ек. В о в р е м я  
проведения в эти ж е  годы р або т  по учету 
всходов нами отмечено наличие в обследуе
мых сосновых н а с а ж д е н и ях  весьм а  б оль
шого количества и сам их  птиц.

Иное полож ение на постоянной пробной 
площ ади 14, располож ен ной  в кв. 1 Пути- 
ловского лесничества К алини нского  мех- 
лесхоза , входящ его  в лесопарковую  х о зя й 
ственную часть лесов зеленой зоны г. К а 
линина. Вблизи от нее находятся  н аселен 
ные пункты. М есто это д л я  птиц весьма 
беспокойное. В период  работы  нами з а м е 
чен был в обследуемом сосновом н а с а ж д е 
нии ли ш ь  один дятел, зн ачительно  меньше 
н аб л ю д ало сь  и мышей. Все это п о л о ж и 
тельно  с казал о сь  на возобновлении под по
логом леса: гораздо  больш ее количество
сосновых семян получило б лагопри ятн ы е 
условия для  прорастания  в результате

ию льских дож дей . В итоге всходов сосны 
на этой пробной площ ади  оказалось  не
сравним о больше, чем на других п л о щ а
дях. П риведенны е ф ак ты  — это примеры 
сущ ествую щ их в природе многочисленных 
биологических зависимостей.

Второй особенностью сосновых всходов 
под пологом л еса  в условиях Калининской 
области, обнаруж енн ой  нами при исследо
вани ях  в 1964— 1966 гг. на всех обследуе
мых пробных площ адях , является  отсут
ствие у всходов верхушечной почки осенью 
и уход больш инства их (до 9 5 % ) в зиму с 
еще зелеными сем ядолям и . У части (5—• 
2 0 % )  всходов встречается  небольшой 
(0,1— 0,5 см)  верхушечный побег с первич
ной (одинарной) хвоей, но почка и в этом 
случае  не зак л ад ы в ается .  Н а д о  полагать, 
что явление  это тесным образом  связано 
с ф актом  позднего появления всходов. И з 
вестно (В. В. Смирнов, 1964), что прирост 
у сосны закан чи вается  в первой половине 
ию ля, ч а щ е —-в  первой его декаде . Н о этот 
еж егодны й цикл у сосны-однолетки под 
пологом леса  не м ож ет  быть заверш ен  в 
первый календарны й год ее роста и р а зв и 
тия из-за  недостаточности необходимых ус
ловий —  освещения, температуры, влаги, 
питания и т. д. По этим ж е причинам  не 
м о ж ет  о б р азо в аться  и верхуш ечная почка.

П роведен ны е наблю дения п ок азали  не
плохую вы ж и ваем ость  июльских всходов 
сосны в зимний период  и в весенние меся
цы  следую щ его календарного  года. В кон
це ап р ел я  — м ае  у перезимовавш их эк зем 
п ляров  н аб л ю д ается  интенсивный рост за 
счет увеличения длины м еж доузлий 
(С. С. П ятницкий , 1960) и прироста вер
хушечного побега с одинарной (первичной) 
хвоей. В июне на его вершине появляется  
еще и п а р н ая  хвоя — признак укоренения 
подросш его  молодого поколения. Таких 
имею щ их парную  хвою двухлеток к- этому 
времени насчиты вается  в среднем до 52% 
от количества  здоровы х сосновых всходов, 
учтенных осенью. Это наиболее ценные, 
устойчивые, прош едш ие самую ответствен
ную ф а зу  естественного отбора эк зем п л я
ры. С охранность  их у ж е  в меньшей степе
ни определяется  количеством вы падаю щ их 
осадк ов  и температурны ми колебаниям и, а 
больш е грибными заб олеван иям и , п о вр еж 
дением насекомыми и завал и ван и ем  лес
ным опадом  (табл. 4). К аж д ы й  год отми
рает  прим ерно половина от имевшихся до 
этого под пологом леса  учтенных растений. 
Н а  пробных п лощ адях  8 и 10 на третий 
год учета трехлеток сосны о казал о сь  не-
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Т а б л и ц а  4
С о х р а н н о с т ь  в с х о д о в  со с н ы  1966 г . п о д  п о ло го м  л ес а

Количество 
здоров ы х  

э к зе м п л я р о в  
на 1 га,  

тыс.  шт.

Сохранность,  %

№ пробной 
площади Дата- учета В стреча е 

мость,  %
по отнош е
нию ( дан

ным п реды 
ду щ его  
учета

по отношению 
к м аксим аль
ному коли

честву 
всходов

8 1—2/VIII—1966 г. 100,0 74,3 100,0 100,0

*
3—6/Х— 1966 г. 100,0 27,4 36,9 36,9

12/V— 1967 г. 95,2 16,8 61,3 22,6
23/VI— 1967 г. 95,2 15,1 89,9 20,3

в 3—6/Х— 1967 г. 95,2 12,3 81,5 16,6
я 29/IX— 1968 г. 81,0 10,0 81,3 13,5

10 2/VIII— 1966 г. 100,0 22,8 100,0 100,0
6/Х— 1966 г. 100,0 14,85 65,1 65,1

» 13/V— 1967 г. 93,7 9,22 62,1 40,4
я 23/VI— 1967 г. 81,3 7,82 84,9 34,3
я 6/Х — 1967 г. 75,0 6,25 79,9 27,4
Я 4/Х— 1968 г. 56,2 2,97 47,6 13,1

многим более 13% от первоначального  
числа появивш ихся  сосновых всходов. К о 
нечно, такой  больш ой отпад, связанны й с 
особенностями биоэкологической обстанов
ки под пологом леса , никоим о б р азо м  нель
зя считать свидетельством  неустойчивости, 
неж изнеспособности ранн евозрастного  под
роста сосны, невозм ож ности  использования  
его как  резерва  при облесении вырубок.

У больш ин ства  всходов сосны с первых 
лет п рои зрастан и я  под пологом древостоя  
отмечается неуклонно увеличиваю щ ийся  
прирост в высоту, что х а р а к те р и зу е т  их 
ж изнеспособность (А. А. Гасс, 1965). У ж е 
на второй год значительно увеличивается  
прирост по высоте и диам етру . В 2— 3 р а за  
удлиняется  хвоя, увеличивается  количество 
ее; зн ачительно  больш е становится  почек, 
ветвей. Н аб л ю д ается ,  п р авд а ,  и отпад  
(20— 3 0 % ) ,  но причиной его обычно б ы в а 
ют п овреж дени я , наносимые растениям  
вредными насекомыми (в основном — дол- 
гоносика(Ми) и пастьбой скота.

П од пологом сосновых древостоев 1 —
2 раза  в пятилетие отм ечается  пополнение 
молодого поколения сосны. Это происхо
дит в у р о ж ай н ы е  годы, особенно при соче
тании с б лагопри ятн ы м и метеорологически
ми условиями, к ак  это бы ло в К ал и н и н 
ской области  в 1962 г., когда в течение 
мая — августа  вы п ало  до 400 мм  осадков. 
В это время о тп ад  появляю щ ихся  всходов 
бывает наименьш им, а последую щ ее уко
ренение двухлетнего  подроста  происходит 
лучшим образом.

И сследованиями установлено, что под

пологом леса  в наших 
условиях  произрастания 
у двухлетней сосны ни 
боковых почек, ни ветвей 
не бывает. Не оказалось 
их в тех ж е  условиях  и у 
трех-пятилетних расте
ний.

И з  всех 474 здоровых 
экзем п ляров  трех-пяти- 
летней сосны, учтенной 
нами на пробных п л о щ а
дях, только 6 растений 
имели 1— 2 боковые поч
ки или крохотные веточ
ки. И з них лиш ь 1 э к 
зем пляр  (пятилетний) об
н аруж ен  на пробной пло
щ ади, в типе леса  сосняк 
брусничный, остальные 
(два трехлетние, один че
ты рехлетний и д в а  пяти

летние) обн аруж ен ы  на пробных п лощ адях  
в сосняках  вересковых и ли ш ай н и ково
мшистых. Все эти шесть растений н аходи
лись на наиболее  освещенных участках  
древостоев.

Если по методу Н. А. Плохинского 
(1 9 6 j ) ,  вы борочная  доля  (р ) равна  0,0127, 
ош и бка  выборочной доли (т р ) , при N  =  со 
р авна  ± 0 ,0 0 5 1 .  П ри н и м ая  1-ю степень ве
роятности безошибочного суж дения (0,95-), 
при числе степеней свободы равном 473, 
t  == 2. Тогда р  (в о зм о ж н ая  генеральная  до
л я )  =  0,0127 ± '2  X 0,051 = 0 ,0 1 2 7 ±  0,0102, 
т. е. не менее 0,0025 (или 0 ,2 5 % ),  не бо
лее 0,0229 (или 2 ,2 9 % ).

С ледовательно , среди всех здоровых э к 
зем п ляров  трех-пятилетней сосны эк зем 
пляры, имею щие хоть одну боковую почку 
или хоть одну веточку, могут под пологом 
сосновых древостоев  в свежих боровых ус
ловиях  п рои зрастани я  (табл. 1) составлять  
от 0,25% до 2,29% общего количества р а 
стений этой возрастной группы.

А нализ данных, полученных по К ал и 
нинской области, позволяет  сделать  вывод, 
что при производственном учете подроста 
эту сам ую  ранн евозрастную  его группу це
лесообразн о  принимать во внимание, что 
будет весьма полезным для  лесохозяй
ственного производства, так  к а к  позволит 
значительно снизить трудовы е и денежные 
за т р а ты  на работы  по лесовосстановлению.

И зл о ж ен н о е  в настоящ ей статье  н у ж д а 
ется ещ е в последую щ их уточнениях и до 
полнениях, однако  у ж е  теперь можно, по 
наш ему мнению, предлож ить  следую щие
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реком ендаци и прои зводству  по учету п од 
роста  сосны п редварительн ого  естественно
го возобновления.

1. Н еобходим о ввести в обиход  понятие 
о н аи более  ц елесообразн ом  времени учета 
соснового подроста. Его следует  начинать  
производить не р аньш е ию ля, когда  у с а 
мых молоды х эк зем п л яр о в  (п р о и сх о ж де
ния преды дущ его  года) п одрастет  вер х у 
шечный побег и появится  кроме первичной 
(одинарной) еще и п арн ая  хвоя. Более  
ранний учет (в мае, июне) требует  п ро
ведения специального и н стр у к таж а  д ля  ис
полнителей, которые при отсутствии опыта 
могут легко  ош ибиться , отнеся п ерези м о
вавш ие прош логодние всходы к неучиты
ваем ы м  всходам  текущ его  года или, н а о 
борот, вклю чив в учет последние. Н е ж е л а 

телен ранний учет и потому, что к этому 
времени у двухлеток  еще не бывает  зак о н 
чен процесс укоренения (приж иваем ости).

2. О тсутствие у здорового (не п о вр еж 
денного механически, а т а к ж е  энтомо- и 
ф и товредителям и ) подроста сосны раннего 
в озраста  боковых почек и ветвей не д о л ж 
но являться  основанием для  отнесения его 
к неж изнеспособным.

3. П ри учете подроста во время подго
товки лесосечного фонда в рабочей ведо
мости учета следует вы делять  для д в у х 
шестилетнего соснового подроста сп еци аль
ную графу. Это простое правило позволит 
в дальн ейш ем  вносить в данны е учета не
обходимые коррективы, ум еньш ая  количе
ство учтенных растений двух-шестилетнего 
подроста  на 50% .

Поздравляем!

у  казом Президиума Верховно

го Совета Украинской ССР 

за заслуги в развитии лесного хо

зяйства почетное звание заслу

женного лесовода Украинской 

ССР присвоено работникам лес
ного хозяйства: Ахтанину Ивану

Федоровичу —  главному лесниче

му Глуховского лесхоззага , С ум 
ская область; Биласу Иосифу Аки 

мовичу— лесничему Рудковского 

лесничества Самборского лесхоз

зага, Львовская область; Виногра
дову Владимиру Николаевичу — 

директору Нижнеднепровской на
учно-исследовательской станции 

облесения песков и виноградар

ства на песках, Херсонская об

ласть ; Власову Борису Николаеви

чу — лесничему Ялтушковского 

лесничества Жмеринского лесхоз

зага, Винницкая область; Волкову 
Александру Ивановичу — началь

нику Полтавского областного уп
равления лесного хозяйства и ле

созаготовок; Гаврилюку Василию 

Михайловичу — начальнику Хмель

ницкого областного управления 

лесного хозяйства и лесозагото

вок; Дороховскому Ивану Павло
вичу — лесничему Кодымского 

лесничества Балтского лесхоззага , 

Одесская область; Жебчуку Тана- 
сию Нкколазвичу — лесничему Че- 

мирнарского лесничества Берего- 
метского лесокомбината, Черно

вицкая область; Ковтонюку Лео
ниду Трофимовичу — начальнику 

Житомирского областного управ

ления лесного хозяйства и лесо

заготовок; Кухаренко Николаю 

Павловичу —  лесничему Гранит- 

нянского лесничества Великоана- 

дольского лесхоззага , Донецкая 
область; Лою Иосифу Дмитрие

вичу — лесничему Бучковского 

лесничества М ежгорского лесо

комбината, Закарпатская область; 

Макарову Стефану Родионови
чу — директору Переяслав-Хмель- 

ницкого лесхоззага , Киевская об
ласть; Мирошнику Николаю Алек
сандровичу— главному лесниче

му Корюковского лесхоззага , 

Черниговская область; Реплюку 

Степану Лукичу — мастеру лес

ных культур Буштынского лесо

комбината, Закарпатская область;

Савичу Владимиру Федоровичу —

директору Киверцовского лесхоз

зага, Волынская область; Соколу 

Ивану Мефодьевичу —  директору 

Чугуево-Бабчанского лесного тех

никума и лесхоззага , Харьковская 
область; Стаднику Семену Дани

ловичу — лесничему Г рабовского 

лесничества Рожнятозского лесо
комбината, Иваио-Франковская 

область; Тимошенко Евгению 

Дмитриевичу — лесничему Карпи- 

ловского лесничества Рокитноз- 

ского лесхоззага , Ровенская об
ласть; Шмагуну Петру Филиппови

ч у— начальнику Главного управ

ления лесного хозяйства и лесо
заготовок Министерства лесной и 

деревообрабатывающей промыш

ленности Украинской ССР ; Ю р
ченко Владимиру Ипполитовичу —  

лесничему Шепаровского лесни

чества Коломыйского лесокомби

ната, Ивано-Франковская область; 
Яковенко Михаилу Степановичу — 

директору Голопристанского лес

хоззага, Херсонская область; Яко

венко Петру Филипповичу — ин

женеру Кременского лесхоззага, 
Луганская область.
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F C H h l F  К У Л Ь Т У Р Ы

У Д К  632.954 : 634.0.236

ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ХИМИЧЕСКОГО УХОДА 

ЗА ЛЕСНЫМИ КУЛЬТУРАМИ

В. П. БЕЛЬКОВ, зав. лабораторией гербицидов ЛенНИИЛХа;
А. Я. ОМЕЛЬЯНЕНКО, старший инженер-технолог

^  а последнее время разны м и авторам и  
предлож ен о  несколько приемов хи

мической борьбы с сорн якам и  при уходе 
за лесны ми культурам и . В основе их по су
ществу л е ж а т  два принципа: 1) применение 
гербицидов и збирательного  действия и
2) применение гербицидов, не о б лад аю щ и х  
достаточной избирательностью  и и сп ользуе
мых поэтому либо  при нап равленн ой  обра- 
эотке почвы и сорняков  с защ итой  от них 
древесных пород, либо  при сплош ной обра- 
Зотке р ядк ов  культур  до н ач ала  или по 
окончании вегетации.

Изучение приемов использования  герби
цидов, не о б лад аю щ и х  и збирательны м  дей- 
;твием, показало ,  что ш ирокое применение 
их практически исключено главны м  о б р а 
зом из-за  невозм ож ности  тщ ательного  
эпрыскивания либо из-за ограниченности 
сроков о бработки  хим икатам и .

Э ксп ери м ентальн ы е работы  и производ- 
:твенный опыт показы ваю т, что наи более  
надежные результаты  дает  применение т а 
ких гербицидов и збирательного  действия, 
которые м ож но вносить в ряды  культур, не 
защ ищ ая  саж ен ц ы  от поп адан и я  на них хи
миката. По дан ны м  л а б о р ато р и и  герби ци
дов Л е н Н И И Л Х а ,  подтвердивш им ся  р а б о 
тами многих авторов, д ля  и збирательной  
химической борьбы  с со рн якам и  в ку л ьту 
рах сосны и ели наиболее перспективны

гербициды из производных триазина 
(В. Н. С енопальников  и др., 1966; В. П. 
Б ельков , 1964; А. К. К рохалев , В. И. Свеч- 
ков, 1967; С. Н. Ч ем яки н а ,  1967).

В этой статье  приводятся  некоторые до 
полнительны е данны е о результатах  иссле
дований, проведенных л а б о р а ю р и е й  герби
цидов по применению производных сим- 
триазин а  д ля  избирательной борьбы с сор
някам и в культурах  сосны и ели. Опыты 
проведены в О рлинском  лесничестве Сивер- 
ского лесхоза  (Л ен и н гр адск ая  область) на 
двух  вы рубках  (кв. 100 и 16). Тип л есо р ас
тительных условии — черничник, переход
ный к кисличнику. Почвы на участке в 
кв. 100 сильноподзолистые, супесчаные, све
жие, с гумусовым горизонтом мощностью
4— 5 см, а на участке  в кв. 16 почвы дерн о
восильноподзолистые, тяж елосуглинисты е, 
свеж ие и влаж н ы е, мощ ность гумусового 
горизонта 8— 10 см. Н а этих вы рубках  вес
ной 1963 г. посаж ены  сеянцы сосны и ели 
по п луж ны м  пластам .

Опыты по химической борьбе  с со р н я ка 
ми в этих культурах  были зал о ж ен ы  с 
28 июня по 2 ию ля 1965 г. Р я д к и  саж енцев  
сосны и ели, не з а щ и щ а я  их от попадания 
хим и ката , опры скивали  водными суспен
зиям и гербицидов (расход  ж идкости — 
1000 л / г а ) .  Всего на каж до й  вырубке за л о 
ж или по 30 вариантов  опыта. Учет прово-
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Состояние к ул ь ту р  сосны и ели на плужны х пластах  
посл е  обработки химикатами (б е з  защ иты са ж е н ц е в )

Т а б л и ц а  1

Гербицид
Доза ,
кг\га

Кв. 100 (легкие почвы) Кв . 16 ( т я ж е л ы е  почвы)

п оврежден о  и 
погибло с аж енц ев  

через 12 м еся
цев,  %

погибло саж ен -  
, ц ев  через 25 м е 

сяцев,  %

п оврежд ен о  и 
поги&ло с аж ен 

ц ев  через 12 ме
сяц ев ,  %

погибло саженцев 
через 25 

м е с я ц е в ,^

сосны ели сосны ели сосны ели сосны ели

( ю 18 30 27 20 43 14
Симазин (отечеств.)  . . { 24 66 40 42 25 71 16 43 9

[ 40 50 54 50 37 100 86 — —
( 10 27 27 9 9 8 22 0 _

Атразин (отечеств.) . . 1 24 78 72 78 72 32 64 0 —
\ 40 78 75 87 88 60 100 0 100

f 10 0 10 0 10 0 10 0 —
Пропазин (отечеств.) . { 24 0 45 0 18 0 73 0 —

1 40 0 50 0 20 0 62 0 —

Г 10 0 9 0 0 0 0 0 0
Пропазин (швейцарск.) . . { 24 22 70 18 50 0 50 0 —

1 40 55 72 23 73 6 80 0 —
0 0 0 0 0 0 0 0 0

П р и м е ч а н и е .  Часть саженцев, отнесенных через 12 мес. к „поврежденным", через 25 мес 
погибла, остальные полностью оправились. Поэтому через 25 мес. после обработки поврежденных 
саж енцев  сосны и ели не отмечено.

Т а б л и ц а  2
С остояние травяного  покрова на плуж ны х пластах  посл е  обработки химикатами

Гербицид
Д оза ,  
кг 1га

Кв. 100 (легкие 
почвы)

Кв. 16 (тяж елы е  
почвы)

Наиболее устойчивы е  видыпроективное  п окры тие  почвы (%) через

12 мес. 25 мес . 12 мес. 25 мес .

f 10 5 10 15 70 дудник, костяника, луговик
Симазин (отечеств.) . . . 24 5 0 5 15 извилистый, щучка, сныть,

1 40 0 0 0 10 осока, малина

Г 10 5 20 30 50 сныть, малина, хвощ, лютик
Атразин (отечеств.) . . . |  24 5 10 5 15 ползучий, осока

\ 40 0 0 5 10
f 10 5 15 10 30 сныть, малина, дудник, хвощ,

Атразин (швейцарск.) . . . { 24 0 10 0 15 осока
\ 40 0 0 0 10
f 10 10 10 35 70 сныть, дудник, осока, ма*лина,

Пропазин (отечеств.) . . . 24 5 5 25 15 костяника, лютик ползучий,
{ 40 0 0 10 10 хвощ, луговики

1 10 20 30 35 90 сныть, дудник, костяника,
Пропазин (швейцарск.) . . { 24 5 10 0 15 хвощ, лютик ползучий, лу

1 40 5 5 5 10 говики

Контроль ................................... 0 60 65 80 90 —

дили в конце августа  — н ач але  сентября  
1965, 1966 и 1967 гг. (табл. 1 и 2).

И спы тания  гербицидов в повыш енных д о 
зах  подтвердили преж ние дан ны е о вы со

кой устойчивости сосны против атразина . 
Установлено, что в этом отношении отече
ственный атразин  не уступает ранее  испы
танны м импортным о б р азц ам  атразина. Это
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достаточно важ н о , если учесть, что в оте 
чественном п р еп ар ате  кром е а т р аз и н а  со
д ерж и тся  примесь других гербицидов (си- 
м азина  и п р о п ази н а ) .  Опыт т а к ж е  п о к азал ,  
что на легких  почвах, в которы х тр и ази н ы  
легче перем ещ аю тся  к корн ям  культур , ат- 
разин  м ож ет  быть опасны м не только  д ля  
ели, но и д л я  сосны. Д а ж е  сравнительно  не
большое увеличение д озировки  атр ази н а  
против реком ендуем ой (с 4— 6 до 10 кг!га)  
вы звало  отм ирание  9% саж енц ев .

В есьм а высокую  ин дифф ерентность  по 
отношению к сосне проявил  пропазин, осо
бенно отечественный. Д а ж е  при очень б о ль 
ших д о зах  (40 /сг/га) этот п р еп ар ат  не вы 
зы вал  повреж дени й  сосны ни на суглини
стой, ни на супесчаной почве. По действию  
на сорняки  д озировки  п роп ази н а  24 и 
40 /сг/га были очень эф ф ективны . О д н о 
кр а т н а я  о б р аб о тк а  пропазином  по зво л ял а  
освободить культуры  от сорняков  не менее 
чем на д в а  года. Если приведенны е дан ны е 
подтвердятся  при более ш ирокой  проверке, 
то м ож н о будет повысить эф ф ективность  
химического ухода, зам ен и в  еж егодное  вне
сение м елких  доз  герби цида  (к ак  это реко 
мендуется д л я  а тр ази н а )  однократны м  вне
сением проп ази н а  в повыш енной дозе. Это

позволит сократи ть  -затр аты  на -обработку 
хим икатом  и усилить подавление сорняков.

И з  испытанны х гербицидов наиболее 
при ем лем ы м  д л я  применения в культурах  
ели на суглинках  остается  атразин. Р еко 
мендуемые ранее  дозировки  (4— 6 кг /га) ,  
к ак  правило, п ревы ш ать  не следует, так  как  
уж е  при 10 /сг/га н аб л ю д али сь  повреж де
ния культур , особенно значительны е на лег
ких почвах. З д есь  более безопасно приме
нять пропазин  (10 кг /г а ) .

П ом им о упом януты х гербицидов в 1967— 
1968 гг. был испытан ш вейцарский преп а
рат  ипазин (ге заб о л ) ,  п редставляю щ ий со
бой см ачи ваю щ ийся  порош ок с с о д е р ж а 
нием действую щ его вещ ества  25% . Р е зу л ь 
таты  опытов с этим п р еп аратом  предвари 
тельные, но представляю т  значительны й ин
терес. П ри  д о зах  до 15— 20 кг / га  у ели н а 
б лю дал и сь  лиш ь слабы е повреж дения , а 
у сосны существенных повреж дений не бы
ло  д а ж е  при д о зах  30— 40 кг/га.  В ы сокая  
устойчивость хвойных пород против ипази- 
на о тм еч алась  в течение всего л ета  при л ю 
бых сроках  обработки. Э ф ф ективн ое  д ей 
ствие этого гербицида на сорняки  (кроме 
устойчивых видов) н аб лю д алось  т а к ж е  при 
лю б ы х  сроках  его внесения.

У Д К  634.0.266(477.71)

ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ ЗАПОРОЖЬЯ 

В БОРЬБЕ С ЧЕРНЫМИ БУРЯМИ

В. А. БОДРОВ, М. А. Ш ТОФЕЛЬ (УСХА)

^  ап о р о ж ск а я  о б ласть  одна  из наиболее 
п острадавш их на У краи н е  от пы льных 

бурь в этом году. В наш ей  статье  и зл о ж е 
ны данны е изучения защ и тн ы х  свойств лес
ных полос в борьбе  с ветровой эрозией 
почв, организованного  Украинской сельско
хозяйственной академ ией . В число обсле
дуемых объектов  вош ел колхоз им. 
В. И. Л ени на , где были проведены  полевые 
исследования в период с 26 м а р та  по 9 ап 
реля 1969 г.

Колхоз этот был вы б р ан  по р еко м ен д а
ции областны х и районны х о рганизац ий  
как хозяйство, где почти закончено с о зд а 
ние-системы лесны х полос на полях, н асаж 

дения  с о д е р ж а тс я  в хорош ем состоянии, а 
сельскохозяйственное производство ведет
ся на достаточн о  высоком уровне (входит 
в ш естерку  лучш их колхозов в Пологском 
р а й о н е ) .

Л есны х  полос в колхозе 147 га  — 2,2%' 
п лощ ади  пашни. Н едостаточная  облесен- 
лость  полей объясн яется  тем, что на мно
гих участках  основные (продольные) лес
ные полосы з а к л а д ы в а л и  на расстоянии 
800— 1300 м  одна от другой, о б разуя  м еж 
полосные клетки площ адью  более 100 га. 
Такое  р асполож ен ие  лесных полос и такие 
больш ие р азм ер ы  м ежполосных клеток по
ля для зоны ю ж ны х степей с обыкновенны
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ми неглубокими м алогум усн ы м и чернозе
м ам и  норм альн ы м и  считать  нельзя . М еж д у  
тем в колхозе  есть несколько участков  по
ля , где основные лесны е полосы расп о л о 
ж ен ы  на 250— 300 м  д р у г  от друга . Н а п р а в 
ление основных лесны х полос с севера 
на юг.

П ы льны е бури, свирепствовавш ие в этом 
году, были в январе, ф е в р ал е  и марте. 
П ер в ая  буря (в я н в ар е )  п р о д о л ж а л а с ь  с 2 
по 7 и с 10 по 26 я н в а р я  — в обоих случаях  
по 6 дней при скоростях  ветра  от 16 до 
28 м/сек  и при тем п ературе  от — 8 до — 15°. 
Х арактерно, что ночью ветер почти не о с л а 
бевал, иногда д а ж е  усиливался .

Н аи более  долго  п р о д о л ж ал и сь  пыльные 
бури в ф е в р ал е  — с 8 по 28 ф ев р ал я  
(20 д ней) ,  отли чаясь  таким  ж е  постоян
ством, но при скорости ветра  до 40 м/сек  
и при тем п ературе  до — 10°. Бы ли  дни, ког
да  тем п ер ату р а  с н и ж а л а сь  д о — 17,4° (при 
ветре 28 м/сек)  и д а ж е  до — 23° (при ветре 
20 м/сек) .  В м арте  пыльные бури были в 
конце месяца — 25, 27 и 28 числа. П о сл ед 
ние два  дня М. А. Ш то ф ел ь  лично н а б л ю 
д ал  снос почвы и отлож ение  ее в зонах  з а 
тиш ья у лесных полос при скорости ветра 
16— 20 м/сек  (при поры вах  до 24 м/сек) .

Основное нап равлен и е  ветра было с во
стока, отсюда он дул 26 дней. О стальн ы е 
десять  дней ветер был с С ВС или с Ю ВЮ . 
Таким образом , п р ео б л ад ал  восточный ве 
тер, дувший под углом 80° к основным л е с 
ным полосам, которые в ы д ер ж а л и  г л а в 
ный натиск бурь и проявили м а к с и м а л ь 
ную эффективность.

П риведенны е дан н ы е  у к а зы в а ю т  на 
исключительно больш ую  силу и п р о д о л ж и 
тельность пыльных бурь этого года, подоб
ных которым в нынешнем столетии у нас 
не бывало. Сочетание бурь с низкими т е м 
пературам и  созд ало  двойную угрозу  ози 
мым посевам — гибели от вы д уван и я  и от 
вы м ерзания , поскольку имевш ийся на по
лях  незначительный снеж ны й покров 
(3— 5 см)  был быстро сметен первыми бу 
рями. В ы падавш и й в д альн ей ш ем  снег 
т а к ж е  быстро уносился и о т кл ад ы в ал ся  
вместе с пылью в виде снеж но-пы льны х 
сугробов в основном с подветренной сто
роны лесных полос.

Ц елью  исследований было установление 
н аи более  эффективны х конструкций поле
защ итны х  лесных полос, под защ итой  кото
рых обеспечивалось бы м иним альное вы ду
вани е  почвы и отлож ение ее по во зм о ж н о 
сти на всем меж полосном пространстве, а 
т а к ж е  в самой лесной полосе.

С пециалисты  колхоза  им. В. И. Л енина 
подсчитали  общий ущерб, нанесенный пы ль
ными бурям и посевам озимой пшеницы 
(«М ироновская  808» и «Б езостая  1»). Из 
зан яты х  ею 2800 га  погибло 1000 га от вы
д уван ия , засекан и я  мелкоземом и вы м ер
зания. К ак  правило, все эти три фактора 
дей ствовали  одновременно. Н ад о  т а к ж е  от
метить сухую погоду минувшей осенью. 
Хотя сев провели в лучш ие сроки 
(1 — 15 сентября)  с соблюдением основных 
требований агротехники, кущение пшеницы 
было ненормальным. Из 1000 га погибших 
посевов было 207 га  нераскустивш ейся 
пшеницы, в периоде кущ ения 270 га  и р а с 
кустивш ейся 523 га. Эта последняя погибла 
главны м  образом  на полях с наибольш ими 
расстояни ями  м еж ду  лесными полосами, а 
частично на участках  под защ итой рас
строенных лесных полос, с разреж енным 
древостоем и с загущ енны м переросшим 
подлеском, из-за чего с подветренной сто
роны их о тлагали сь  большие снеж но-пы ль
ные сугробы, а у ж е  на расстоянии, равном. 
20-кратной высоте насаж дений, вынос поч
вы ветром был такой  же, как  в открытом 
поле.

П о л езащ и тн ое  действие лесных полос в 
период пыльных бурь изучалось по ходо
вым линиям , пролож енны м перп ен ди куляр
но основному нап равлени ю  посадок. Б о л ь 
ш инство ходов проходило через несколько 
меж полосных клеток, з ах в аты в ая  от двух 
до шести лесных полос. В открытом поле 
п р о к л ад ы вал и  контрольные ходы на р ас 
стоянии 1 км.

Д л я  получения более точных данных в 
одной клетке было пролож ено три хода. 
Д в а  дополнительны х хода дали  результа
ты, близкие к первому. В самих лесных по
лосах  и на полях перпендикулярно основ
ному ходу д ел ал и  зам еры  глубины вы дува
ния почвенного слоя или наносной пыли. 
Д л я  более детального  изучения дефляции 
почвы з а к л а д ы в а л и  метровые площ адки с 
нанесением м икрорельеф а по сетке
10 X Ю см  и отметками глубины вы дува
ния или почвенного наноса. Там, где оста
в али сь  озимые посевы, одновременно учи
ты вал и  х ар ак тер  повреж дения  их. Всего в 
этом колхозе было изучено 13 лесных полос 
и пройдено 6,8 км  ходовых линий.

П ри таксационном  описании лесных по
лос особое внимание обращ али  помимо 
обычных п оказателей  на горизонтальную 
и вертикальную  сомкнутость насаждений. 
В ертикальный проф иль  д л я  лучшей аэроди
намической х ар актеристики  лесных полос
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делили на три части: н и ж кю ю  — примерно 
до н а ч а л а  главн ы х  ветвей крон деревьев, 
среднюю — более сом кнутую  часть  крон и 
верхний зубчаты й  полог. И зу ч аем ы е  поло
сы чащ е всего имели средню ю  защ итную  
высоту 5— 8 м,  поэтому на ни ж ню ю  часть 
профиля обычно приходилось 1,5— 2 м,  на 
среднюю 3— 4 м  и на верхню ю 1 — 1,5 м. 
С омкнутость подлеска учиты вали  особо. 
Больш ое значение имела средн яя  величина 
просветов. П ри  одинаковом  общ ем ко э ф 
фициенте аж урн ости , но при более мелкой 
сети просветов их аэр о д и н ам и ческая  плот
ность значительно  повы ш алась ,  и они д а в а 
ли более мощ ные наносы пыли, а п л о щ адь  
зоны сохранивш ейся  почвы зн ачительно  со
к р ащ ал ась .  Естественно, на это влияли  как  
б о льш ая  ш ирина полос, т а к  и разросш и еся  
густые кустарники высотой до 2 м  (лох. 
акац и я  ж е л т а я ,  ж и м олость  та та р с к а я ,  
вишня м а г а л е б с к а я ) .  Т акие полосы с о з д а 
вали зати ш ье  с подветренной стороны, рез
ко с н и ж а я  скорость ветра , что вы зы вало  
интенсивное оседан ие  пыли, о б р азо вавш ей  
высокие сугробы. В то ж е  врем я об щ ая  
зона эф ф ективного  осл абл ен и я  ветра  почти 
в д в а  р а за  ум ен ьш ал ась .

Н апри м ер , п ери ф ерий ная  лесная  п о л о 
с а  №  б шириной 25 м  с подлеском, з а щ и 
щ аю щ ая  всп ахан н ое  поле, с о б р ал а  больш ой 
сугроб пыли высотой 177 см,  а ее з ащ и тн ая  
зона огран и чи лась  расстоянием , равны м  от
5- до 20-кратной высоты (от 40 до 160 м ) .  
Д а л е е  н а б л ю д а л о с ь  вы дуван ие  почвы с н а 
ч ал а  на расстояни и  от трех  до  шести см,  а 
с расстояни я  до 40-кратной высоты — до 
8 см  (к а к  в открытом поле) .  Так, на кило
метровом отрезке  паш ни, вспаханной с осе
ни на глубину 25— 32 см  в поле, открытом 
не менее чем на 2,5 км  со стороны ветра, 
выдута почва слоем от 2,5 до 9 см.  П р о 
филь м и к рорельеф а, изученный на м етро
вых пл о щ адк ах ,  п о к а за л  больш ую  пестро
ту, зави сящ у ю  от ряда  ф акторов , в первую  
очередь от высоты гребней паш ни и их р а с 
полож ения по отнош ению к ветру. Н а  1 м 2 
можно бы ло вы явить  до 12 вы делов с точ
ностью определения вы дува  или наноса до 
0,5 см. Н аносы  м ож н о было н а б л ю д а ть  
между гребнями , а т а к ж е  в л ож б и н к ах .  
Д ля  уточнения х а р а к т е р а  изменений в 
микрорельефе с учетом снесенного слоя 
почвы в нуж ны х местах отм ечали  мини
мум, м аксимум и средню ю толщ ину вы ду
того или наносного слоя. Э та  средн яя  обы ч
но значительно о тли чалась  от ср ед н еар и ф 
метической и больш е п р и б л и ж а л а с ь  к ми
нимуму. Н аблю ден и я  в открытом поле и

на полях, защ ищ ен ны х лесными полосами, 
были проведены до весенней обработки 
почвы. И х вы б и рали  с таки м  ж е  равнинным 
рельефом, как  у поля с контрольным ходом.

В результате  ан ал и за  собранного боль
шого м а те р и а л а  по каж д о м у  полю, прой
денному м арш рутны м и ходами, были выде
лены участки  с разной  степенью повреж- 
денности ветровой эрозией. П аш н я  оцени
в а л а сь  по следую щ ей ш кале: 1) участки з 
основном с сохранивш ейся  почвой, подверг
ш ейся вы дуван ию  в среднем не более, чем 
на 2 см,  или с наносами м елкозем а  не бо
лее  5 см; 2) пыльные сугробы и шлейфы, 
отлож и вш и еся  у лесных полос (в среднем 
от 6 до 12 см) ,  легко  поддаю щ иеся вы р ав 
ниванию  простым боронованием; 3) уч аст
ки с почвой, потерявш ей в среднем от 200 
до 400 м 3 почвенного покрова с 1 га,  т. е.
2— 4 см поверхностного слоя, а это значит, 
что более 30—40% почвы выдуто до глуби
ны возм ож ной зад елки  семян (5— 9 см);
4) участки с пыльными ш лей ф ам и в сред
нем более 12 см и сугробами высотой бо
лее 40 см.

К пятой группе относили участки с сугро
бами, собранны м и в самой лесной полосе, 
но этого, к счастью, в колхозе им. В. И. Л е 
нина не было. О дн ако  в других колхозах 
такое  явление наблю далось , когда разрос
шийся загущ енны й высокий подлесок имел
ся в широкой лесной полосе более 15 м.

П риводим  описание основных наиболее 
типичных лесны х полос и нанесенных пы ль
ными бурям и  повреж дений по марш рутны м 
ходам , пересекаю щ им  вспаханны е с осени 
м еж полосны е поля.

П ер и ф ер и й н ая  л е с н а я  п о л о с а  №  3 
при ним ает  на себя у д ар ы  ветра  со вспа
ханного поля, открытого с восточной сторо
ны на 1,5 км.  Ш ирина п о л о с ы — 15 м, сред
няя высота — 7,5 м,  сомкнутость основно
го полога — 0,8, подлеска — 0,3 и средняя 
аж урн ость  — 30% . Этот пок азатель  аэр о 
д инам ической  эффективности д ля  пери ф е
рийных лесных полос о к а за л с я  близким к 
оптимальному. Первой при ним ая  на себя 
концентрированны е пыльные ветровые по
токи с поля шириной более 1 км,  лесная 
полоса хорошо защ и ти л а  почву на 360 м, 
или на расстояние, равное  48-кратной вы 
соте полосы, хотя и о тл о ж и л а  пыльный суг
роб в поле с подветренной стороны с вер
шиной 160 см. Усиление ее аж урности, осо
бенно в ниж ней части, конечно, снизило бы 
высоту пыльного сугроба, но вместе с тем 
в ы звало  бы вы дувание  почвы в самой по
лосе, в первую очередь в наруж ной  ее по-
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ловине. Это н аб л ю д ал о сь  в узких лесных 
полосах без подлеска, несмотря на то, что 
почва б ы ла  м ерзлой  и задерненной.

Ш лей ф  сугроба от лесной полосы №  3 
протянулся  на 75 м,  т. е. на расстояние, 
равное  10-кратной ее высоте. Д а л ее ,  на 
225 м  (10— 20 высот) п р ео б л ад ает  нанос 
пыли от 5 до 1,5 см. С л ед у ю щ ая  зона — от 
225 до 3G0 м  (48 высот) х ар а к те р н а  вы ду
ванием  почвы до 4 см  (в среднем 1,5 см) .  
З а  этой зоной вы дуван ие  увеличилось до 
6 см, т. е. до глубины, где могли бы нахо
диться  семена посеянной пшеницы.

Л е с н а я  п о л о с а  №  18 — вто р ая  с во
сточной границ ы  поля. Ш ирин а  е е — 13 м,  
средняя  высота —  5 м, аж урн ость  — 50% . 
И з -за  больш ой аж урн ости  вы дуван ие  почвы 
достигло  3 м  в сам ой полосе. Э тому спо
собствовало  отсутствие подлеска. А ж у р 
ность ниж ней части полосы бы ла  65% , по
этому сугроб пыли с подветренной стороны 
имел верш ину всего в 60 см. З а щ и т н а я  
зона этой полосы расп р о стр ан и л ась  до 
250 м,  т. е. до 50-кратной ее высоты. Обе 
эти полосы за щ и щ а л и  поля со вспаханной 
почвой (ш ирина  около 500 м) .

Более эф ф ективной о к а з а л а с ь  л е с н а я  
п о л о с а  №  9 высотой 6,5 м,  шириной 
15 ж и с аж урн остью  около 40% . У нее был 
редкий подлесок. Эта полоса т а к ж е  вторая 
с восточной стороны, но за щ и щ ае т  участок 
ш ириной 250 м.  Сугроб пыли т а к ж е  имел 
небольш ую  вершину — 57 см,  но все поле 
о к азал о сь  полностью под ее защ итой.

Н а  полях  под озимой пшеницей эрозия 
п р о я в л я л ас ь  слабее , т а к  как  посевы сами 
способствовали  закреп лен ию  почвы. В с в я 
зи с этим противоэрозионное влияние л ес 
ных полос на полях под посевами пшеницы 
внутри окай м лен ны х н асаж д ен и ям и  зе м е л ь 
ных массивов  расп р о стр ан ял о сь  на зн ач и 
тельное пространство. О дн ако  здесь сле
дует р азл и ч ать  две зоны. В первой — на 
расстоянии, равном 40-кратной высоте л е с 
ной полосы, пш еница полностью со хран и 
лась, во второй — д ал ь ш е  90-кратной вы со
ты полосы она тер ял а  листья, но со х р а 
нялся  ж ивы м узел кущ ения. В этой зоне, 
где скорость ветра снова у силивалась , 
л истья  пшеницы были побиты мелкоземом 
и погибли, но вы р вать  пшеницу из почвы, 
закрепленной ее корнями, у ветра  не х в а 
тило силы. О днако  лесные полосы, з а гу щ е н 
ные снизу разросш и м ися  кустарни кам и , в 
зоне более слабого  затухания  ветра хуж е 
за щ и щ ал и  и пшеницу. З а  пределам и 
30-кратной высоты полосы и д а ж е  20 высот 
она полностью гибла.

Д л я  оценки сохранности озимой пшеницы 
мы приняли следую щ ую  шкалу.

A.  П ш ен ица , в основном сохранивш аяся. 
П очва, к ак  правило, с тонким слоем осев
шего м ел ко зем а  (1— 3 см) .  М естами наблю 
д ается  вы дувание  слоя 1— 2 см. Эта зона 
н аи более  эф ф ективной  защ иты , ширина ее 
не менее 40-кратной высоты лесной полосы. 
О д н ако  в лесных полосах с разросш имся 
густым кустарниковы м пологом зона с со
храни вш ейся  пшеницей может значительно 
с о к р ащ аться  (д а ж е  до 20 высот), как это 
было, наприм ер, под защ итой лесной по
лосы №  26.

Б. П ш ен ица , сохранивш аяся , но частично 
занесенн ая  мелкоземом (от 5 до 12 см) .  
Это чащ е всего ш лейфы с подветренной 
стороны, н уж даю щ и еся  в выравнивании бо
ронованием. Зон а  более у зкая , обычно в 
п р ед елах  10-кратной высоты лесной полосы.

B. П ш ен ица , условно сохранивш аяся, 
т. е. с погибш ими и повреж денны ми мелко
земом листьями , принявшими бурую о к р а 
ску. Н о  узел кущ ения сохранил ж изнеспо
собность и м ож ет  д ать  новые листья. Т а 
к ая  зона встречается  в местах, удаленных 
от лесной полосы на расстояние более 
40-кратной  высоты насаж дений.

Г. П ш ен ица , погибш ая от выдувания 
почвы, засек ан и я  листьев мелкоземом и от 
морозов. Т ак  бы вает  с посевами пшеницы 
под защ итой  лесных полос обычно на рас
стоянии д ал ь ш е  80-кратной высоты.

Д.  П ш еница , занесенн ая  мелкоземом, об
разовавш и м  сугробы и глубокие шлейфы 
(более 10— 12 см) .

О защ итном  действии типичных для это
го колхоза  лесных полос, п ри бли ж аю щ и х
ся к норм альны м  (шириной 12— 18 м и 
аж урн остью  30— 5 0 % ) ,  мож но судить по 
некоторым из них.

Л е с н а я  п о л о с а  №  19 — третья от 
восточной границы полей. С редняя  высота 
ее — 5 м,  ш ирина — 13лг, аж урн ость  — 50%, 
без подлеска. П олоса создана  гнездовым 
посевом д уба , имеет три ряда гнезд (3600 
деревьев  на ! км) .  З а щ и щ а е т  поле с ози
мой пшеницей (шириной 450 м) .  С подвет
ренной стороны нанесло сугроб пыли с вер 
шиной 38 см. Выдуто м елкозем а на всем 
поле не более 3 см. П ш еница сохранилась 
полностью.

Л е с н а я  п о л о с а  №  12 — четвертая с 
восточной стороны. С редняя  высота —- 6 м, 
ш и р и н а — 18 м, аж урн ость  — почти 50% , 
т а к  как  имеется подлесок из акации желтой 
с сомкнутостью 0,3. В самой полосе выду
вания  почвы почти не было, а есть нанос
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пыли от 1 до 6 см. С подветренной стороны 
полосы имеется ш лейф  пыли высотой до 
12 см, постепенно ум ен ьш аю щ и й ся  до 3 см 
на расстоянии 240 м  (40 вы сот).  П ш ен ица  
здесь полностью  сохранилась . Д а л е е  до 
конца поля  (530 м ) ,  хотя почва и бы ла  вы 
дута  только  на 3 см, а усиливш ийся ветер 
повредил м елкозем ом  листья  пш еницы, узел 
кущ ения у нее сохранился . П оэтом у пш е
ница здесь  п ри зн ан а  сохранивш ейся  ус
ловно.

Л е с н а я  п о л о с а  №  15 — ш естая  от 
восточной границы . Ш ирин а  е е — 12 м, вы 
с о т а — 7 м,  аж у р н о сть  — немного больш е 
40% , без подлеска. В полосе вы дута  почва 
до 3 см.  С угроба  пыли или ш лей ф а  с под
ветренной стороны т а к ж е  нет. И з-за  вы со
кой п родуваем ости  полосы ветер здесь  был 
больш ой силы и пш еница рядом  с полосой 
погибла от вы д уван и я  и мороза . Н а  всем 
остальном  поле шириной 600 м  пшеница 
сохранилась , т а к  как  с другой стороны ее 
за щ и т и л а  ж ел е зн о д о р о ж н а я  лесн ая  полоса 
высотой 12 м.

О дно из полей бы ло под защ итой  узкой 
лесной полосы (ш ириной М м  и высотой
4,5 м ) ,  но с густо разросш ей ся  ж им олостью  
татар ско й  высотой 2 м с мелкосетчатой 
структурой. З д есь  у ж е  в лесной полосе суг
роб м елкозем а  достиг высоты 77 м,  а на 
расстоянии трех  высот от нее вырос до 
133 см. Этот случай  говорит о том, что а э 
родинам ический эф ф ек т  от лесных полос во 
врем я  пы льных бурь гораздо  б л и ж е  к от
р аж ен и ю  сн еж н ы х  метелей, чем обычных 
суховеев.

Т аким  образом , исследования  п о казали , 
что в откры ты х н езащ ищ енны х  лесными 
полосами полях, вспаханн ы х на зябь, поч
ва бы ла  вы дута  в среднем на 3,5 см. И наче 
говоря, к а ж д ы й  гектар  терял  350 м ъ н аи бо 
лее плодородного  верхнего слоя. П очва  вы 
д у в ал а с ь  край не  неравномерно, часто до 
глубины 9 см.

Л у ч ш е всего защ и ти ли  поля лесны е по
лосы с таки м и  конструктивны ми особенно
стями: ш ирина 13— 15 м, сомкнутость  0,6— 
0,8, аж у р н о сть  в безлиственном состоянии 
в пределах  средней части крон 20 — 30% и 
внизу (на высоте 1,5— 2 м)  — от 40 д о 6 0 % ,  
а у периферийны х полос —  30— 50% . Х о зя й 
ственно эф ф ек ти в н а я  зона  защ и ты  у таких 
лесных полос с подветренной стороны р а с 
п р о стр ан ял ась  на  участки поля на р а с с то я 

ние до 40-кратной высоты насаждении. Вы
нос почвы здесь  не п ревы ш ал  40— 50% вы
носа в открытом поле. В этой же зоне (до 
40 вы сот),  но на полях  с посевами пшени
цы вы дуван ие  почвы со кращ алось  больше 
и пш еница с о х р ан ял ась  полностью. В сле
дую щ ей зоне (от 40 до 90 высот) пшеница 
те р ял а  свои листья, но со х р ан ял а  ж и зне
способность у зл а  кущения.

Б ольш ое  значение имеет величина откры 
того поля с подветренной стороны лесных 
полос. Если ш ирина его превы ш ает 1 км 
и оно вспахано, то и при оптимальной кон
струкции лесных полос возле  них могут от
л а гат ь с я  пыльные сугробы до 1,5 м высо
той.

Внутри территории зем лепользовани я  с 
равнинны м рельефом на меж полосных по
лях, у которых с подветренной стороны 
имеется три, четыре и больш е лесных по
лос, норм ально  р а зв и т а я  пш еница со х р ан я 
л ась  полностью и значительного вы дувания 
почвы не н аб л ю д ало сь  (свыше 3 см) ,  если 
д а ж е  расстояние м еж ду  основными п олоса
ми достигало  80— 90 высот. О тлож ения  
м ел ко зем а  с подветренной стороны лесных 
полос были не выш е 40 см.
. Л есн ы е  полосы, не имевшие подлеска, 

собрали  с подветренной стороны шлейфы 
м елкозем а  минимальной толщ ины (25— 
40 см) ,  но внутри полос наблю далось  вы 
д уван ие  почвы глубиной 2— 4 см. У лесных 
полос, имевш их густой подлесок высотой 
более 1,5 м,  сугроб м елкозем а  достигал вы 
соты 177 см на расстоянии 1 — 1,5 высоты 
полосы с подветренной стороны, а нач и н ал 
ся в самой полосе. В лесных полосах, имев
ших подлесок с сомкнутостью 0,3, ни вы ду
вания  почвы, ни значительны х скоплений 
м елкозем а  (более 20 см)  не наблю далось.

О тм ечая  конструктивные особенности 
лесных полос, проявивш их лучш ую  защ и т
ную эф фективность, надо  учесть лесовод- 
ственные свойства входящ их в них пород, 
в первую очередь успешность роста, биоло
гическую устойчивость и долговечность. 
А кацию  белую, ясень зеленый и клен ясе
нелистный по сравнению  с дубом  нельзя 
считать.ценны м и главны м и породами в этой 
природной зоне. Д л я  более обоснованной 
оценки лесоводственных свойств лесных по
лос нуж ны  дополнительны е исследования 
в летний период с учетом хар актер а  их об- 
листвения и ж и вого  напочвенного покрова.

vwvwwwv
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У Д К  632.954 : 634.0.232.32(571.63)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ 

С СОРНЯКАМИ В ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ 

ПРИМОРЬЯ

Ю. А. ГУСАЧЕНКО, директор Кировского мехлесхоза; 
Л. Д. АРБУЗОВ, старший инженер Приморской ЛОС

'Г  рудность борьбы с сорняками при выращивании
посадочного материала особенно сказывается 

в лесхозах Приморского края. Причина этого заклю
чается в своеобразии климатических условий.

Примером может служить Кировский лесхоз, рас
положенный в центральной части края с типично 
муссонным климатом. По многолетним данным, 
в июне— августе выпадает 49% годовых осадков, 
или 324 мм. В иные годы количество осадков за 
этот период превышает среднюю норму на 100— 
120 мм. Это приводит к переувлажнению почв лес
ных питомников, где преобладают тяжелосуглини
стые разности — от лугово-бурых до бурых лесных 
с различной степенью оподзоленности.

Обилие влаги, высокая температура и относитель
ная влажность воздуха в летнее время создают бла
гоприятные условия для буйного роста сорной расти
тельности. Высота травостоя, представленного ежов- 
ником петушье просо (куриное просо), видами ще
тинника, осота и горца, нередко достигает 1,5 м 
и более. А это в сочетании с переувлажнением почв 
затрудняет проведение механизированных уходов на 
паровых полях и в посевных отделениях до полного 
прекращения их в период муссонных дождей.

Попытки бороться с сорняками посевом на паро
вых полях сельскохозяйственных культур (гречихи, 
овса и др.) не всегда были успешными из-за вымо
кания или зарастания посевов сорняками. В посев
ных отделениях питомников сильно затруднена и не 
дает хороших результатов даже ручная прополка 
посевных гряд. Обилие тепла и влаги вызывает 
быстрое восстановление травостоя за счет запаса 
семян в почве, а также регенеративной способности 
корневищных и корнеотпрысковых сорняков. Несмот
ря на шестикратный ручной уход, поддерживать 
в чистоте посевные отделения не удается. Получает
ся низкий выход посадочного материала, к тому же 
пониженного качества.

Работники производства и научных учреждений 
края, изыскивая возможность эффективной борьбы 
с сорняками, остановились на химическом методе. 
Работа по установлению оптимальных доз и сроков 
применения гербицидных препаратов на паровых по
лях лесных питомников проводилась в Кировском 
лесхозе в 1966— 1967 гг. В о с н о в у  опыта была поло
жена методика Л енНИИЛХа (1963).

Наряду с общеистребнтельными гербицидами (ли- 
нуроном, диуроном, монуроном) были проверены 
системные препараты или их смеси в качестве гер
бицидов почвенного действия (трихлорацетат нат
рия, далапон, далапон +  аминная соль 2,4-Д) в раз
личных вариантах. Во всех случаях рабочие раст
воры гербицидных препаратов вносились на 
предварительно продискованную поверхность деля

нок, свободную от сорняков, или по их проросткам 
опрыскиьателем-мотороботом чехословацкого произ
водства либо автомаксом (ОРП-Г). Расход воды 
850— 1000 л  на 1 га. Размер делянки в 1966 г. при 
ручной обработке — 50 м2, а при механизированном 
внесении растворов препаратов в 1967 г.— 200 м2, 
повторность опытов двух-пятикратная.

Особо хорошие результаты получены на паровом 
поле в 1967 г. от применения смеси далапона с амин- 
ной солью 2,4-Д и некоторых доз трихлорацегата 
натрия (ТХАН-87) на общей плошади 1 га. Лучше 
всего подавляет все виды сорной растительности 
далапон в дозе 30 кг в смеси с аминной солью
2,4-Д по 3 кг на 1 га (действующего вещества). 
Однократная обработка пашни в конце второй — 
начале третьей декады июня перед наступлением 
дождливого периода практически полностью обеспе
чивает чистоту парового поля от сорняков до на
ступления заморозков. Заделка смеси препаратов 
в почву не проводится.

При одновременном испытании «ТХАН-87» на по
ловине обработанных делянок препарат заделывался 
в почву дисковой бороной на глубину 5—7 см. Это 
делалось на второй день после внесения рабочего 
раствора. Учет засоренности опытных делянок через 
три месяца после обработки показал, что существен
ных различий между вариантами не наблюдается. 
Если в варианте без заделки в почву гербицид ока-

Сеянцы сосны обыкновенной, выросшие на делянке, 
обработанной линуроном (справа)

Ф о т о  J1. Д.  А р б у з о в а
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Опытная делянка парового 
поля, обработанная смесью 
делапона и аммиачной соли
2,4-Д, через три месяца по

сле обработки. Питомник 
Кировского мехлесхоза

(Приморский край)
Ф о т о  Л.  Д.  А р б у з о в а

зывает лучшее воздействие па однодольные сорняки, 
то при заделке его в почву сильнее уменьшается 
количество и масса сорняков двудольных. Оптималь
ной для «ТХАН-87» в наших условиях следует счи
тать дозу 80 кг на I га.

Отметим, что трихлорацетат натрия даже в дозе 
120 кг на 1 га не обеспечивает достаточной чистоты 
парового поля и требуется дополнительная обработ
ка производными феноксиуксусиой кислоты для унич
тожения широколиственных видов. Применяя три
хлорацетат натрия в дозах ниже 80 кг/га, не удалось 
добиться уничтожения наиболее распространенного 
у нас злака — петушьего проса, зеленая масса кото
рого на 1 л;2 при дозе препарата 60 к г/га весит 
417,2 г. Увеличение дозы трихлорацетата натрия до 
80 кг/га резко повлияло на петушье просо, зеленая 
масса которого в варианте без заделки гербицида 
в почву — 4,6 г, а в варианте с заделкой— 11,1 г 
на 1 м2.

Мелкоделяночные опыты, проведенные станцией 
в 1966— 1967 тт. в посевном отделении питомника 
с использованием симазина и линурона, позволили 
установить дозы, безопасные для некоторых древес
ных пород. Доказано, что однолетки кедра корей
ского свободно переносят дозу симазина 8 кг. 
а ясеня маньчжурского — 6 кг на 1 га (после 
посева).

Дозы линурона значительно колеблются в зависи
мости от породы. Так, по однолеткам сосны обыкно
венной можно применять линурон в дозе 1,5 кг, 
кедра сибирского — 4 кг, а ясеня горного 6—8 кг на 
1 га. Обработка посевов линуроном проводится во 
второй половине лета (не ранее 10— 15 июля), когда 
сеянцы окрепнут и имеют достаточно развитую кор
невую систему. Сеянцы кедра корейского двух лет 
свободно переносят 8 кг линурона на 1 га.

Во всех случаях засоренность опытных делянок 
посевного отделения, даже при минимальных дозах 
линурона и симазина, уменьшается в 3—4 раза. 
А применение линурона в дозе 6 кг. на I га снижает 
засоренность посевных гряд (по зеленой массе сор
няков) в 5—20 раз по сравнению с контролем. Боль
шое различие в степени засоренности посевов объяс
няется разницей их состояния перед применением 
линурона, видового состава и фазы развития сор
няков.

Предпочтение следует отдать линурону, так как его 
можно с успехом применять в высоких дозах (4— 
8 кг) по отросшим сорнякам при средней высоте 
травостоя до 10— 15 см. Симазин (и линурон в малых 
дозах) дает положительный эффект лишь в случае 
предварительной прополки посевов и не снижает

Справа — сеянцы ясеня горного, выросшие 
на делянке, обработанной линуроном. 

Слева — контроль
Ф о т о  Л.  Д.  А р б у з о в а
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С р а в н и т е л ь н ы е  з а т р а т ы  на  б о р ь б у  с с о р н я к а м и  
в л е с н ы х  п и т о м н и к а х  П р и м о р ь я

М еханический  способ Химический способ

Па ров
На 8-кратную  культивацию  бороной  БДТ-2 ,2  с т р а к т о 

ром ЛТ-54 т р е б у ется  2,2 т ра кторо-см ен ы :
1. Зарплата  тр актори ста  IV ра зряда  (с поясн ы м ко- 

эф .  1,2) = 5 , 7 6  руб .  х  2 , 2 =  12,67 руб.
2. Топливо — 2.40 руб .  X 2,2 =  5,28 руб.
3.  Смазка — 0,75 ру б .  X 2.2 =  1,65 руб.

Итого: 19 р.  60 к.

П о с е в н о е  о т д е л е
Удален и е  сорняков  вручную  (норма на 1 ч е л . - д е н ъ .  — 

— 150 м ’)
1. Зарплата  рабочего  III р а зр яд а  (с п оясн ы м  к оэф .  1,2)— 

—2.38 руб.
П р о д у ц и р у ю щ а я  п лощ адь  посевного отделен ия  на 1 га  

при грядковом посеве — 7000 м*.  На о дн ократн ую  п ропол
ку  1 га  п осевн ого  отд ел ен и я  т р е б у ет с я  46,6 ч е л . - д н я  с з а 
тратой  2,58 руб .  X 46,6 =  120,28 руб. ,  а на 4 -к р а т н ы й  уход  — 
480,9 руб.
Итого  481,0 руб.

П о с е в н о е  о т д е л е
Затраты  те же 
481 руб.

В с е г о  з а т р а

981 р.  60 к.

о е п о л е

На одн ократн ую  обработку  смесью гербицидов с по
мощью OCI1I тр е б у ет с я  0,13 т ракторо-см ен ы :

1. Зарплата  тр актори ста  V разряда  6,72 руб.  х  0,13 =5 
=  0,87 руб.

2. Горючее и смазка — 0,8 руб .  х  0,13 =  0,10 руб.
3. Затраты  на гербициды (по тех .  п р о д у к ту ) :  а) д а л а 

пон — 1,1 руб .  х  36 кг  =  39,6 руб. , б) аминная соль 2,4-Д — 
—0,85 руб.  х  6 кг  =  5,1 руб.
И то го  45 р .  67 к.

н и е  п е р в о г о  г о д а
При дв ухкратн ой  механизированной  обработке гербици

дами:
1. Зарплата  трактори ста  0,87 руб.  х  2 =  1,74 руб.

2. Горючее и смазка  — 0,10 руб .  х  2 =  0,20 руб.
3. Затр аты  на симазин по м а кс и м у м у  3 руб.  х 12 кг  =  

=  36 руб.
4. З а тр аты  на лин урон  — 3 ру б .  х  4 кг  =  12 руб.

И т о го  — 49 р.  94 к.

; и е  в т о р о г о  г о д а  
З а тр аты  те же 
49 р .  94 к.

г з а  т р и  г о д а
145 р.  55 к.

засоренности делянок при обработке отросших сор
няков.

Касаясь экономической эффективности химическо
го метода борьбы с сорняками в лесных питомниках 
Приморья, надо подчеркнуть надежность этого мето
да по сравнению с другими приемами. Чтобы очи
стить от сорняков паровое поле с помощью почво
обрабатывающих машин и механизмов, требуется не 
менее двух-трех лет. При этом можно не достичь 
цели и за такое время — в случае распространения 
на участке корневищных и корнеотпрысковых сорня
ков (пырея, хвоща, бодяка, осота и др.). Если 
учесть, что не всегда можно своевременно провести 
очередную культивацию из-за плохой погоды (что 
поведет к образованию на поле плотного травяного 
покрова), то можно понять достоинства химического 
способа.

Однократное внесение гербицидных препаратов 
в наших условиях позволяет значительно снизить 
засоренность полей лесных питомников в течение 
одного года, а в последующем поддерживать посев

ное отделение с помощью производных симтриазина 
и других гербицидов чистым от семенного поколе
ния сорняков.

Для сравнения приводим данные о прямых затра
тах на борьбу с сорняками (в расчете на 1 га) ме
ханическим и химическим способами при выращива
нии посадочного материала (см. таблицу).

В приводимых подсчетах не берутся в расчет 
затраты на автотранспорт при перевозке людей для 
ручной прополки на питомник и обратно за 20 км,  
а также не учитываются расходы на приготовление 
рабочих растворов при использовании гербицидных 
препаратов.

Подсчеты показывают, что использование химиче
ских препаратов для борьбы с сорняками в лесных 
питомниках удешевляет стоимость ухода примерно 
в 6—7 раз. Фактически эта разница более значитель
на, так как ежегодно лесхоз тратит на ручную про
полку каждого гектара посевного отделения свыше 
600 руб.
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У Д К  674.031.632.25 : 631.541 (479)

О ПРИВИВКАХ 

КАШТАНА СЪЕДОБНОГО

К. Л. ТУГУШИ [Абхазская НИЯОС)

аштан съедобный славится не только очень 
устойчивой против гниения древесиной, но и пи

тательными плодами.
На Кавказе каштановые леса занимают сравни

тельно небольшую площадь — около 72 тыс. га. Бес
системные рубки в прошлом, распространение болез
ней и вредителей привели к значительному сокраще
нию ареала каштана. Обследование каштановых ле
сов Черноморского побережья Краснодарского края, 
проведенное работниками Сочинской НИЛОС, пока
зало, что две трети древостоев требуют неотложного 
улучшения (В. В. Павликова, Т. Д. Гаршина, 1963).

Изучением каштановых лесов Абхазии установле
но, что более 6% древостоев усохло, более 6% усы
хает, свыше 19% поражены опасными грибами рода 
эндотия. В лесу много порослевых каштанов 
(до 35%), среди них деревья второго и даже 
третьего поколения. В расстроенных древостоях 
каштан возобновляется плохо, его сменяют менее 
ценные породы — бук, граб и др. (К. Л. Тугуши. 
1966).

В последние годы сохранению, улучшению и рас
ширению каштановых лесов уделяют большое вни
мание. В связи с этим перед лесным хозяйством 
стоят серьезные задачи по повышению биологической 
устойчивости и продуктивности каштановых древо
стоев. Здесь наряду с другими мероприятиями в а ж 
ное значение имеют отбор и размножение лучших 
форм каштана и их использование для получения се
менного материала. Давно назрела необходимость 
создания постоянных семенных участков из наиболее 
ценных форм этой породы.

При размножении семенами ценные свойства не 
всегда передаются потомству, поэтому нужны при
вивки сеянцев каштана. Однако этими вопросами 
у нас почти не занимались. Имеются сведения об 
опытных прививках каштана съедобного на отдель
ных деревьях дуба в новых районах (А. И. И ва
щенко, 1940; Я. Л. Абашидзе, 1951; А. Д. Панцхава, 
1951; Р. Ф. Кудашева, 1958). К сожалению, дальней
шая судьба; привитых деревьев неизвестна. В некото
рых селах Азербайджанской ССР на приусадебных 
участках встречаются крупноплодные садовые фор
мы каштана съедобного, привитые в расщеп.

По данннм П. А. Иссинского (1968), каштановые 
плантации в Южной Европе в основном созданы 
прививкой (культурных сортов каштана на подвои се
менного происхождения. Внутривидовая прививка 
европейского каштана известна с древних времен. 
Техника прививки в этих странах разработана хоро
шо. При высоком качестве подвоя и привоя, при 
своевременном и правильном выполнении почти все 
способы прививки каштана бывают удачными.

На Абхазской В И Л О С  планомерная работа по 
прививкам каштана начата в 1966 г. Предстояло ре
шить ряд вопросов; 1) хранение и транспортировка 
прививочных черенков, 2) выявление простых и на

дежных способов прививки, 3) установление наилуч
ших сроков прививки, 4) подбор подвоев, устойчи
вых против грибных болезней.

Для прививок надо иметь хорошие черенки, кото
рые не всегда удается заготовить на месте. При 
транспортировке и хранении летом рекомендуем уло
жить черенки во влажный мох, предварительно сма
зав их концы парафином, и завернуть в плотную 
ткань. В таком виде черенки, заготовленные в конце 
августа, хорошо сохраняются в течение недели. Зи
мой и ранней весной этим способом можно транспор
тировать черенки более длительное время.

Для весенних прививок черенки, заготовленные до 
раскрытия почек, приходится хранить с середины 
марта до конца мая. Хорошо сохраняются черенки 
в погребе в свежих и влажных опилках. В з-асушли-

Арупноплобный привитый каштан в селе Верхние 
Докары (Азербайджанская ССР)
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Прививка каштана щитком

вую весну ’968 г. лучший результат получен при 
хранении во влажных опилках: сохранилось 88,6% 
почек, тогда как в свежих опилках — 59,9%. В дож д
ливую весну 1967 г. черенки лучше сохранились 
в свежих опилках — на 54%, а во влажных — на 
47%. В песке черенки сохраняются хуже. В свежем 
песке удалось сохранить 36% глазков, а во влаж 
н о м — 7%. Наилучшие условия для хранения черен
ков можно создать в специальных камерах с доста
точной вентиляцией при температуре плюс 2—5°.

Для выбора простых и надежных способов, а так
же лучших сроков прививочных работ в 1966— 
1968 гг. сделали 720 прививок. Прививали на двух
четырехлетних саженцах каштана съедобного и 
японского, произрастающих нз Абхазской НИЛОС, 
а также на сеянцах в питомниках станции и Очам- 
чирского лесхоза. Высота подвоя 0,3—2,5 м, диаметр 
корневой шейки 0,5—3 см. Черенки для привоя за
готовлены с плюсовых деревьев, а также с четырех
летних каштанов, растущих на опытных участках. 
Испытаны три способа прививки: щитком, глазком 
и в расщеп.

Для окулировки щитком пользовались ножом 
с двумя параллельными лезвиями. На коре подвоя 
вырезали квадрат и тула вставляли щиток с почкой 
такого же размера, снятый с черенка привоя. В Бол
гарии этот способ называют окулировкой «окошком» 
(И. Бонев, 1969) Щиток обвязывали полихлорвини- 
ловой пленкой. Этим способом можно прививать и 
на толстых подвоях. Недостаток прививки щитком 
в том, что трудно снять почку с привоя. Кора от че
ренка отделяется легко, но основание почки часто 
остается на привое. Поэтому хотя и прижилось 98%

щитков, но проросло немногим более 50% почек. 
Прививка щитком требует больше времени, чем оку- 
лирозка глазком. Лучший срок для прививки щитком 
на Черноморском побережье Кавказа — конец авгу
ста — начало сентября, период второго роста побе
гов. Отдельные прививки каштана съедобного в' пер
вых числах сентября 1967 г. на четырехлетием каш
тане японском через год достигли высоты более 2 м.

В связи с большим содержанием дубильных ве
ществ в побегах каштана эта порода, как и орех 
грецкий, считается труднопрививаемой. Поэтому не
которые специалисты сомневаются в возможности 
прививки каштана глазком и единственно возможной 
считают прививку щитком, разработанную для ореха. 
Между тем окулировка глазком, широко применяе
мая в садоводстве, является наиболее распростра
ненным и простым способом.

Наши опыты по прививке глазком дали положи
тельные результаты как в начале осени спящей поч
кой на каштане съедобном, так и в конце весны про
растающей почкой на каштане японском. В первом 
случае приживаемость составила 62%, во втором — 
58%. При осенней прививке (в начале сентября) поч
ки проросли весной следующего года и отличались 
интенсивным ростом. На четырехлетием подвое каш
тана японского годичный прирост был 1 — 1,3 м. При 
весенней прививке (в середине мая) почки проросли 
в том же году, но росли медленнее, годичный при
рост не презышал 0,6 м. Повреждений прививок 
осенними заморозками не наблюдалось.

Окулировку рекомендуем проводить на двухлетних 
сеянцах с диаметром 0.8— 1 см. Подвои лучше выра
щивать на постоянном месте, непосредственно в пи
томнике. В таком случае на них можно делать при
вивки на второй год, а с применением удобрений—• 
уже осенью первого года. При посеве расстояние 
между рядами 80— 100 см. в рядах 20—25 гм.

Прививка в расщеп — самый древний и наиболее 
простой способ прививки. В расщеп можно приви-

Ирививка каштана е расщеп
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вать на толстых подвоях, что бывает затруднитель
но, а иногда невозможно при других способах. Недо
статками прививки в расщеп являются плохое сра
стание привоя и подвоя, образование на месте 
прививки грубого рубца, заметного до глубокой старо
сти. Прививка в расщеп непригодна для выращива
ния каштана на древесину. В расщеп рекомендуем 
прививать в апреле — с началом активного сокодви
жения. Прививали каштан съедобный на каштане 
японском (диаметр подвоя 1,1—2,3 см, приживае
мость 63%)- Прирост за вегетационный период от 23 
до 190 см.

Серьезным препятствием для разведения каштана 
съедобного на избыточно увлажненных почвах Кол
хидской низменности является чернильная болезнь 
(фитофтороз), вызывающая загнивание корней. В аж 
ное значение здесь имеет подбор устойчивого под
воя. В 1964 г. на Абхазской Н ИЛОС посажено более 
тысячи двухлетних сеянцев каштана съедобного. За 
три года усохло 62% саженцев. Каштан японский 
лучше мирится с переувлажнением. За  тот же пе
риод погибло 8.8% его саженцев.

Каштан японский опережает в росте каштан 
съедобный. Средняя высота шестилетних саженцев 
каштана съедобного не превышает 224,9 см, тогда 
как японского — 237,7 см. Из-за корневой гнили 
каштан съедобный отстает в росте. Наблюдаются 
большие колебания в высоте его саженцев — от 30 
до 380 см. На микроповышениях, где меньше застаи
вается вода, саженцы каштана съедобного растут 
лучше.

Испытаны следующие устойчивые против фитофто- 
роза подвои: каштан японский, дуб грузинский и

каштанолистный. Прививка каштана съедобного на 
дубах из-за биологической несовместимости подвоя и 
привоя удается с большим трудом. Поэтому за ру
бежом отказались от использования дуба в качестве 
подвоя (П. А. Иссинский). Из 60 прививок, сделан
ных нами, прижились четыре. Привой имеет слабый 
прирост (до 20 см за вегетацию) и чахлый вид.

При использовании каштана японского несовмести
мость не проявляется. Прививка каштана съедобного 
на японском, проведенная в начале апреля 1968 г. 
в расщеп, дала приживаемость 63%. Годичный при
рост привоя от 23 до 190 см. Прививка каштана 
японского на съедобный в тот же срок выглядит 
хуже. Приживаемость его — 38%, прирост — от 20 
до 93 см. Низкая приживаемость и слабый прирост 
прививок объясняются плохим состоянием подвоя, 
пораженного корневой гнилью. По той же причине за 
1968 г. вместе с подвоем погибли почти все осенние 
прививки глазком (1967) каштана японского на 
съедобном, которые в начале вегетации 1968 г. дали 
приживаемость 62%. Если весенняя прививка прора
стающим глазком каштана съедобного на японском 
дала положительный результат (приживаемость 
58%), то прививка каштана японского на съедобном 
выглядит значительно хуже (приживаемость 21%).

Прививка — один из перспективных методов повы
шения устойчивости и продуктивности каштана 
съедобного. Ее можно выполнять щитком, глазком, 
в расщеп и другими способами в зависимости от 
конкретных условий и цели. В дальнейшем надо раз
работать наилучшие способы прививок для различ
ных почвенно-климатических зон Кавказа.

У\ЛЛЛЛАЛААЛЛЛ/\ААЛАААЛАААЛУ\ЛУ\А/\АЛЛАА/\ЛААААААЛЛААЛ(

70-ЛЕТИЕ А. В. АЛЬБЕНСКОГО A / \ A / W W V \ A / V \ / 4 A . ^ A A / W V \ A A / W V V W V V '^ ' ' ^ . ' '

D  октябре этого года исполняет- 
ся 70 лет Анатолию Василье

вичу Альбенскому — директору 
Всесоюзного научно-исследователь
ского института агролесомелиора
ции, члену-корреспонденту
ВАСХНИЛ, профессору, доктору 
сельскохозяйственных наук, за
служенному лесоводу РСФСР.

А. В. Альбенский — один из ве
дущих советских ученых в обла
сти селекции древесных пород, 
дендрологии, защитного лесораз
ведения и агролесомелиорации. 
Наряду с П. Л. Богдановым,
С. С. Пятницким и А. С. Яблоно
вым он является основоположни
ком лесной селекции в СССР. Им 
разработаны методы улучшения 
древесных пород, созданы новые 
гибриды тополей, лиственниц, кле
нов, ясеней, ильмовых, а также 
внедрены в защитные насаждения 
лучшие экологические и географи
ческие формы многих деревьев.

Ученым опубликовано около 
100 научных работ по селекции 
древесных пород, в числе которых 
монографии и учебники, переве
денные на польский, румынский, 
японский, английский и другие

языки. За плодотворную работу 
по селекции древесных пород Ана
толий Васильевич награжден ме
далью И. В. Мичурина.

Большая работа выполняется 
ученым по агролесомелиорации. 
Он — крупный организатор иссле
дований в этой отрасли науки 
в нашей стране. Всесоюзный на
учно-исследовательский институт 
агролесомелиорации (ВНИАЛМИ), 
руководимый А. В. Альбенским, 
стал после перевода из Москвы 
в Волгоград основмым центром.

в котором сосредоточены исследо
вания по защитному лесоразведе
нию Институт оснащен совре
менным оборудованием и уком
плектован квалифицированными 
научными кадрами.

А. В. Альбенского, как селек
ционера и ор!анизатора агролесо
мелиоративных исследований, хо
рошо знают лесоводы-специали
сты как в нашей стране, так и 
в других социалистических стра
нах, куда он выезжал с доклада
ми и консультациями (Венгрия, 
ГДР, Монголия, Румыния, Юго
славия). Партия и правительство 
высоко оценили деятельность уче
ного, наградив его орденами Л е
нина, Красного знамени и меда
лями.

В день 70-летия многочисленные 
ученики А. В. Альбенского, его 
сотрудники и коллеги, а также 
лесоводы и агролесомелиораторы, 
которые знают его, желают юби
ляру долгих лет жизни и дальней
шей плодотворной деятельности. 
К сердечным поздравлениям и по
желаниям присоединяется редак
ция журнала «Лесное хозяйство» 
и многие его читатели.
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У Д К  634.0.8

ПОДНЯТЬ УРОВЕНЬ 

СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЛЕСОУСТРОЙСТВУ

П. И. МОРОЗ, начальник 8 0  «Леепроект»

ногочисленная ар м и я  советских лесо- 
устроителей проводит больш ую  р або 

ту по устройству лесов наш ей страны , вно
сит в к л а д  в разви ти е  лесного и сельского 
хозяйства , лесной, цел л ю л о зн о -бу м аж н о й  и 
д ер ев о о б р аб аты в аю щ ей  промыш ленности. 
М атер и ал ы  лесоустройства ш ироко исполь
зуются плановы м и о рган ам и , научными, 
проектны ми и другими многочисленными 
о рган и зац и ям и .

З а  годы С оветской власти  наземны ми 
м етодам и  устроено около 500 млн. га  лесов 
и 750 млн. га  обследовано  с воздуха  с по
мощ ью  авиации. Все леса  С С С Р  приведены 
в известность. Темпы роста объемов л есо 
устроительны х работ  особенно увеличились 
в послевоенный период. К настоящ ем у  вр е
мени еж егодно  устр аи вается  более 40 млн* ёи 
лесов. В текущ ей пятилетке  д о л ж н о  быть 
устроено 194 млн. га  лесов, в том числе п ер 
вичное лесоустройство  в многолесных рай о 
нах составит 60 млн. га.

О дн ако  д а ж е  та к и е  больш ие в мировой 
практи ке  объемы  лесоустроительны х работ  
на сегодняш ний день недостаточны. Н е о г р а 
ниченно растущ ие потребности в древесине 
и других полезностях  л еса  требую т более 
полного и раци онального  и сп ользован ия  их, 
повы ш ения продуктивности площ адей  в 
район ах  с интенсивным лесным хозяйством , 
а т а к ж е  хозяйственного  освоения новых 
лесных массивов.

П р и д а в а я  больш ое значение роли л е с о 
устройства в д альн ей ш ем  р азвитии  лесного

хозяйства , Государственный комитет лесно
го хозяйства  С овета  М инистров С С С Р  зн а 
чительно расш ирил функции, выполняемые 
Всесоюзным объединением «Леепроект». 
К роме проведения лесоустроительных и 
об следовательски х  мероприятий в лесах 
С С С Р , разр або тк и  генеральны х схем р а з 
вития лесного хозяйства  и проти воп ож ар
ного устройства , на «Л еепроект»  во зл о ж е
ны: р а зр а б о т к а  основных положений веде
ния лесного хозяйства :  обоснование расчет
ных лесосек по о бластям , краям  и респуб
л и кам ; составление  сводки учета лесного 
ф онда;  технико-экономический ан али з  лесо
сы рьевых баз; соверш енствование методов 
лесоустройства , учета лесного фонда и р ас 
чета р а зм е р а  лесопользования . Проектом 
пятилетнего плана  па 1971 — '975  гг. н ам е
чается  д альн ей ш ее  увеличение объемов 
лесоустроительны х работ.

Тем не менее огромны е площ ади лесов, 
в основном располож ен ны х в Сибири и на 
Д а л ь н е м  Востоке, сведения о которых осно
ваны на м атер и алах  аэровизуального  и 
аэротаксаци онного  обследования, имеющих 
очень низкую  точность, все ещ е не будут 
охвачены  назем ны м  лесоустройством. Д л я  
уточнения данны х о лесном фонде в этих 
м алоизученны х лесах  н ам ечается  увеличить 
объемы  инвентаризационны х и обследова
тельских работ  с ш ироким применением 
кам ер ал ьн о го  д еш иф рирован ия  аэроф ото
снимков и статистического метода изучения 
лесного фонда.
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В настоящ ее  время перед лесо у стр о й 
ством стоят три государственно в а ж н ы е  
проблемы: увеличение объем ов  лесоустрои
тельных работ  со сниж ением  их тр у до ем ко 
сти; повышение точности и достоверности 
лесоинвентаризационны х данны х; ул у ч ш е
ние качества  проектов орган и зац и и  и р а з 
вития лесного хозяйства  с тем, чтобы они 
служ или основой для п л ан и рован и я  и о су 
щ ествления деятельности  лесхозов по н а и 
более полному и р ац и он альн ом у  использо
ванию и воспроизводству  лесны х ресурсов.

Д л я  реш ения зад ач и  повыш ения качества  
инвентаризационны х работ  В /О  «Леспро- 
ект» зан и м ается  внедрением в лесоустрой
ство изм ерительны х и перечисленных м ето
дов таксац и и  леса  в сочетании с г л а з о м е р 
ным способом. Об этом свидетельствует  
значительный рост количества измерений 
модельных деревьев  и з а к л а д к и  круговых 
пробных п лощ адок  при таксации :

* 1954 г. 1965 г. 1966 г. 1967 г. 1968 г. 
Общее число об

меренных м од е
лей, тыс. шт. 113 272 285 313 408

На 1000 га  ус
троенной пло
щади, шт. . . .  3 7 8 9 11

Заложено к р у го 
вых пробных 
площадок по 
Биттерлиху,
тыс. шт. . . .  Не за- 480 552 651 915

кла- 
дыва- 
лись

На 1000 га ус 
троенной пло
щади, шт. . . . .  13 15 18 24,2

О тдельны е лесоустроительны е п ред п ри я
тия значительно  превысили эти средние по
казатели. Так, в У краинском  и П о волж ском  
предприятиях, в Л атви й ск ой  и Эстонской 
конторах на к а ж д ы е  1000 га таксац и и  леса 
зак л ад ы вается  от 100 до 200 круговых пло
щадок. Росту  объемов изм ерительны х ме
тодов таксац и и  леса  способствует о с н а щ е 
ние лесоустроителей новыми при борам и  и 
инструментами (вы сотомеры  и дальн ом еры , 
полнотомеры, реласкопы , во зрастны е б у р а 
вы). В настоящ ее  врем я  при таксац и и  ис
пользуются около 2500 приборов и инстру
ментов новейшей конструкции, в то время 
как в 1964 г. их бы ло всего 228 шт. О д н ако  
оснащенность лесоустройства при борам и  
все еще недостаточна, потребность в них 
удовлетворена только  на 30% .

Перед лесоустройством  стоит з а д а ч а  оп
ределять зап ас  во всех спелых и при сп ева
ющих н асаж д ен и ях  на основе натурны х и з 

мерений сумм площ адей  сечений и средних 
высот древостоев. Но как  бы точно ни был 
определен за п а с  н асаж д ен и й  на 1 га,  при 
неп рави льном  отграничении контура т а кса 
ционного вы дела  общий зап ас  древесины 
на нем вы числяется  с ошибкой, превыш аю 
щей лю бые, сам ы е грубые допуски. Р е а л ь 
ной основой д ля  повышения точности от
граничения таксацион ны х  выделов явл яет 
ся ш ирокое внедрение цветных спектрозо
нальны х снимков, на которых достаточно 
четко р азгран и чи ваю тся  участки с п реоб ла
дан ием  хвойных и участки лиственных по
род, а т а к ж е  отдельные тнпы условий про
и зрастания . О бъем ы  использования цвет
ных спектрозональны х аэроснимков за по
следние годы непрерывно возрастаю т, что 
видно из следую щ их данных:

1956 г. 19 ,7 г. 1958 г.
Общий объем аэрофото

съемки лесов, тыс. га 32 648 42 264 44 671
в том числе на пленке 

типа СИ, 
тыс. га . . . . . . 13 262 22 577 22 986
% ........................................... 41 49 51

Площадь, охваченная цвет
ными аэроснимками, тыс. 
г а ........................................... 4 800 8 100 23 000

в % от объема аэ ро съ ем 
ки на С Н .......................... 35 35 100

У ж е в текущ ем  году потребность в аэро 
ф отосъем ке  на цветных спектрозональных 
м а те р и а л а х  будет полностью удовлетво
рена.

О дин нз в аж н ы х  рычагов повышения ка 
чества лесоустроительны х работ — эф ф ек
тивный технический контроль за  их прове
дением. В 1967 г. Гослесхоз С С С Р  ввел в 
действие р азр аб о тан н ы е  «Л еспроектом» 
«В рем енны е у казан и я  по проведению конт
роля за  лесоустроительны м и работами», в 
которых впервы е в п ракти ке  лесоустройства 
предусмотрены  объективные приемы конт
роля на основе м атем атико-статистического 
метода. Б о льш ое  влияние на точность ин
вентари зац и и  о казы вает  применение вспо
могательны х лесотаксационны х таб л и ц  (хо
д а  роста, стан дартной  и др .) .  Но для  ряда 
районов С С С Р  табл и ц  хода роста вообще 
нет. Д л я  отдельны х районов, наоборот, со
ставлено  несколько табл и ц  на различной 
методической основе. Точность многих из 
них низкая . По вопросам применения стан
д артны х  таб л и ц  полнот и зап асов  среди 
специалистов  имеются острые разногласия. 
П о дан ны м  некоторых авторов расх о ж д е
ние по за п а с а м  м еж ду  всеобщ ими та б л и ц а 
ми хода роста и стандартной таблицей 
сумм площ адей  сечений достигает 20% и
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более. В ыход из создавш егося  п олож ен ия  
м ож ет  быть найден в р а зр а б о т к е  у н и вер
сальной методики составлени я  т а б л и ц  хода 
роста, уни ф и каци и сущ ествую щ их таб л и ц  
и составлении новых д ля  определенны х 
лесотаксац ионн ы х районов, объединенных 
сравнительно  одинаковы м и л есо р асти тел ь 
ными условиями. Р а з р а б о т к а  л е с о та к с ац и 
онного рай он и рован и я  и уни ф и каци я  т а б 
лиц  хода  роста о к а за л и  бы неоценимую 
услугу не только  лесоустройству , но и все
му лесному хозяйству  в целом. Б ы л а  бы 
внесена ясность в обоснование возрастов  и 
способов рубки, а т а к ж е  други х  к а р д и н а л ь 
ных вопросов орган и зац и и  и ведения л ес 
ного хозяйства . С овм естны м и усилиями 
ученых и производственников  эта  работа  
д о л ж н а  быть довед ен а  до конца.

И спользуем ы е  сейчас лесоустроителям и 
технические средства  и технология работ  
не д аю т возм ож н ости  повысить пр о и зво ди 
тельность тр у да  при наземной лесоинвента- 
ризации. П оэтом у  р а з р а б о т к а  и внедрение 
новой вы сокопроизводительной технологии 
инвентаризационны х работ  —  в а ж н ей ш а я  
за д ач а ,  от которой зависи т  вы полнение р а 
стущих производственны х планов. Н а и б о 
лее  р еал ьн ы й  путь реш ения ее (в первую  
очередь д ля  условий С евера , Сибири и 
Д а л ь н е го  Востока) мы видим в м а к с и м а л ь 
ном использовании лесотаксац ионн ой  ин
ф орм ац ии, залож ен н ой  в цветных сп ектро
зональн ы х аэроф отосним ках . В этом н а 
правлении объединение у ж е  п роделало  з н а 
чительную работу . П ри  методической помо
щи проф. Г. Г. С ам ой лови ч а  и проф.
С. В. Б ел о в а  с участием специалистов  В /О  
«Л еспроект»  в К арельской , Коми и Я к у т
ской А С С Р , А рхангельской , Вологодской, 
Томской и Читинской о б л астя х  в 1965—
1967 гг. были проведены  ш ирокие опы тно
производственные работы  по устан овлен ию  
точности технологии к а м ер ал ьн о го  л е с о та к 
сационного д еш и ф ри рован и я  цветных спек
трозон альн ы х  аэроснимков.

Р езу л ь таты  этих мероприятий пок азали ,  
что в простых и м ало  затронуты х х о зя й 
ственной деятельностью  л есах  и н в е н т ар и за 
ция н асаж д ен и й  с применением ан ал и ти ч е
ского и стереоизм ерительного  методов д е 
ш и ф ри рован и я  д ае т  точность по основным 
таксацион ны м  п о к азател я м  не ниже, чем 
при назем ной глазом ерн ой  таксации . 
В 1968 г. бы ло проведено устройство по 
III  р а зр я д у  на площ ади  250 тыс. га  в К а р 
погорском лесхозе  А рхангельской  области 
и 75 тыс. га  в Б ерезовском  лесхозе  Тю м ен
ской области. В 1969 г. аналогичны е р а б о 

ты будут выполнены на площ ади около
1 млн. га. Таким образом , лесотаксац ион
ное д еш и ф ри рован и е  аэроснимков из опыт
ных работ  начинает  внедряться  в лесо
устроительное производство.

В/О  «Л еспроект»  совместно с л аб о р ато 
рией аэром етодов  Л е н Н И И Л Х а  организо
ваны  постоянно действую щ ие курсы по под
готовке специалистов деш иф ровщ иков. Л е 
соустроительны е предприятия объединения 
осн ащ аю тся  новыми стереоизмерительными 
приборам и: стереоскопами ЭС с п ар ал л ак-  
сом етрам и, стереоп ангом етрам и , интерпре- 
тоскопами.

П ри  ин вентаризации резервных лесов, а 
т а к ж е  д л я  объективного  контроля точности 
у стан овлен ия  общ их зап асов  насаж дений, 
их породной и возрастной структуры, рас
пределен ия  лесного фонда по категориям 
зем ель  ш ирокое использование долж ен  най
ти статистический метод учета лесного фон
да. О сн овы ваясь  на методике, р а зр а б о та н 
ной В Н И И Л М о м ,  в 1968 г. на площ ади 
4,9 млн. га  производился  учет лесного фон
д а  К иренского лесхоза  И ркутской области 
с применением статм етода. В настоящее 
врем я специалисты  «Л еспроекта»  вни м а
тельно изучаю т методику и опыт примене
ния статм етода  в лесоустройстве Ф инлян
дии, Г Д Р  и Ф ранции.

Р еш ен ие  проблемы повышения произво
дительности труда  лесоустроителей сле
дует  искать  в создании высокопроходимых 
и м обильных индивидуальны х средств пере
д ви ж ен и я  д ля  т а к сато р а ,  р а зработк е  авто
матических и полуавтом атических прибо
ров, позволяю щ их быстро и точно произве
сти комплекс необходимых лесотаксац ион
ных измерений в натуре  К сож алению , в 
этом н ап равлени и  сделано  еще очень мало.

П л ан и р у ем ы й  рост объемов лесоустрои
тельны х работ  потребует значительного 
увеличения производственных мощностей 
лесоустроительны х предприятий, в первую 
очередь располож ен ны х в Сибири и на 
Д а л ь н е м  Востоке. Главны м препятствием 
этому явл яется  острый недостаток квали 
ф ици рован ны х кадров. «Леспроекту»  все 
ещ е м ал о  вы деляется  выпускников лесных 
вузов и техникумов, последние к тому ж е 
не готовят специалистов по профилю лесо
устройства. Е ж его д н ая  потребность лесо
устройства в специалистах  с высшим о б р а 
зованием  составляет  около 400 человек, со 
средним — около 450— 500 человек. Оче
видно, Министерству высшего и среднего 
специального  о б р азо ван и я  С С С Р  следует 
учиты вать  эту специфику.
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Много вни м ан ия  В/О  «Л еспроект» у д е 
ляет  м ех анизац ии  кам ер ал ьн о го  п рои звод 
ства и в первую очередь счетно-вычисли
тельных операций. В п редприятиях  о б ъ е д и 
нения используется  более 300 настольны х 
счетно-клавиш ны х машин, организую тся  
счетно-вычислительные бюро, р або тает  м а 
ш иносчетная станция. Больш ое значение 
для  м ех анизац ии  счетно-вычислительных 
работ  имел повсеместный переход на т а к 
сацию леса  по карточ кам , которы е облегчи
ли процесс ввода  ц и ф ровы х дан ны х из л е 
сотаксацион ны х м атер и ало в  в счетно-пер
ф орацион ную  маш ину, а т а к ж е  исключили 
составление рукописных таксац и он н ы х  опи
саний. В кам ер ал ьн ы й  период  1967—
1968 гг. уровень м ехан и зац и и  счетно-вычис- 
лительны х р або т  в целом составил  46% , 
а в 1970 г. он будет доведен  до 60% .

Н ам ечаю тся  больш ие работы  по исполь
зовани ю  м атем атических  методов и э л е к 
тронно-вы числительны х м аш ин (Э В М ) для  
обоснования  проектируемы х л есо х о зяй 
ственных м ероприятий , расчета  лесоп ользо 
вания, составлени я  различны х л е с о та к с а 
ционных таблиц . Украинское, С е в е р о -З а 
падное и некоторы е другие лесоустроитель
ные предп ри яти я  у ж е  использую т Э В М д л я  
обработки  карточек модельных деревьев  и 
пробных п лощ адей , обоснования возрастов  
технической и количественной спелости. 
Д л я  квали ф и ц и рован н ого  проведения  этих 
работ  н ач ата  о р ган и зац и я  в лесоустрои 
тельны х п редприятиях  опы тно-п роизвод
ственных вы числительны х центров и о т р я 
дов. В текущ ем  году такой  о тряд  о р ган и 
зуется в У краинском  предприятии на б азе  
Э В М  «Н аири». С тави тся  з а д а ч а  — на осно
ве комплексного исп ользован ия  счетно-вы
числительны х м аш ин различны х классов  в 
п редстоящ ем  пятилетии  добиться  полной 
м ех анизац ии  всех вычислительных работ  и 
проектных расчетов в лесоустройстве.

В ысокое качество  и точность п л ан о во 
картограф и чески х  м атер и ало в  лесоустрой 
ства имеет н е м а л о в а ж н о е  значение д ля  р а 
боты лесны х предприятий. З а  последние 
годы значительно улучш илось  техническое 
оснащ ение отрядов  кам ер ал ьн о го  прои звод 
ства. Р а з р а б о т а н а  и внедряется  н овая  т е х 
нология изготовления уточненных фотосхем 
и переноса внутренней ситуации с аэ р о 
снимков на п ланш еты  д ля  горных районов. 
Н ачато  внедрение технологии фотоофсетного 
способа р а зм н о ж ен и я  цветных планов  л е с 
ных н асаж д ен и й  и схем лесхозов. Б о л ь 
шинство предприятий  оснащ ено фотолито- 
графским оборудованием , м нож ительны м и

и печатными машинами. Все это позволило 
в значительной степени унифицировать и 
улучш ить качество планово-картографиче- 
ских м атери алов . М ногое еще предстоит 
сдел ать  в этой области.

Основным документом, венчающим мно
гомесячный труд  лесоустроителей, является 
проект орган и зац и и  и разви ти я  лесного хо
зяйства , который д олж ен  представлять  со
бой основу д ля  плани рования  и осуществ
ления  хозяйственной деятельности наших 
предприятий , что н а к л а д ы в а е т  на каж дого  
проектан та  больш ую  ответственность. О д 
нако  ещ е нередки случаи, когда уровень 
р азр аб о тк и  проектов не отвечает п р ед ъ яв 
л яем ы м  требовани ям . В частности, имеются 
еще случаи, когда недостаточно полно из
учаю тся процессы возобновления леса. Это 
ведет к ош ибкам  в определении объемов и 
методов лесовосстановительны х мероприя
тий, з а н и ж а ю т с я  объемы  и интенсивность 
рубок ухода, слабо  р а зр а б а т ы в а ю т с я  воп
росы, связан н ы е  с м еханизац ией  работ  и 
организац ией  побочных пользований, д о л ж 
ным об разом  не изучается  экономика 
устр аи ваем ы х  объектов. Поэтому в а ж н ей 
шей и неотлож ной задачей  является  корен
ное улучш ение лесоустроительного проек
тирования, что возм ож н о  только  при усло
вии дальн ейш его  расш ирения  комплекса 
исследовательских  и обследовательских р а 
бот, д етального  ан ал и за  прошлой лесохо
зяйственной деятельности , изучения лесо
растительны х и экономических условий. 
В этих целях  в 1968 г. объемы  обследова
ния естественного возобновления и лесных 
культур  бы ли увеличены по сравнению с 
1964 г. на 40% , а з а к л а д к и  пробных п л о щ а
дей д л я  рубок ухода  —  на 94% . П р и н и м а
ются меры по углублению  ан ал и за  прошлой 
хозяйственной деятельности.

Д ействен ны м  средством д л я  определения 
наиболее  эф ф ективны х путей лесовосста
новления, вы бора  главной породы, способов 
рубок главного  пользован ия  и других лесо
хозяйственны х мер яв л яется  почвенно-типо
логическое обследование. П оэтом у проведе
нию лесоустроительны х работ  по высшим 
р а зр я д а м ,  к ак  правило, д о лж н о  предш е
ствовать  обследование  лесных пцчв с со
ставлением  почвенных кар т  и анализом  л е 
сорастительны х свойств почвенных разно
стей. В 1967 г. такие  обследования  были 
выполнены У краинским и З ак ав к азски м  
лесоустроительны м и предприятиям и и Л и 
товской конторой на 350 тыс. га. В 1968 г. 
эти работы  проводились у ж е  на площади 
около 500 тыс. га.
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П ри  решении разли чн ы х  вопросов л есо 
устройства  «Л еепроект»  рабо тает  в тесном 
содруж естве  со многими научны ми у ч р е ж 
дениям и: с УСХА и Л е н Н И И Л Х о м  (по 
внедрению  м еханизи рованного  счета) ,  Л Т А  
и Л е н Н И И Л Х о м  (по а эр о м е т о д а м ) ,  
В Н И И Л М о м  (по статм ето ду ) ,  с Л итовской  
СХА (по текущ ем у  при росту) .  О б ъ еди н е
ние сотрудничает  т а к ж е  с М Л Т И , В Л Т И , 
ТСХА и др. З а  последние 10 лет  «Леспро- 
ектом» в содруж естве  с научн о-и сследова
тельскими институтами было выполнено 
более 120 отдельны х исследовательских  и 
опытно-производственны х работ.

В связи  со все во зр астаю щ и м и  т р е б о в а 
ниями, п р ед ъ яв ляем ы м и  в настоящ ее  
врем я к лесоустройству , объединение р а з 
р а б а т ы в а е т  новую инструкцию  и п р о гр а м 
му проекта  орган и зац и и  и разви ти я  лесного 
хозяйства , п р ед у см атр и ваю щ и е зн ач и тел ь 
ное повыш ение уровня  лесоустройства  и, в 
частности, лесоустроительного  п роекти ро
вания. О дноврем енно  н ам ечается  проведе
ние устройства  отдельны х краев , областей  
и автономны х республик в с ж а т ы е  сроки 
(1— 3 года) с предвари тельн ой  р а з р а б о т 
кой основных полож ен ий ведения лесного 
хозяйства , что т а к ж е  будет способствовать  
повыш ению качества  работ.

В аж н ейш и м  вопросом проекта является  
определение р а зм е р а  лесопользования  (р а с 
четная лесосека)  —  основного ф а к т о р а  р а 
ционального и полного использования  л ес 
ных ресурсов, интенсивности лесного х о зя й 
ства и разви ти я  лесозаготовительны х работ, 
а т а к ж е  в значительной мере обуслов
ливаю щ его  объемы  лесовосстановительны х 
работ. О днако  в этом важ н ей ш ем  вопросе 
проекти рования  имеется ещ е много недо
статков. Об этом говорят  и результаты  
проведенного а н ал и за  по 55 лесным п р ед 
приятиям . Так, зап р о ек ти р о в ан н ая  л есо 
устройством расчетная  лесосека  б ы ла  з н а 
чительно изменена по 10 лесхозам  вторыми 
лесоустроительны м и совещ аниям и. В по
следую щ ем  она бы ла изменена и по 23 л е с 
х о зам  при у тверж ден ии  проектов о рган ам и  
лесного  хозяй ства  республик.

Н еобосн ованны е изменения расчетных 
лесосек  при у тверж ден ии  проекта приво
д ят  к многочисленным их п еределкам , из
лиш ним з а т р а т а м  инж енерного  тр у д а  и 
средств. И м ею тся  недостатки и в методике 
расчета  п ользован ия . П о н аш ем у  мнению, 
следует  со зд ать  комиссию с участием  
работни ков  научно-исследовательских  уч еб 
ных институтов и В /О  «Л еепроект», кото
рой поручить п р о а н ал и зи р о в ать  при м ен яе
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мые методы, а т а к ж е  имею щиеся предло
ж ения  и на основе применения вычисли
тельны х средств и м атем атических методов 
в б л и ж ай ш ее  врем я создать  методику р ас 
чета п ользован ия  лесом, объективно отве
чаю щ ую  требо ван и ям  рационального  ис
п ользован и я  лесных ресурсов страны.

О дно из важ н ей ш и х  значений в повышении 
уровня  ведения лесного хозяйства  имеет 
вы полнение объемов и технологии работ, 
приняты х в утверж ден ны х лесоустроитель
ных проектах. О дн ако  результаты  ан али за  
п лан и рован и я  и выполнения мероприятий, 
намеченны х лесоустройством, свидетель
ствуют о значительны х необоснованных от
ступлениях от проектов с первых ж е  лег 
ревизионного периода. Так, по данным а в 
торского н адзора ,  в Российской Федерации 
отпуск л еса  в пределах  установленной р а с 
четной лесосеки ведется только  в 24% 
предприятий. П ри этом в лесах  I группы 
она систематически недоиспользуется, а по 
хвойным породам  в лесах  II группы пере
рубается . П роектны е объемы рубок ухода 
в таеж н о й  зоне, как  правило, не вы полня
ются, а места их проведения не отвечают 
реком ен дац и ям  лесоустройства и хозяй 
ственной необходимости.

И сследовани я , проведенные в Иркутской 
области, показы ваю т, что в 13 лесхозах, 
устроенных в последние годы, проектные 
объемы  лесных культур необоснованно пре
выш ены в 1,5 раза .  В Томской области 
только  по К олпаш евском у  лесхозу по кр ай 
ней мере з а к л а д к у  76%' сомкнувшихся 
культур, созданны х в последнее 10-легие 
(2,5 тыс. га ) ,  следует  при знать  нецелесооб
разной , так  как  ф орм ирование  молодняков 
на этих п л о щ адях  произош ло без помощи 
лесных культур. В то ж е  время результаты  
авторского  н ад зо р а  говорят  о том, что в 
40%  предприятий лесного хозяйства  про
ектный уровень производства  культур не 
достигнут. Н ар у ш ен и я  проектных устан о
вок то р м о зят  прогрессивное развитие  л ес 
ного хозяйства  и приводят  к н еоп равдан 
ным з а т р а т а м  человеческого тр у да  и госу
дарственн ы х средств.

О дним из существенных ф акторов , пре
пятствую щ их достиж ению  резкого скачка 
в повыш ении качества  лесоустроительных 
работ, явл яется  их ни зкая  стоимость. Рес
п убликан ские  органы лесного хозяйства, 
справедли во  п р ед ъ я в л я я  к лесоустройству 
все более  высокие требовани я , не подкреп
ляю т их соответствую щ им ф и нан си рова
нием. Говоря об этом, необходимо остано
виться на следую щ ем  обстоятельстве.
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Больш ие резервы сокращ ен и я  неп роизво
дительных трудовы х з а т р а т  и денеж ны х 
средств заклю чены  в своевременном вы 
полнении лесны ми ор ган ам и  всех м ероп ри я 
тий, намеченных лесоустройством  по о р г а 
низации территории в натуре. М ногие л е с 
хозы устраи ваю тся  уж е  по нескольку раз, 
и каж ды й  раз лесоустроителям  приходится 
вновь во сстан авли вать  границы, п рочищ ать  
или д а ж е  пр о р у б ать  квар тал ьн ы е  просеки, 
з ам ен ять  квар тал ьн ы е  столбы. Если бы 
долж ны й порядок в орган и зац и и  лесной 
территории регулярно  п о д дер ж и вал ся  в те 
чение ревизионного периода, этих расходов  
можно было бы и збеж ать . П ри  самом осто
рож ном подсчете неп роизводительны е з а 

траты  на организац ию  территории при 
повторном лесоустройстве составляют при
мерно 5—6 млн. руб. в год. Эти средства 
м ож н о было бы переклю чить на улучшение 
и расш и рение  лесоинвентаризационных и 
исследовательских  работ.

В наш и дни, когда стран а  готовится тор
ж ественно встретить 100-летие со дня р о ж 
дения В. И. Л енина , совершенствование 
технологии лесоинвентаризационны х работ 
и лесоустроительного  проектирования — 
в а ж н ей ш а я  за д а ч а  лесоустройства, выпол
нение которой м ож ет быть успешным при 
творческой инициативе всех лесоустроите- 
лей в содруж естве  с работникам и науки и 
производственникам и лесного хозяйства.

У Д К  634.0.61

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВАХ 

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ

Н. Н. СВАЛОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

основе орган и зован н ого  л е с о п о л ь зо в а 
ния л е ж и т  определенны й принцип и 

теория. В ряде  западно-европей ских  стран  
в течение более столетия лесопользование  
строилось на принципе постоянства  и р а в 
номерности п ользован ия  лесом. П лан  р у 
бок составл ял ся  применительно к модели 
норм ального  леса , согласно  которой е ж е 
годно в рубку  плани руется  спелый д р ев о 
стой на площ ади , равной  частному от по
крытой лесом  площ ади  хозяйства  на о б о 
рот рубки. В настоящ ее  время требовани е  
равномерности пользован ия  ж естко  не с т а 
вится. В больш инстве стран  р азм ер  рубок 
устан авли ваю т , исходя из р а зм е р а  п р и р о 
ста древесины, который непреры вно повы 
шается.

В наш ей стран е  назван н ы й  принцип п ри 
менялся до 1930 г. О бъектом  сл у ж и л о  л е с 
ничество. З а т е м  он был отвергнут к ак  стес
няющий разви ти е  лесной промы ш ленности  
регулятор. Б ы ло  признано достаточн ы м  р е 
гулировать  лесоп ользован и е  на основе ме
нее ж естких  установок, д и ф ф ер ен ц и р о в ан 
ных д ля  лесов разн ого  назн ачени я. В л есах  
водоохранного, защ итного  и специального  
значения р азм ер  пользован ия  р е гл ам е н ти 

р о вал ся  средним приростом, а в части их, 
выделенной в 1943 г. в I группу, главное 
пользован ие  в течение некоторого периода 
вообщ е не велось. В промыш ленных лесах, 
составлявш и х  90% всего лесного фонда 
страны, р азм ер  и разм ещ ен ие  пользования 
определялись  народнохозяйственны ми п л а 
нами. В качестве  н орм атива  бы ла принята 
лесосека  по спелости, п ри води вш ая  к вы
рубке спелых и перестойных лесов в тече
ние 10— 20 лет.

В годы первых пятилеток, военного и 
послевоенного периодов эти регуляторы 
пользования  лесом позволяли  удовлетво
рять  потребности в древесине при наимень
ших трудовы х и м атери альн ы х  за т р а т а х  в 
условиях высокой концентрации л есо заго 
товительного производства  в наиболее д о 
ступных районах . О дн ако  по мере совер
ш енствования  технических средств л есо за 
готовок, роста кап италоем кости  лесозагото 
вительных предприятий в этих районах и 
о б р азо в ан и я  деф ицита спелого леса  в р ай 
онах интенсивного лесного хозяйства  они 
стан овились  все менее пригодными. В л е 
сах I группы отсутствие главны х рубок ве
ло к  росту доли промеж уточного  пользоза-
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ния, осущ ествляем ого  в виде санитарных 
рубок. В лесах  II группы при о б р а з о в а в 
ш ем ся деф иците  спелых древостоев  во зн и к 
ли больш ие затрудн ен и я  в установлении 
расчетной лесосеки  на уровне лю бой из 
вычисленных, кроме лесосеки по спелости, 
р азм ер  которой сильно м енялся  во врем е
ни. Особенно неприем лем ой о к а з а л а с ь  л е 
сосека по приросту, ф о р м ал ьн о  п р и зн а в а е 
мая .за  норму п ользован ия . В III группе 
лесов больш ие к а п и тало в л о ж ен и я  в стр о и 
тельство крупных лесопром ы ш ленн ы х п ред 
приятий и комплексов стали  несовм естим ы 
ми с периодическим лесопользованием . П о 
яви лась  необходимость в принципе и мето
дах  расчета  пользован ия , соответствую щ их 
изменивш имся условиям .

В 1958— 1960 гг. лесны е специалисты  вы 
д ви гаю т  р я д  требован и й  к л есо п о л ь зо в а 
нию: «долговрем енность  п ользован и я  л е 
сом», «непреры вность л есопользования» , 
«непреры вность л есоп ользован и я  в в о з р а 
стаю щ ем  р азм ере» , «непреры вность л есо 
п ользован ия  и расш и ренного  воспрои звод
ства леса»  и т. д. С 1962 г. в оф ици альн ы х 
м етодиках  расчета  р а зм е р а  л ес о п о л ь зо в а 
ния введено требован и е  непрерывного, бо
лее  или менее равном ерного  пользован ия  
лесом  и восстан овлен а  н о р м а л ь н а я  лесосе
ка под назван и ем  лесосеки равном ерного  
п ользования . Н а р я д у  с этим сохранены  и 
ранее  дей ствовавш и е  орган и зац и он н ы е  ос
новы в виде диф ф ерен ц и рован н ы х  реж и м ов  
хозяйства  и пользован ия  в лесах  разны х 
групп.

М од ернизи рован ны й принцип л есо п о л ьзо 
вания  в новых условиях стали прим енять 
к к а ж д о м у  хозяйству  (секции).  П р и м ен е 
ние принципа к м алы м  по площ ади  о б ъ е к 
там  (в лесхозе  н асчиты вается  до 20—30 
секций) ведет, к а к  прави ло , к п реум еньш е
нию оценок лесосы рьевы х возм ож ностей  
рубки леса . С в язан о  зто  с в о зр астаю щ ей

неравномерностью распределения древо
стоев по к л ассам  возраста по мере измель
чения хозяйств. П оследствия уменьшения 
расчетной лесосеки мож но проследить на 
следую щ ем  примере разделен ия  одного хо
зяй ства  на два.

Д опустим , что несколько лет н азад  было 
одно хозяйство  (секция).  Н азовем  его «ис
ходным» (п лощ адью  в 200 тыс. га)  с у к а 
занны м  в таблиц е  распределением древо
стоев по группам  возраста.  После хозяй
ственного р азделен и я  на две равных по 
п лощ ади  части получим два «производ
ных» хозяйства , пусть с взаимообратным 
распределением  древостоев по группам воз
р аста ,  у к азан н ы м  там ж е  (см. табл .) .  К а ж 
д ая  из полученных расчетом лесосек, а сле
довательно , и расчетная  лесосека в исход
ном хозяйстве р авна  2 тыс. га.

В первом производном хозяйстве вслед
ствие н аблю даю щ егося  деф ицита спелого 
леса  расчетная  лесосека не может быть 
п ри нята  выше 0,5 тыс. га: во втором в з а 
висимости от ряда  ф акторов  объективного 
и субъективного  порядка  расчетная  лесосе
ка бы ла бы установлена либо в 1,33 тыс. га, 
либо  в 1,0 тыс. га.  П оследн яя  более полно 
отвечает  принципу непрерывного и равно
мерного пользования.

Таким образом , отмеченное хозяйствен
ное р азделен ие  целого на части приводит 
при первом вари ан те  вы бора к приумень
шению лесосырьевых возможностей рубки 
на 10% по сравнению  с лесосекой по исход
ному объекту, а при втором варианте — 
на 25%- В качестве  производных, подобных 
рассм отренны м  выше, мож но представить 
хозяйства , о б р азо вавш и еся  в результате 
р азделен и я  лесов  по лю бому из факторов, 
определяю щ и х целевое их назначение 
(группа и категория  лесов, способ рубки, 
п р е о б л а д а ю щ а я  порода и др.) .  Подобный 
рассм отренном у результат  с более выра-

Лесопокрытая площадь хозяйств и размер лесосек

Хозяйства
(секции)

Л е с о п о 
к р ы та я  

площадь,  
тыс.  га

В том числе

м олодн яки

I класса  И класса

Размер лесосеки,  тыс.  га

сред не п р испе- спелые равн ом е р вторая первая
возра и п ере ного поль в о з р ас т  возраст 
стные стойные зования ная ная

принятая  
за  рас
четную

Исходное
Производное
Производное

200 40 40 40 40 40 2,0 2,0 2,0 2,0
1 100 3-5 25 20 15 5 1,0 0,7 0,5 0, о
2 100 5 15 20 25 35 1,0 1,3 1,5 1,0 или 

1,3

1 Лесосека равномерного пользования определена как частное от покрытой лесом площади на 
конечное значение класса возраста рубки.
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женным или менее контрастным различием  
в возрастной структуре  лесов, чем в у к а 
занных производны х хозяй ствах ,  влечет за  
собой практически  лю бое  хозяйственное 
или адм и нистрати вное  р азд ел ен и е  лесного 
ф онда исходного объекта , х а р а к т е р и зу ю щ е 
гося различной  степенью освоенности или 
различной природной структурой н а с а ж д е 
ний в отдельны х его частях.

С ущ ествую щ и е перерубы  расчетны х л есо 
сек по л есх о зам  и лесным управлени ям  
н ар я д у  с ф а к т о р а м и  экономического  п о р я д 
ка  в значительной  м ере обусловлены  не
устойчивостью  теоретических основ и м ето 
дов расчета  лесопользования , изменениями 
в во зр астах  рубок, неустойчивостью и 
дробностью  хозяйственного  р азделен и я  л е 
са. Все это приводит к тому, что теперь, 
как  и 40 лет  н азад ,  определение принципа 
лесоп ользован и я  и устан овлен ие  объ екта  и 
технических средств д л я  его практического  
претворения вы ступает  в качестве  главной 
проблемы  лесного  хозяйства . В о сстан овле
ние принципа непреры вного  по в о зм о ж н о 
сти равном ерного  п ользован и я  лесом  м о ж 
но р а ссм атр и в ать  к а к  первое приближ ение  
к решению этой проблемы. В настоящ ее  
время п р ед ставл яется  в озм ож н ы м  наметить 
некоторые уточнения принципа в отнош е
нии его сущ ности и объ екта  применения. 
Р азв и ти е  н ародного  хозяй ства  наш ей с т р а 
ны, как  и его отраслей , прои зводящ их  и 
потребляю щ их  древесину и другие п р о д у к 
ты леса, осущ ествляется  на расш иренной 
основе.

Теперь, когда  л есо эксп лу атац и ей  освое
ны наиболее удобны е по условиям  т р а н с 
порта районы  страны, ясно, что уд о влетво 
рять  возр астаю щ и е  потребности в д р ев еси 
не н ад л еж и т  не столько  за  счет освоения 
новых районов, но ещ е в больш ей мере за 
счет интенсификации лесного  хозяйства  и 
расш и рен и я  п ереработки  древесины в ос
военных районах .

П еред  лесны м  хозяйством  и лесной про
м ы ш ленностью  п оставлен а  за д а ч а  у д о влет 
ворять  потребности народного, хозяйства  в 
древесине на основе непреры вного  повы ш е
ния продуктивности  лесов. У казан н о м у  н а 
правлени ю  в потреблении леса  и развитии  
лесного хозяйства  лучш е соответствует 
принцип непрерывного во зр астаю щ его  л е 
сопользования . Он точнее и полнее о т р а ж а 
ет цели лесной пром ы ш ленности  и лесного  
хозяйства , чем такие, как: «длительное
пользование», «непрерывное пользование» , 
«непрерывное по возм ож ности  р а в н о м е р 
ное пользование» , «непрерывное п о л ь зо в а 

ние при расширенном воспроизводстве за
пасов леса» . Ф актически ни один из пере
численных принципов не вы раж ает  собой 
требован и я  в отношении р азм ера  лесополь
зования. В р а м к а х  лю бого  из них можно 
и зм ен ять  р азм ер  пользован ия  во времени 
в лю бую  сторону, не имея ясно определен
ной цели.

Р е а л и з а ц и я  принципа непрерывно воз
растаю щ его  в разм ер е  пользования лесом 
в о зм о ж н а  в больш ей части объектов. В м а
лолесны х район ах  при существующ ем д е
фиците спелых древостоев современный 
уровень  отпуска леса  много ниже нормы 
п ользован ия , определяем ой нормальной л е 
сосекой или р азм ером  прироста. Поэтому 
с к а ж д ы м  расчетом  р азм ер  лесопользова
ния будет возрастать . Ф орм ально  можно 
допустить, что этот принцип выполняется 
при лю бом  приближ ении расчетных лесосек 
к норме. О дн ако  требовани е  о наиболее 
полном использовании лесосырьевы х ресур
сов, являю щ ееся  постоянным и важнейш им 
условием всякого правильного  организо
ванного  лесного хозяйства , обязы вает  д о 
стигать  этого приближ ения  так  скоро, н а 
сколько позволяю т зап асы  эксплуатац ион
ного ф онда. Р а з м е р  норм альной лесосеки 
при сплош нолесосечной ф орме хозяйства и 
уровень п ри роста  при выборочной форме 
д о лж н ы  за н я т ь  твердое место в качестве 
м ерила  нормы лесопользования . Только при 
такой  постановке выполнение зад ач и  лес
ного хозяй ства  по повыш ению производи
тельности лесов стави тся  в условия н ад л е 
ж ащ его  хозяйственного  контроля  и находит 
практический выход в повышении р азм ера  
съем а  у р о ж а я  леса.

Выполнение указан н ого  принципа в объ
ектах  с большим дефицитом эк сп л у атац и 
онного фонда возм ож но при выборочных 
ф о р м ах  хозяйства  с организац ией  расчета 
н контроля лесопользования  по приросту и 
з а п а с у  насаж ден и й  с применением соответ
ствую щ их методов.

В районах , где лесное хозяйство  экстен
сивно, а л есоэксп луатац и я  только начинает 
р азви ваться ,  выполнение принципа такж е  
предопределено соотношением действитель
ного и возм ож ного  уровней отпуска леса. 
Н епреры вное  во зрастан ие  разм ер а  пользо
вания м ож ет  осущ ествляться  как  за  счет 
расш и рения  числа предприятий, так и уве
личением объемов производства  древесины 
в действую щ их предприятиях. Предметом 
кон троля  здесь д олж ен  быть не темп н а р а 
стания объемов лесозаготовок , который мо
ж е т  быть и неодинаковы м, а уровень допу
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стимой по наличию  сырья нормы пользо 
вания. Л есохозяй ствен н ая  наука д о л ж н а  в 
бли ж ай ш ее  время определить его, имея 
в виду, что уровень среднего прироста , ус
тан ав л и в аем ы й  на основе табл и ц  классов 
возраста ,  и р азм ер  норм альной  лесосеки 
являю тся  здесь низкими. В сырьевых б азах  
постоянно действую щ их предприятий и 
комплексов непрерывное возр астаю щ ее  в 
разм ере  лесоп ользован и е  па первый пер 
спективный период д о л ж н о  быть предусм от
рено планом  с учетом ж ел аем о го  темпа 
п ри ращ ен и я  р азм ер а  отпуска леса  и ср ед 
него уровня (нормы) неистощ ительного л е 
сопользования . В последую щ их ж е  р а с ч е т 
ных периодах  возм ож н ости  д альн ей ш его  и з
менения р а зм е р а  п ользован ия  лесом  будут 
связаны  с объемны ми и качественны м и по
к а за т е л я м и  воспрои зводства  сырьевых р е 
сурсов.

В больш ей части хозяйств, в которых по 
экономическим условиям  еще не будет осу
щ ествлен переход к вы борочны м ф орм ам , 
а сырьевы е ресурсы истощены и и ск лю ча
ют возм ож н ость  п л ан и р о вать  возрастаю щ и й  
р азм ер  лесопользования , равно как  и [5 
объектах , удовлетворяю щ и х  одинаковы е по 
р азм ер у  потребности в сырье, главное  п о л ь 
зование лесом, очевидно, д о лж н о  быть о т 
носительно равном ерны м  или несколько 
сн и ж аю щ и м ся  в разм ере. О д н ако  и в этих 
объектах  стабильн ость  р а зм е р а  лесо п о л ь
зования  или д а ж е  некоторое его ум ен ьш е
ние являю тся  не принципом, а лиш ь т а к т и 
ческим моментом к р еал и зац и и  принципа 
в будущ ем, когда будет накоплен  зап ас  
спелого леса.

П ри каж д о м  расчете р азм ер а  лесо п о л ь
зовани я  в лю бом  объекте  нуж но иметь в ви 
ду и дальние, и б ли ж н и е  его перспективы, 
т. е. стратегию  и тактику. С тратегическая  
цель з а л о ж е н а  в содер ж ан и и  принципа — 
это непрерывность п ользован и я  во времени 
и в о зр астан и е  в разм ере . Д о сти ж ен и е  этой 
цели м ож ет  быть осущ ествлено с при м ен е
нием различны х тактических  решений. На 
бли ж ай ш и й  расчетны й период лесосека  мо
ж ет  быть и равной, и меньше, и больш е 
ранее принятой. О д н ако  нуж но всемерно 
стремиться  к обеспечению устойчивости в 
ее р азм ере  от периода к периоду, особенно 
в условиях, где лесоп ользован и е  связан о  с 
особыми к а п и тало в л о ж ен и ям и  в о р г а н и за 
цию лесозаготовок .

О бъектом  применения принципа л есо 
пользован ия  следует считать хозяйственную  
производственную  единицу, реализую щ ую  
план  п ользован и я-лесом . В р ай он ах  интен

сивного лесного хозяйства  таким объектом 
до лж ен  быть лесхоз (леспром хоз),  я в л я ю 
щ ийся здесь  исполнителем плана. Отделы 
ные ж е  хозяйственные подразделения  (сек
ции), о став ая сь  первичными единицами ор 
ганизац ии  и расчета  лесопользования, не 
могут служ ить  ж естки ми рам кам и  при р е 
гулировании пользован ия  во времени. Усло
вия в отношении непрерывности и разм ера  
д о лж н ы  быть здесь достаточно гибкими, 
чтобы в наивысш ей степени проводить и 
д ругие требовани я  к лесопользованию  — 
м акси м альн ое  использование лесосырьевых 
ресурсов для  н у ж д  народного хозяйства. 
В зависимости  от соотношения площадей 
классов  возраста  и эксплуатационного  фон
да м ож ет  приним аться  та из лесосек в 
качестве  расчетной, которая наилучшим 
о бразом  отвечает  комплексу требований в 
условиях  взаим ного  компромисса между 
ними. Выполнение принципа нуж но прове
рять  по всем лесхозам  на основе сопостав
ления  р а зм е р а  расчетных лесосек с нормой 
пользован ия  и с действую щей расчетной 
лесосекой по учитываем ы м  (контролируе
мым) плановы м и органам и  подразделе
ниям хозяйств  (хвойные, твердолиственные 
и м ягколиственны е).  В ы явивш иеся р а с х о ж 
дения следует хозяйственно оценивать и 
сводить к допустим ом у разм еру  путем пов
торного а н а л и за  и установления лесосек по 
секциям.

Вопрос об объекте  применения принпипа 
является  не новым. Он был главным в дис
куссии по лесоп ользован и ю  в 1920— 1930 г. 
П р ави л ьн о е  нап равлен и е  к его решению в 
наш ей стран е  было в ы сказан о  уж е в самом 
н ач але  обсуж дения . Проф. М. М. Орлов, 
я влявш и й ся  последовательны м  защ итником 
принципа непрерывного и равномерного 
п ользован ия  лесом, отмечал, что «...основ
ная  за д ач а  лесоустройства  заклю чается  в 
выяснении того, где, сколько и какого л е 
са имеется, и в установлении такого  плана 
п ользован и я  им, при котором из леса б р а 
лось бы все, что уж е  спело для  пользова
ния, и таки м  образом , чтобы это пользова
ние было бы п о ст о я н н ы м  и непрерывным в 
пределах  однородных эксплуатационных 
районов» (М. М. О р л о в ,  Новые течения 
в лесоустройстве, «Лесное хозяйство, л е с 
ная  промы ш ленность и топливо», №  5— 6, 
1925, подчеркнуто нами. — Н. С.).

В стр ан ах  с относительно больш им о б ъ 
емом промыш ленной эк сплуатац ии  лесов 
(Ф ин лян ди я , Ш веция) основные принципы 
лесопользования  прим еняю тся к различным 
рай о н ам  в зависимости от состояния эко
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номики и уровня  ведения хозяйства  в л е 
сах. В отнош ении Ф инлян ди и  еще М. М. О р 
лов сообщ ал , что р азм ер  п ользован и я  хотя 
и н азн ачается  по к а ж д о м у  лесничеству на 
основании табли ц ы  классов  во зр аста  и сос
тояния насаж ден и й , но «... с точки зрения 
государственного  лесного хозяй ства  не 
столько в аж н ы м  считается  распределен ие  
классов во зр аста  п  з ап асо в  в отдельном  
лесничестве, сколько  обеспечение получе
ния от государственны х лесов в целом по
стоянного равном ерного  или с р азвитием  
лесного хозяй ства  увеличиваю щ егося  п оль
зования  древесиной. И счисление разм ер а  
рубок производится  совместно д л я  б оль
ших лесны х массивов, по возм ож н ости  для  
инспекционных районов  с тем, чтобы р аз
меры рубки колебались в сравнительно не
больших границах и относились к возм ож 
но однородному в географическом и лесо
хозяйственном отношении району». 
(М. М. О р л о в ,  Л есоустройство, т. III, 
стр. 370). И тог  применения принципа вп о л 
не удовлетворительны й: в 1925 г. е ж его д 
ный прирост по стране был определен в 
44 млн. ж3, р азм ер  пользован ия  — в 
40 млн. лг3; в середине 60-х годов прирост 
и пользование  р ав н ял и сь  42 млн. м 3.

В Ш веции принцип непрерывного л есо 
пользования прим еняю т в сп лавны х эк сп лу
атационных районах . В С Ш А  принцип не
прерывного прироста и п ользован и я  лесом 
используют в экономических п рои зводст
венных объединениях, вклю чаю щ и х  не
сколько хозяйств, связан н ы х  эконом ически
ми интересами, единством путей тр ан сп о р 
та и сбыта древесины. Н еобходим о  отм е
тить, что сф о р м у л и р о ван н ы й  нами при н
цип лесоп ользован и я  н аходится  в тесной

связи  с постоянным повышением произво
дительности и продуктивности лесов.

Л есоэконом ической  науке в нашей стр а 
не в б л и ж ай ш ее  время предстоит решить 
р яд  вопросов проблем ы  лесопользования. 
С ледует  подум ать  над  тем, чтобы органы 
лесного хозяйства  и лесной промыш ленно
сти были одинаково  заин тересованы  в веде
нии интенсивного, но не истощительного 
лесоп ользован и я  в соответствии с рассм от
ренным выше принципом. Очевидно, следу
ет изы скать  пути к экономическому стиму
л и ровани ю  работни ков  лесного хозяйства 
в повышении интенсивности пользования 
лесом  и связанной  с нею интенсивности 
сам ого  хозяйства .

С ледует  всемерно и ш ире р азв и в ать  эко
номическое стим улирование  и лесозагото 
вителей к воссозданию  вы рубаем ы х  др ево 
стоев. Р у к о во дящ и м  о р ган ам  лесного хозяй
ства  и лесной промы ш ленности предстоит 
уточнить действую щ ую  в настоящ ее  время 
м етодику расчета  р азм ер а  п ользован ия  л е 
сом (1966 г.) в отношении сам ого  принци
па, об ъ екта  его применения, методов рас 
чета лесосек  и установления расчетной л е 
сосеки.

П л ан и р о в ан и е  разм еров  и разм ещ ения 
лесоп ользован и я  по рай он ам  страны  д о л ж 
но осущ ествляться  на строго научной о р га 
низационной основе и методах. Это позво
лит  реш ить за д ач у  по наи более  полному 
удовлетворению  потребностей народного 
хозяйства  в древесине и других продуктах 
леса  с наименьш ей за т р а то й  сил и средств, 
не уп уск ая  из виду необходимость эконом 
ного и р ац и он альн ого  использования лес
ных ресурсов, а т а к ж е  приумнож ение лес
ных богатств  страны.
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У Д К  634.0.232.427

МЕХАНИЗАЦИЯ 

ЛЕСОПОСАДОЧНЫХ РАБОТ В СИБИРИ
Р. С. ВОЛКОВ, Г. В. ЧЕРНИКОВ, А. В. ПРОТАСОВ

условиях  Сибири есть ряд особенно
стей, о к а зы в а ю щ и х  влияни е  на p a o u i i  

п о ч во о бр аб аты ваю щ и х  и лесопосадочны х 
машин. С ю да относятся  больш ой процент 
тяж елы х , периодически п ереу вл аж н яем ы х  
почв; наличие в почве значительного  к о л и 
чества в а л е ж а  и корней, особенно корней 
лиственницы, которые на протяж ени и  м н о
гих лет  не перегниваю т, со х р ан яя  свою 
прочность; и, наконец, больш ой процент 
площ адей  с мелкими почвами, п одсти лае
мыми х р ящ ев аты м и  и кам енисты м и м а те 
ринскими породами. Все это ограничивает  
возм ож н ость  эф ф ективного  использования  
сущ ествую щ их лесопосадочны х машин, а в 
некоторых местах  их нельзя  прим енять 
совсем.

Д л я  м ех анизац ии  лесопосадочны х работ  
в этих условиях  нами р а з р а б о т а н а  новая 
м аш и на (Л П М  С и б Н И И Л П ) ,  ко то р ая  п р о 
ш ла государственны е испытания и р еко м ен 
д о ван а  в серийное производство. Н а р я д у  с 
этим проведена м одерн изаци я  машины 
Л М Д -1 ,  п о зв о л я ю щ а я  исп ользовать  ее на 
посадке л еса  в условиях  Сибири.

К ак  п о к азали  исследования , р яд  кон
структивны х решений сущ ествую щ их л есо 
посадочных м аш ин неприемлем  по сл ед у ю 
щим причинам:

1. Тупой угол вхож дения  н ож а сошника 
в почву (СБН -1 и Л М Д -1 )  не обеспечивает  
устойчивую работу  маш ины  на тяж ел ы х  
почвах. О на  вы глубляется  при встрече с 
корнями диам етром  свыше 4 см , щебенкой 
и другими препятствиями, в то время как

мощ ность тр ак то р а ,  на который навеш и
вается  м аш и на, не используется полностью. 
П остоян ны й острый угол вхож дения сошни
ка в почву обеспечивает устойчивую работу 
маш ины, но при условии увеличения проч
ности всей конструкции ее или применения 
вы сокосортных сталей, что значительно по
вы ш ает  стоимость машины.

2. Н аличие  рыхлителей на внешних 
стен ках  щ ек сош ника затрудн яет  получе
ние на т я ж е л ы х  почвах посадочной щели, 
пригодной д ля  посадки сеянцев, так как в 
этих условиях при влаж ности  почвы более 
20— 25%  происходит зали п ан и е  щек и н а 
руш ается  ф о р м а  щели.

3. М еталли чески е  п р и каты ваю щ ие катки 
за л и п а ю т  вл аж н о й  почвой и не обеспечи
ваю т доброкачественного  за ж и м а  с а ж е н 
цев. Д а в л е н и е  их на почву, создаваем ое  
пруж иной, неравномерное. Крепление кат 
ков непосредственно к рам е машины не 
позволяет  им точно копировать след сош 
ника, особенно на вы рубках  с большим 
количеством пней.

4. П осадочны й ап п арат  с телескопически
ми л а п а м и  и клиновым приводом захватов  
не обеспечивает надеж ную  подачу сеянцев 
в посадочную щель. У становка  его на оси 
опорно-приводных колес ведет к ухудш е
нию качества  посадки на п л о щ адях  с ярко 
вы раж енн ы м  микрорельефом.

Все эти недостатки устранены  в конст
рукции машины, р азр а б о та н н о й  авторами 
в Сибирском научно-исследовательском  ин
ституте лесной промыш ленности.
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Рис. 1. Лесопосадочная машина СибНИИЛП

Основные узлы  новой маш ины  (рис. 1): 
р а м а  с кабиной 3; н ож  переменного угла 
вхож дения  в почву 2 с гидроприводом  4\ 
сошник / ;  за д ел ы в а ю щ и е  клинья 10\ при
цепная тел е ж к а  с заж и м н ы м и  каткам и  9; 
вы саж и ваю щ и й  а п п ар а т  с опорн о-привод
ными колесам и балан си рн ой  подвески 11 и 
ящики д ля  саж ен ц ев  12.

Р а м а  с кабиной является  несущей ч а 
стью, имеющей спереди устройство 5 для 
присоединения к т р ак то р у  с помощ ью  н а
весного м еханизм а. Н а ней р азм ещ ен а  опо
ра 6 д ля  двух  ящ и ков  с сеянцам и. В п еред
ней части рам ы  ш арн ирно  закреп лен  черен
ковый нож, у стан ав ли в аем ы й  под о п р ед е
ленным углом вхож дения  в почву при по
мощи ги дроцили ндра , н ад п о р ш н евая  и под- 
порш невая полости которого соединены 
ш лан гам и  высокого д авл ен и я  через предо
хранительны й кл а п а н  с переливны м з о л о т 
ником типа Г52-1. Т акое  устройство п озво 
ляет  менять угол вхож дения  в почву от ост
рого до тупого в зависимости  от величины 
сопротивления дви ж ен и ю  машины. К абина  
для двух  с а ж а л ь щ и к о в  имеет две  дверки, 
закр ы ваю щ и еся  изнутри.

Сош ник (сварной, коробчатого  типа с ту 
пым углом вхож дения  в почву) сл у ж и т  для 
о бразован и я  в почве непрерывной п осадоч 
ной щ ели глубиной 25 см. Он состоит из 
нож а, к которому при варен ы  боковины. 
Д л я  ум еньш ения  зал и п ан и я  сош ник вы п ол
нен без ры хлителей  с гладким и  щ екам и  о б 
текаемой ф ормы. С верху к нему п ри варен а  
подошва с отверстиям и д ля  болтового к р еп 
ления к защ и тн ом у  поддону маш ины. В н у т 
ри сошника устан овлен ы  распорны е п л а н 
ки, увеличиваю щ ие его ж есткость . Д л я  л у ч 
шего ввода в полость сош ника корневой 
системы в его передней части располож ен ы  
направляю щ ие. С зади  сош ника на з а щ и т 

ном поддоне крепятся заделы ваю щ ие кли
нья, предназначенны е д л я  засыпания кор
невой системы почвой.

П очва  вокруг саж ен ц ев  уплотняется з а 
ж и м ны м и каткам и , укрепленными на те
л еж к е ,  ш арн ирно  соединенной с рамой м а 
шины. Н а  тележ ке  располож ен  балластный 
ящ ик 8, рассчитанны й на загрузку  150 кг 
б ал л аста .  В качестве  заж и м н ы х  катков ис
пользованы  пневматические колеса от мо
тороллеров, установленны е с развал о м  под 
углом 30° м еж ду  собой. Применение пнев
мокатков  обеспечивает хорош ий заж и м  кор
невой системы, т а к  к ак  при этом достигает
ся равном ерное  распределен ие  давления  по 
площ ади , а катки  самоочищ аю тся .

Т ел еж ка  при помощ и тросовых тяг 7 со
единена с черенковым ножом. При наезде 
на непреодолимое препятствие он переходит 
в положение, соответствую щ ее тупому уг
лу вхож дения  в почву, т ел е ж к а  с з а ж и м 
ными каткам и  с помощ ью  тяг автом атиче
ски поднимается  и переводится  в транспорт
ное положение.

В ы саж и ваю щ и й  а п п ар а т  ротационного 
типа состоит из оси, диска, муфты, з а х в а 
тов и подшипников. Н а диске, разм ещ ен 
ном на оси, с помощ ью  болта  ДНО креп ят
ся захваты  и пруж и н н ая  муфта, обеспечи
в аю щ ая  пробуксовку диска  при встрече з а 
хватов с каким -либо  препятствием. В з а 
висимости от ш ага  посадки  на диске у ста 
навливаю тся  2, 3, 4 или 6 захватов. Ось 
вращ ается  в двух подш ипниках, находя
щихся в корпусах. Корпус подшипника на 
внешней стороне имеет чулок, на который 
посаж ен подпруж иненны й балан си р  опор
но-приводного колеса. Колесо имеет воз
можность колебаться  вокруг оси вы саж и 
ваю щ его а п п а р а т а  и под действием п руж и 
ны всегда п р и ж ато  к земле. Это не 
позволяет  ему «зависать»  при работе  на 
местности с ярко  вы раж енн ы м  рельефом. 
В результате  ликвидирую тся  пропуски в 
посадке. В р ащ ен и е  от колеса к в ы саж и в аю 
щему а п п ар а ту  передается через цепную 
передачу, одна звездочка  которой укреп
лена на опорно-приводном колесе, а д р у 
гая — на консольном конце оси вы саж и в аю 
щего ап п ар а т а .

Ящ ики для  сеянцев изготовлены из тон
кой листовой стали. С целью предохранения 
корней сеянцев от высы хания в ящик мо
ж ет быть налита  вода или какой-нибудь 
раствор.

П о сад к а  производится  следую щим о б р а 
зом. П ри движ ении машины черенковый 
нож  р а зр е за е т  почву на глубину хода сош 
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ника, р азд в и гает  некрупные кам н и  и пере
резает  встречаю щ иеся  корни. П ри наезде  
на препятствие, о к азы в аю щ ее  сопротивле
ние выше того, на которое отрегули рован  
клапан , соединяю щ ий полости цилиндра, 
нож  автоматически  переходит в положение, 
соответствую щ ее тупому углу вхож дения  в 
почву. М а ш и н а  вы гл у бл яется  и на нож е и 
сошнике «переползает»  через препятствие. 
О братно, в рабочее полож ение, нож  в о з в р а 
щ ается  при помощ и гидроцили ндра . С о ш 
ник образует  в почве посадочную щ ель  глу 
биной до 25 см. С аж ен ц ы  или сеянцы по
даю тся  поочередно двумя с а ж а л ь щ и к а м и  
в приемник, а из него переносятся  в п о са 
дочную щель. К орневая  система при по
мощи клиньев засы п ается  почвой и о ко н ча 
тельно зад ел ы в ается  заж и м н ы м и  каткам и . 
Качество  зад ел к и  корневой системы при 
работе  на различны х почвах достигается  из
менением количества  б а л л а с т а  и давлен ия  
в пневмокатках .

Техническая характеристика. Ч и сло  вы 
саж и ваем ы х  р я д к о в — 1. Ш аг  посадки —
0,35; 0,5; 0,7; 1,0; 2,0 м.  Г лубина х о д а — 
20— 25 см.  П роизводительность  — 2,5 тыс. 
шт./час при ручной подаче. Д л и н а  — 2720, 
ш и р и н а — 1240, высота — 1740 мм.  Р а б о ч а я  
скорость маш ины — 2,5 км/час.  Количество 
об сл у ж и ваю щ его  персон ала :  1 тракторист , 
2 с а ж а л ь щ и к а ,  1 оправщ пк.

У странение всех недостатков  су щ еству ю 
щих лесопосадочны х м аш ин потребовало  
создан ия  новой конструкции, однако  ликви-

Рис. 2. Схема установки черенкового ножа на 
машину ЛМ Д-1
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дац и я  некоторых из них (введение предо
храни тельного  нож а, улучш аю щ его загл у б 
ление и равном ерность  работы  машины, из
менение конструкции сошника и привода) 
посильна к а ж д о м у  предприятию . Д л я  луч
шего использования  лесопосадочной м аш и
ны Л М Д -1  при посадке леса  на тяж елы х 
почвах необходимо:

1. Н а переднем брусе рам ы  машины ме
жду д вум я  н ап равляю щ и м и  4 (рис. 2) при 
помощ и п ал ьц а  / установить черенковый 
нож  5. Ф иксирование  нож а под острым уг
лом  вхож дения  в почву осущ ествляется  с 
пом ощ ью  ш тифта 3. Он долж ен быть т а 
ким, чтобы при возникновении на конце 
нож а усилия, близкого  к тяговому усилию 
тр акто р а ,  ш тифт перерезало  и нож прини
мал  тупой угол вхож дения в почву. Это 
обеспечит устойчивость работы  машины и 
предохранит  ее от поломок при встрече с 
препятствиями.

2. Д л я  о б р азо ван и я  хорошей посадочной 
щели требую тся  некоторые переделки сош 
ника (рис. 3 ) .  О твалы , располож енны е впе
реди него, нуж но снять заподлицо, а с бо
ковых щек сош ника срезать  рыхлители 3 ; 
место соединения полозовидного нож а и 
боковин за к р ы в ается  пластинами 2 так, 
чтобы получилась  плавная , без резких пе
реходов линия обвода с обеих сторон; вы
рез д ля  предварительной  засыпки корневой 
системы в задней  части сош ника з а к р ы 
вается  пластиной 4. Все швы и неровности 
на н аруж н ой  поверхности сош ника за ч и 
щ аю тся  и шлифуются. Д л я  формировании 
корневой системы (особенно при посадке 
саж ен ц ев )  устан авли ваю тся  н ап р ав л я ю 
щие 1.

3. Д л я  предотвращ ени я  заби ван и я  про
стран ства  м еж ду  опорно-приводными коле
сами и корпусом м аш ины  почвой, травой 
и т. д., залн п ан и я  колес и пробуксовки по
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даю щ его м ехан и зм а  почвозаиепы  с р е за ю т 
ся и при вари ваю тся  новые с другой сторо
ны колес. П очвозаиепы  и зготавли ваю тся  из 
уголка 32 X 32 или 36 X 36. Они делаю тся  
на 35— 40 м м  длиннее преж них.

4. П р и к а ты в а ю щ и е  катки  мож но о с т а 
вить старые, но для  более н ад еж н о го  з а ж и 
ма саж енц ев  лучш е исп ользовать  п р и к а т ы 

ваю щ ую  тележ ку  с пневматическими коле
сами от мотороллеров . Д л я  этого взамен 
рам ы  катков  к м аш и не присоединяется (при 
помощ и прицепного устройства) тележ ка 
с п н евм окатк ам и  и балластн ы м  ящиком. 
Ход тележ ки  вниз ограничивается  троси
ком. Б а л л а с тн ы й  ящ и к  д о лж ен  вмещать 
100— 150 к г  б ал л аста .

У Д К  629.114.2 : R21.43

НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ЗАПУСКА 
ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Л. Ф . БАРАННИКО В, В. И. ДЕНИСОВ, В. Б. ПРОХОРОВ (ЛТА)

0  к сп луатац и я  тр акто р о в  в зимних у сл о 
виях значительно  затр у дн ен а .  О дна  

из основных причин этого — сл ож н ость  з а 
пуска двигателей , р а б о та ю щ и х  с во сп л ам е
нением от сж ати я .  П ри  низких те м п е р а ту 
рах увеличивается  в язко сть  см азки  и топ 
лива, у худ ш аю тся  условия см азки , в о з р а 
стают потери на трение, повы ш ается  р а с 
ход тепла на прогрев кам еры  сгорания  и 
сж имаемой рабочей смеси, увеличиваю тся  
минимальные пусковые обороты и время 
прокручивания коленчатого  вал а  д в и г а те 
ля, необходимы е для  запуска .

В условиях  лесного хозяйства  ещ е нет 
достаточного количества теплых г а р а ж е й  
для стоянок т р ак то р о в  и эф ф ективны х

средств д ля  прогрева дви гателей  перед з а 
пуском при минусовых тем п ературах , по
этому на этот процесс требуется  очень мно
го времени. В этой связи п ред ставляет  ин
терес возм ож н ость  сокращ ения  непроизво
дительны х з а т р а т  времени за  счет примене
ния раци онального  способа зап у ск а  д в и га 
телей в холодное время года. Особенно а к 
туален  вопрос о запуске  двигателей  воз
душ ного охлаж дения , на которых нельзя 
использовать  жидкостной предпусковой по
догреватель . И з сущ ествую щ их способов, 
облегчаю щ их зап уск  дви гателей  воздуш но
го охл аж д ен и я  (рис. 1), следует отметить 
пусковое приспособление, которое обеспечи
вает импульсную подачу легковосплам еня-

Способы,ускоряющие запуск двигателей

Рис. 1. Способы, облегчающие запуск тракторных двигателей воздуш ного охлаждения
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Рис. 2. Схема пускового приспособления типа 
ПП-40

ющейся распы ленной ж идкости  в кам еру  
сгорания. Это приспособление имеет п р о 
стую конструкцию  и высокую  надеж н ость  
в работе. Оно состоит (рис. 2) из см есите
ля  1, насоса двойного  действия 2, т р у б о 
проводов 3 и распы лителей  4, которые ввер 
ты ваю тся  во впускной трубоп ровод  5.

З а п у с к  д ви гател я  с применением пуско
вого устройства осущ ествляется  в сл ед у ю 
щей последовательности . С м еситель  з а п р а в 
ляю т л егко во сп л ам ен яю щ ей ся  ж идкостью , 
вклю чаю т деком прессор  и прокручиваю т 
коленчаты й вал дви гателя .  П осле  н еск оль
ких оборотов в а л а  ручным ры чагом  у с т а 
навли ваю т  м акси м ал ьн у ю  подачу топлива 
и вы клю чаю т декомпрессор . О дноврем енно  
с подачей топлива  начинаю т равном ерно  
(один р аз  в секунду) п о д кач и вать  насосом 
воздух. П од  действием д авл ен и я  воздуха  в 
смесителе образуется  смесь л е гк о в о с п л а м е 
няю щейся ж идкости  с воздухом, которая 
подается  через распы лители  во в с а с ы в аю 
щий трубопровод. П о д к ачи ван и е  насосом 
п р о д о л ж ается  до н ач ала  устойчивой р а б о 
ты д вигателя . П р о д о лж и тель н о сть  проц ес
са подкачивани я  зависи т  от тем п ературы  
о кр у ж аю щ ей  среды.

И звестно, что зап уск  д ви гател я  при н и з
ких тем п ер ату р ах  вы зы вает  повышенный 
износ деталей  кри вош ипно-ш атунного  м е
х ани зм а и ци линдро-порш невой  группы. 
П оэтом у величину износа следует учиты
вать  при оценке способа зап уска .  С целью 
эксперим ентального  и сследован ия  запуска  
д ви гател я  с упом януты м  выше устройством 
на два  дви гателя  Д--37М с воздуш ны м  о х л а 
ж дением  были установлены  пусковые п р и 
способления типа ПП-40. Один дви гатель  
прошел испытания на специ ально  с о зд ан 
ной стац ионарн ой  установке, д р у г о й —-на 
лесном эксперим ентальном  т р ак то р е  T-40J1 
при работе  на трелевке  в обычных п р о и з
водственных зимних условиях  в Тосненском

лесхозе  Л ен и н гр адск о й  области. К ак в ст а 
ционарных, так  и эксплуатац ионн ы х у сл о 
виях д вигатели  р аб о тал и  на топливе марки 
«3» (Г О С Т  305-62); картерное масло ДС-8 
(Г О С Т  8581-63) было р азб авл ен о  5— 10% 
д изельного  топлива.

И спы тания  показали , что при — 10—253 
на зап уск  д в и гател я  с подогревателем , ко
торый обычно прим еняю т в производстве, 
трати тся  50— 60 мин,  а запуск с помощью 
л егковосп лам ен яю щ ей ся  смеси и пускового 
приспособления типа П П -40 осущ ествляет
ся в течение 3— 5 мин,  что полож ительно 
ск азы вается  на повышении производитель
ности труда  и вы работк е  на машиносмену.

И сследовани е  износа на д еталях  обоих 
двигателей  (цилиндрах, вклад ы ш ах  под
шипников, поршневых колец) проводилось 
с помощ ью  универсального  прибора для 
определения износов У П О И -6. В стац ио
нарных условиях были испытаны три цикла 
зап у ск а  двигателя :  а) прогретого — 240 пус
ков; б) холодного  без вспомогательных 
средств — 78 пускоз; в) холодного с помо
щью легковосп лам ен яю щ ей ся  ж идкости — 
98 пусков. В производственных условиях за 
период с 10 ф е в р ал я  по 3! м арта  было про
ведено 40 запусков  холодного двигателя  в 
утреннее время.

Н ам и  установлено, что в стационарных 
условиях  при зап уск е  с помощью легковос
плам ен яю щ ей ся  ж идкости  средний износ 
цилиндров в верхней наиболее  износивш ей
ся части за  98 пусков составил 3,4 мк\  пер
вого компрессионного кольца — 3,9 мк.  И з 
нос холодного двигателя  без применения 
пускового устройства типа П П -40 был в тех 
ж е  п ред елах  после значительно меньшего 
количества  запусков, всего 78.

Таким об р азо м , м ож но сделать  следую 
щ ие выводы.

1. Способ зап уск а  тракторны х двигателей 
с воздуш ны м  охлаж ден и ем  при вп ры ск и ва
нии легковосп лам ен яю щ ей ся  ж идкости обе
спечивает повыш ение сменной производи
тельности тр ак то р а  на 10— 12% по сравне
нию с производительностью  при запуске 
д в и гател я  в зимний период с обычным спо
собом подогрева.

2. И знос деталей  кривошипно-ш атунного 
м еханизм а  двигателя  при использовании 
пусковых приспособлений с впрыскиванием 
л егковосплам еняю щ ейся  жидкости состав 
ляет  10— 12% от эксплуатационны х.

3. П усковое приспособление типа ПП-40 
целесообразн о  прим енять  на дизельных 
тр акто р ах  с воздуш н ы м  охлаж дением , р а 
ботаю щ их зимой в лесных условиях.
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МЕХАНИЗАЦИЯ РУБОК УХОДА 

В ЛАТВИИ

О  Лесной опытной станции Л атН И И Л Х П а 
*-* «Калснава» с 29 июня по 3 июля 1969 г. про
ходило совещание, посвященное вопросу разработки 
средств комплексной механизации рубок ухода в свя
зи с перспективой их развития в лесах СССР.

В работе совещания приняли участие ведущие уче
ные, крупные специалисты в области механизации 
лесного хозяйства, сотрудники научнэ-исследователь- 
ских и проектных институтов, ответственные работ
ники ЦК КПСС, Гослесхоза СССР, Госкомитета Со
вета Министров СССР по вопросам'труда и заработ
ной платы, МСХ СССР, Минлесхоза РСФСР, Мин- 
лесхозлеспрома Латвийской ССР, Минлесхозлеспро- 
ма Литовской ССР, Минлесхоза Белорусской ССР, 
работники областных управлений лесного хозяйства, 
лесхозов и леспромхозов, лесных опытных и машино
испытательных станций, представители тракторных 
заводов, конструкторских бюро и др.

Председательствовал на заседании заместитель 
председателя Государственного комитета лесного хо
зяйства Совета Министров СССР Г. А. Душин.

С приветственным словом выступил министр лес
ного хозяйства и лесной промышленности Латвий
ской ССР В. К. Карие.

Доклад на тему «Технология рубок ухода в лесах 
СССР» сделал зам. директора ВНИИЛМа, доктор 
сельскохозяйственных наук К. Б. Лосицкий. Говоря
о необходимости разработки перспективных научно 
обоснованных технологий, отвечающих лесоводствен- 
ным требованиям и обеспечивающих высокую произ
водительность труда, он указал на то, что при доста
точной полной разработке лесобиологического аспек
та рубок ухода изучению технологических вопросов 
уделялось мало внимания. Применяемые в производ
ственных условиях технологии d v 6 o k  ухода чаще 
всего базируются на имеющихся машинах, не пол
ностью отвечают лесоводственным требованиям.

Технология рубок ухода должна максимально при
ближаться к условиям сомкнутого насаждения, быть 
по возможности простой в организационном отноше
нии; машинные агрегаты и транспортные средства 
должны отличаться высокой маневренностью и обес
печивать все условия техники безопасности и сани
тарно-гигиенические нормы.

Далее докладчик остановился на вопросах диффе
ренциации технологий рубок ухода в зависимости от 
природных, лесоводственно-биологических, экономи
ческих и внутрихозяйственных условий. Он отметил 
определенные успехи научно-исследовательских 
учреждений (ЛатНИИЛХП, ЛенНИИЛХ, ВНИИЛМ 
и др.) по конструированию машин для механизации 
по рубкам ухода за лесом. Сравнительные испытания 
таких машин, как «Секир», АРУМ и «Дятел-1», про
веденные в Загорском опытно-механизированном лес
хозе, показали, что хорошие результаты при освет
лениях и прочистках с выносом и укладкой хворо
ста или топорника в кучи дает «Секор». осветлениях 
с разрубкой и разбрасыванием — АРУМ, при проре
живаниях с выносом выбираемых деревьев — 
«Дятел-1». Значительное место в докладе было уде
лено лесоводственным требованиям к рациональной 
технологии рубок ухода.

С докладом об основных направлениях создания 
комплекса машин для рубок ухода за лесом высту
пил зав. лабораторией ВНИИЛМА Е. Н. Шахов. 
В постановке научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ по данной проблеме, сказал 
он, имеется существенный недостаток; развитие ра
бот по механизации заметно опережает разработку 
перспективных технологий рубок ухода в различных 
условиях их проведения в лесах СССР. Это приво
дит к тому, что механизацией рубок ухода занимают
ся в общем, без указания необходимых типов машин 
и лесотехнических требований.

По существу же перспективные технологии долж
ны определять собой направления в развитии меха
низации. Разработка их является первоочередной за
дачей научно-исследовательских институтов лесного 
хозяйства. Эта большая комплексная работа может 
быть успешно выполнена только с участием эконо
мистов, лесоводов-технологов и механизаторов. Для 
разработки перспективных технологий оубок ухода 
необходимо прежде всего иметь классификацию ти
повых условий проведения их, так как для всех ле
сов СССР не может быть единой технологии и еди
ного комплекса машин. Применительно к типовым 
условиям должны быть разработаны прогрессивные 
технологии с указанием выполняемых операций, их 
последовательности, организации работ, типов ма
шин, четких лесотехнических требований к ним 
и ежегодных объемов работ по рубкам ухода в каж 
дом из типовых условий их проведения

Докладчиком были затронуты и другие актуаль
ные вопросы, требующие своего решения Например, 
по мнению тов. Шахова, технологические коридоры 
при широко-пасечной системе не должны быть пря
молинейными, так как они рассматриваются как лес
ные дороги для трелевкиГ

С резка травы и мелкого кустарника с помощью  
пильного диска кустореза «Секор»
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Самопогружающая автомашина для маломерной 
древесины и коротья «Зайчик» в работе

Об исследованиях Л атН И И Л Х П а по созданию 
комплекса машин для рубок ухода и переработки 
маломерной древесины сообщил директор этого ин
ститута И. К. Иевинь. На примере лесного хозяйства 
Латвийской ССР он показал пути решения вопроса 
комплексной механизации работ на рубках ухода за 
лесом. О том, какую роль играют рубки ухода, гово
рит то, что в Латвийском научно-исследовательском 
институте лесохозяйственных проблем третья часть 
сотрудников в той или иной мере занята решением 
этих вопросов. Основное направление рационализа
ции работ на рубках ухода — применение техноло
гии и техники, позволяющих выполнить эти рубки 
в соответствии с требованиями лесного хозяйства, 
исключающих тяжелый ручной труд и обеспечиваю
щих передачу народному хозяйству (при достаточно 
высокой производительности труда) максимального 
количества древесины.

Отмечая ярко выраженные различия работ на 
рубках ухода в молодняках, при прореживании 
и проходных рубках, тов. Иевинь считает, что про
гресс механизации рубок ухода в молодняках во 
многом связан с решением проблемы использования 
тонкомера и зависит от создания специальных ма
шин. Для рубок ухода в приспевающих насаждениях 
решающим является технический прогресс в лесной 
промышленности, из опыта которой можно модифи
цировать технику, пригодную для лесного хозяйства. 
С учетом времени (7— 10 лет), необходимого для 
разработки и внедрения новой техники, а также сро
ков эксплуатации ее (15—2С лет) всякое новое пред
ложение должно быть настолько прогрессивным, что
бы оно не устарело по крайней мере в течение 
20—30 лет.

Говоря о результатах работы Л атН И ИЛ ХП а, до
кладчик охарактеризовал ряд машин, входящих 
в систему комплексной механизации рубок ухода 
(все машины демонстрировались в работе); осветил 
зарубежный опыт в этом направлении; указал на 
необходимость создания лесохозяйственного тракто
ра (с гидравликой и манипулятором) для машины 
типа «Дятел»; рассказал о технологии переработки 
древесной зелени и т. д. По вопросам технологии и 
техники для рубок ухода, а также по переработке 
тонкомера институт имеет 26 авторских свидетельств 
на изобретения. Молодые ученые создают оригиналь
ные устройства для исследования новых процессов, 
например характеристики бесповального способа 
рубки деревьев. Начаты опыты по автоматизации не
которых механизированных операций на рубках ухо

да (модельный принцип управления гидросистемой). 
В институте занимаются также вопросами инженер
ной психологии, гигиены и санитарии труда, уде
ляют много внимания подготовке кадров и органи
зации производства.

В течение двух дней участники совещания широко 
и обстоятельно знакомили» с работой лесохозяй
ственных машин и орудий на объектах в лесу, обме
нивались производственным опытом. Были продемон
стрированы кусторез «Секор» — для проведения ру
бок ухода за молодняками (осветление, прочистка), 
вырубки подлеска при подготовке лесосек главного 
пользования, расчистки квартальных и других про
сек, а также скашивания травянистой растительности 
и побегов при уходе за лесными культурами; агрегат 
АРУМ — для спиливания, обрубки сучьев и разделки 
стволов при осветлении, прочистке и прореживании; 
трелевочное приспособление к трактору ДТ-20, пред
назначенное для механизированного удаления хво
роста с волоков; машина для рубок ухода за лесом 
«Дятел-1» (она прорубает технологический коридор 
шириной 2—2,5 м и производит выборочную рубку 
деревьев, которые собираются в формирующем 
устройстве; пачки объемом 1 — 1,5 м3 обвязываются 
чокером и укладываются в технологический ко
ридор).

Внимание механизаторов привлекли такие перс
пективные машины, как трелевщик пачек «Муравей», 
смонтированный на тракторе Т-5Л; самопогружаю
щая автомашина для маломерной древесины и ко
ротья «Зайчик»; лесохозяйственный трактор Т-54Л 
с трелевочным оборудованием; валочно-пакетирую- 
щая машина и многие другие.

Особый интерес вызвали установка для пропитки 
лиственных лесоматериалов (антисептирование ма
ломерной древесины, главным образом кольев для 
загонов); комплекс для производства витаминной 
муки из древесной зелени и технологической щепы 
из сучьев; передвижная лаборатория по исследова
нию кинематики и динамики бесповального способа 
рубки деревьев и т. д.

Отряхивание шишек с растущих деревьев с помо
щью вибратора В У С-2, смонтированного на машине 

«Дятел-2*
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Для получения дополнительных ресурсов товарной 
древесины в районах с интенсивным ведением лесно
го хозяйства в Латвийской ССР разработана и при
меняется в опытном порядке новая технология ру
бок промежуточного пользования с использованием 
существующей лесозаготовительной техники, обеспе
чивающая значительный рост производительности 
труда без дополнительных капитальных затрат. Ос
новой для применения новой технологии является 
организованное насаждение. Эта технология преду
сматривает устройство густой сети транспортных 
просек шириной 1,8—2,5 м через 9 —20 м (в зависи
мости от вида рубки ухода), трелевку стволов 
с кроной комлем вперед, вынесение обрубки сучьев 
на верхний склад и раскряжевку на нижнем складе.

После осмотра лесохозяйственной техники состоял
ся обмен мнениями. Выступавшие говорили о том, 
что за последние годы ряд научно-исследовательских 
институтов лесного хозяйства провел определенную 
работу по механизации рубок ухода, в результате 
которой созданы конструкции машин для выполне
ния различных операций ухода за лесом. В частно
сти, начальная фаза рубок ухода практически ре
шается с помощью химии или «Секора». Многие от
мечали хорошие эксплуатационные качества ряда 
машин (трактора Т-54, самопогрузчика «Зайчик», 
«Дятла-1», погрузчика «Калснава» и др.), ценную 
инициативу латвийских лесоводов по изучению та
кого важного в наше время вопроса, как гигиена и 
санитария труда п др.

В выступлениях участников совещания указыва
лось на необходимость разработки комплекса машин 
для проведения рубок ухода в равнинных и горных 
лесах, а также в защитных лесных насаждениях; со-

итделение древесной зелени от веток ни передвиж
ном отделителе ОЗП-1,0

нершепетвоваиия существующих и создания новых 
легких переносных механизмов; использования 
имеющейся техники применительно к той или иной 
технологии и местным условиям; привлечения к ра
боте в научно-исследовательских институтах и кон
структорских бюро инженерно-технических и науч
ных работников из других смежных отраслей народ
ного хозяйства, а также выдвижения на научную и 
конструкторскую работу способных специалистов из 
числа производственников лесхозов, леспромхозов 
и других лесных организаций.

Всего в прениях выступило 19 человек. Все они 
отметили прекрасную организацию совещания, чет
кая и стройная работа которого позволила его участ
никам в полной мере ознакомиться с комплексом 
машин, которые могут найти широкое применение 
в лесохозяйственном производстве.

Технический прогресс, сказал в заключительном 
слове зам. председателя Гослесхоза СССР Г. А. Ду- 
шин, имеет очень большое значение в строительстве 
базы коммунизма в нашей стране. Многое предстоит 
еще сделать в области механизации лесохозяйствен
ного производства. Остро стоят вопросы механиза
ции лесовосстановления и разработки технологии ру
бок ухода. Останавливаясь на стоящих перед лес
ным хозяйством задачах, тов. Душин указал на не
обходимость четкого планирования работы научно- 
исследовательских организаций, повышения роли их 
ученых советов, слаженности в работе технологов, 
механизаторов и экономистов, рационализаторов и 
изобретателей. Немалая роль а осуществлении этих 
задач принадлежит патентной и информационной 
службе. На должной высоте должна быть и реклама 
отечественных машин.

Успешная работа совещания завершилась еди
нодушным принятием развернутого решения.

С резка сучьев с растущих деревьев мотоагрегатом Ю. СЕРЕДНЯЦКИЙ, спецкорреспондент
• «Сакс-КС-31» (производство Ф РГ) «Лесного хозяйстве»
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ХРАНА
ЗАШИТА

У Д К  634.0.4(571.62)

ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

НА ОТПАД ДЕРЕВЬЕВ В ЛИСТВЕННИЧНИКАХ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
А. М. СТАРОДУМ ОВ, В. Н. ЦЫБУКОВ (ДапьНИИЛХ)

Л  при определении у щ ер б а  от лесных по
ж а р о в  больш ое значение имеет п р а 

вильный учет повреж дений, причиненных 
древостою. Обычно величину о тп ада  и сте
пень повреж дения  н асаж д ен и й  у с т а н а в л и 
вают непосредственно ср азу  ж е  после по
ж а р а ,  однако  разруш ен и е  древостоя  про
д о л ж ается  еще длительны й период. По д а н 
ным В. Е. Р о м ан о в а  (1968), после пож аров  
в сосняках  процессы, связанны е с изм ен е
нием зап аса ,  протекаю т в течение 10—
15 лег. В менее огнестойких кедрово-ш и ро
колиственных л есах  Д а л ь н е го  Востока в л и 
яние п о ж ар о в  сказы вается  в течение 5— 
7 лет  (А. М. С тародум ов ,  1967).

В связи  с этим представляет  интерес 
долгосрочное прогнозирование  величины
отпада  в древостоях , пройденных п о ж а р а 
ми различной интенсивности. В. Е. Р о м а 
нов (1968) п р ед л агает  определять  степень 
повреж дения  сосновых н асаж д ен и й  по ин
тенсивности низового п о ж а р а ,  у с т ан а в л и 
ваемой по высоте н агар а  и подсуш ин на 
стволах  и по относительному количеству 
повреж денны х стволов. И м вы явлен а  связь  
м еж д у  количеством повреж денн ы х д ер е в ь 
ев, их запасов , давностью  и интенсивно
стью п о ж ар а  в зависимости  от условий
п рои зрастан и я  (рельеф, тип леса )  и воз
раста  насаж дений.

П р едл о ж ен н ы й  метод оценки интенсив
ности лесны х п о ж ар о в  по высоте н а га р а  на 
стволах  несколько субъективен. И д а ж е  ес 

ли он в какой-то мере подходит д ля  сосня
ков, то д л я  н асаж д ен и й  других древесных 
пород неприемлем. Это п одтверж дается  ре
зу л ьтатам и  наш их исследований в л иствен
ничниках Среднего и Н иж него  П ри ам у р ья  
(Х абаровский  кр ай ) .

П риводим  данные, х ар актер и зу ю щ и е по
вреж дение  древостоев лиственницы д а у р 
ской низовыми п о ж а р ам и  (табл. 1).

Т аким  образом , связи  м еж ду  давностью  
п о ж а р а  и количеством вы павш их деревьев 
не наблю дается .  Н ет  т а к ж е  явной зави си 
мости м еж д у  степенью повреж дения  и воз
растом  древостоев. Очевидно, величина от
п ад а  оп редели лась  х ар актер о м  пож аров, 
з ав и сящ и х  от количества  горючего м атер и а 
л а ,  его состава  и состояния в момент по
ж а р а ,  а т а к ж е  от условий погоды.

В лиственни чни ках  разнотравны х  и вей- 
никово-осоковых горючие м атери алы  пред
ставлены  в основном легко  восплам еняю 
щ имся опадом  травы. З ап асы  их колеблю т
ся в пределах  4,4— 23,1 т/га, а с учетом всей 
дернины — 55,1— 66,4 т/га (зап ас  горючих 
м атер и ало в  здесь и ниже дается  в абсо 
лю тно сухом состоянии). Д л я  таких н а с а ж 
дений х ар ак тер н ы  беглые низовые пож ары.

В зеленом ош ны х лиственничниках горю
чие м атери алы  слагаю тся  из мохового по
крова , о п ад а  хвои, м елкотравья  и в мень
шей степени из яруса  кустарничков и кус
тарников. З а п а с  их обычно 8,1— 25,8 т/га. 
П о ж а р ы  низовые, устойчивые, медленно рас-
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Т а б л и ц а  1
Повреждение древостоев лиственницы даурской в зависимости 

от возраста насаждений и давности пожара

№ проб
Тип леса

Д ав н о с ть Средний К оличество
погибшихной пло пожара . возраст  д р е  деревьев,щади лет востоя ,  лет % от общего

И ' Лиственничник вейнпково-
осоковый .............................. 1 80 0 ,0

4 " / Тот ж е ....................................... 1 100 7,5
3 Лиственничник багульГш-

ково-моховой ................. 1 130 43,5
5 " ' Лиственничник вейниково-

осоковый .............................. 1 170 7,4
7 Лиственничник зеленомош-

н ы й .................................................... 2 126 33,1
4 " Лиственничник вейниково-

осоковый .............................. 5 75 2,7
3' Тот ж е ....................................... 10 80 20,9
22 Лиственничник разнотрав

ный ....................................... 10 90 15,5
5 ' Лиственничник багульни

ково-моховой ...................... 10 100 10,9

пространяю ш иеся, средней интенсивно
сти.

В багульниково-м оховы х лиственнични
ках основная масса горючих м атер и ал о в — 
кустарники, тр ав ян ая  растительность, мхи 
и лесной опад. При заболоченности грунта 
и наличии м ерзлоты м ин и рали заци я  опада  
протекает медленно и в лиственничниках 
н акапливается  больш ое количество горючих 
м атериалов  в виде грубого гумуса или то р 
фа. О бщ ие зап асы  их составляю т 24,1 — 
82,1 т/га, причем до 70% горючих м а те р и а 
лов приходится на торфянисты й горизонт. 
П о ж ар ы  в таких  условиях принимаю т ус

тойчивый характер , р а з 
виваю т большую силу и 
при длительных засухах 
переходят в почвенные 
или подземные.

Б ольш ие колебания в 
з а п асах  горючих мате
риалов  д а ж е  в пределах 
одной группы типов леса 
связаны  с возрастом и 
полнотой насаждений, 
местоположением участ
ка. И меется тенденция 
возрастан ия  количества 
горючих м атери алов  в 
более влаж ны х  типах л е 
са. Она наруш ается  в р я 
де случаев  влиянием по
ж ар о в ,  которые уничто
ж аю т  скопивш уюся под
стилку и ведут к появле
нию горючих материалов 
в виде в ал еж а ,  количе

ство которого т а к ж е  может сильно в ар ьи 
ровать. Разли чн ы  запасы  и качественный 
состав горючих м атериалов  по сезонам.

Х арактер  горючих м атери алов  обусловли
вает и интенсивность пож ара, которая тес
но связан а  с высотой пламени и глубиной 
кромки. При низовых п о ж ар ах  в листвен
ничниках высота пламени обычно не пре
вы ш ает 0,5— 1,5 м,  но при захлам лен ности  
может достигать 2— 4 м. Глубина кромки 
при п о ж ар ах  в вейниковых лиственнични
ках не превы ш ает 25— 50 см, зато  в з а 
хлам ленны х багульниковы х лиственнични
ках достигает  1,5—2 м.

Багульниково-моховой одно- 
возрастный лиственничник, 

пройденный низовыми пожара
ми. Пробная площадь № 5. 
Хунгарийский лесхоз Хаба

ровского края
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___ Ж изнеспособны е
деревья

---- П огибш ие
деревья

15 20 24 28 32 36 W
Ступени т олщ ины, см

Распределение числа жизнеспособных и погибших 
деревьев по ступеням толщины на пробной площади

Лгг 5. Хунгарийский лесхоз ( Хабаровский край).

П ри п о ж а р ах  низкой интенсивности вы 
гораю т верхние слои подстилки, сухая  т р а 
ва и частично ярус кустарни ков  и подроста 
(хвоя, листья , тонкие ветви).

П ри сильных п о ж а р а х  п одсти лка  сгорает  
полностью — до м ин еральн ого  слоя почвы, 
о б н аж аю тся  корпи, почти полностью с го р а 
ют подрост и подлесок. Много подгоревш их 
у основания сухостойных, а иногда и ж и 
вых деревьев п ад ает  на землю.

В связи  с интенсивностью п о ж ар о в  н а 
ходится и степень повреж ден и я  древостоев. 
П ри беглых низовых п о ж а р а х  в ли ствен 
ничниках обычно гибнет только  то н ко м ер 
н ая  часть  древостоя. Н ам и , по дан ны м  26 
пробных площ адей, пройденных о д н о к р а т 
ными п о ж а р ам и ,  составлены  ряды  р а с п р е 
деления числа вы павш их деревьев  по есте
ственным ступеням толщ ины. С ум м арн ое  
число погибших и ж и знеспособны х д ер е в ь 
ев в ступени п р и ним ались  за  100%. П ри  н а 
несении на гр аф и к  количества погибших 
деревьев (в процентах) по ступеням т о л щ и 
ны хорош о п р о сл еж и вается  закон ом ерность  
в повреж дении древостоев. П оле  р а с п р е д е 
ления погибш их деревьев  м ож но р азд ели ть  
на три зоны. В зоне ! погибш ие деревья  
встречаю тся до естественной ступени то л 
щины 1,2. С увеличением ступени толщ ины 
количество погибш их деревьев  постепенно 
ум еньш ается  по гиперболической кривой. 
О дн ако  д а ж е  при самой низкой ступени 
толщ ины все деревья  не гибнут.

В зоне II находятся  древостой, в кото
рых погибали  деревья  главны м  о бразом  до 
ступени толщ ины 1,6. С увеличением сту
пени толщ ины  количество погибших д е р е 
вьев ум еньш ается  по гиперболической кр и 

вой. О тп ад  м ож ет  достигать 100% при ес
тественной ступени толщ ины  до 0,3. З а к о 
номерность в строении древостоев в этом 
случае наруш ена .

В зоне I i I уменьш ения количества погиб
ших деревьев  с увеличением ступени то л 
щ ины не наб лю д ается .  Кривые расп реде
ления имеют зубчаты й вид. Д ревостой  ча
сто п р ев р ащ аю тся  в редины-гари.

В соответствии с вы явленны ми зак о н о 
м ерностями (табл . 2) представляется  воз
м ож н ость  установить  изменения для  рядов

Т а б л и ц а  2
Р а с п р е д е л е н и е  п о ги бш и х  от  п о ж а р о в  

д е р е в ь е в  (% ) по е с т е с т в е н н ы м  с т у п ен я м  
т о л щ и н ы

9о погибших деревьев  при степени
Е с те ств ен - п овреж д ен и я  древостоя

толщины
ела ooii средней 1 сильно.’!

0,3 0—52 53--1 0 0 100
0 ,4 0—38 39-- 8 2 8 3 - 100
0,5 0—27 28--  62 6 3 - -100
0,(3 0— 18 19-- 4 9 5 0 - -100
0,7 0— 12 13-- 3 9 3 9 - 100
0,8 0 —7 8-- 3 0 3 1 - 100
0 ,9 0—4 5-- 2 4 2 5 - 100
1,0 0—3 4-- 1 9 2 0 - 100
1,1 0—2 3-- 1 4 15— 100
1,2 0 - 1 2-- 1 0 1 1 - 100
1,3 0 1-- 6 7— 100
1,4 0 0-—t 5 - 100
1,5 0 0-_ 2 3 - 100
1,6 0 0-- 1 2 - ■100
1,7 о 0 1 - -100
1,8 0 0 0 - -100

расп ределен и я  числа стволов по ступеням 
толщ ины  в лиственничных древостоях р а з 
личного типа строения (табл. 3). П р и ве 
денные дан ны е п оказы ваю т, что при слабой 
степени повреж дени я  древостоев количест
во вы павш их в данной ступени толщ ины 
деревьев  не превы ш ает  2,4% от общего, а 
в целом д ля  древостоев — 6,6%. П ри сред 
ней степени повреж дени я  н асаж дени й  ко 
личество  погибш их деревьев не превы ш ает 
соответственно 6,7 и 24 ,8 %. П ри сильном 
повреж дени и  могут погибнуть все деревья.

Степень повреж дения  древостоев связана  
с х а р а к т е р о м  наруш ения и других ком п о
нентов н асаж д ен и я  (подроста, подлеска, 
напочвенного покрова и пр.) .  П ри  слабом  
п овреж дении древостоев связи м еж д у  ком 
понентами н асаж дени й  наруш ены  незначи
тельно, они восстан авли ваю тся  в течение 
10— 30 лет. П ри  сильном повреж дении ком 
поненты насаж дени й  полностью уничтоже-
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Т а б л и ц а  3
Р а с п р е д е л е н и е  с т в о л о в  по е с т е с т в е н н ы м  с т у п е н я м  т о л щ и н ы  в п о в р е ж д е н н ы х  

и не  п о в р е ж д е н н ы х  о г н е м  д р е в о с т с я х

Естественные
ступени

толщины

Стволов,  %

в непо
вр е ж д е н 

ных одно
в о з р а 
стных 
древо 
стоях

выпадающих 
при степени 

поврежд ен ия

в непо
в р е ж д е н 

ных 
условно 

одновоз
растных 

древо 
стоях

зыпа дающих 
при степени 

п оврежд ен ия

в н епо
в р е ж д е н 

ных 
условно 
разн о
возра
стных 
др ев о 
стоя X

выпадающих 
при степени 

повреждения
в непо

в р е ж д е н 
ных раз
новозра

стных 
древо
стоях

выпадающих 
при степени 

повреждения

слабой с р ед 
ней

1 ср ед -  
слабои н е £ слабой

с р е д 
ней слабой сред

ней

0,4 1,5 0,6 1,2 1,8 0,7 1,5 0 ,7 0,3 0 ,6 _ __ _
0,5 5,1 1,4 3 ,2 3,9 1,0 2 ,4 5 ,3 1,4 3 ,3 _ _ _
0,6 7,9 1,4 3,9 7,3 1,3 3 ,6 7 ,4 1,3 3 ,6 13,6 2 ,4 6 ,7
0 ,7 9 ,9 1,2 3 ,8 10,1 1,2 3,8 9 ,4 1,1 3 ,6 16,2 1,9 6 ,2
0,8 11,7 0,8 3,5 12, 1 0 ,8 3,6 12,0 0,8 3 ,6 15,0 1,4 4 ,5
0,9 13,3 0 ,5 3 ,2 12,8 0 ,5 3,1 1 1,5 0 ,6 3,5 13,5 0,5 3,2
1,0 12,4 0 ,4 2 ,4 13,4 0 ,4 2,5 13,6 0 ,4 2 ,6 11.8 0 ,4 2 ,2
1,1 11,6 0 .2 1,6 12, 1 0 ,2 1,7 10,9 о, ■> 1,5 8,9 0,2 1,2
1,2 10,0 0,1 1,0 9,5 0,1 1.0 9 ,5 0,1 1,« 5,2 0,1 0,5
1,3 7,2 — 0,4 7,0 — 0.4 7 ,0 — 0 ,4 3 ,0 -- 0 ,2
1,4 4 ,6 - 0 ,2 4 ,6 — 0,2 3 ,9 — 0,2 2 ,4 --- 0,1
1,5 2 ,6 — 0,1 2 ,6 — 0,1 2 ,2 — —. 1,9 _
1,6 1,2 — — 1,4 — —. 1,3 — —. 1,9 --- _
1,7 0,5 — — 0,8 — —. 0,8 —- — 1,7 _ _
1,8 0 ,3 — —. 0,3 — — 0,5 — —. 1,4 --
1.9 0,1 — — 0,1 — —. 0 ,4 — __ 1,1 -- __
2 ,0 0,1 —• — 0,1 —. — 0,3 — — 0 ,8 -- _
2,1 — — — 0,1 — —. 0 ,2 — — 0,5 -- _
2,2 — — — — — _ 0,1 _ __ 0 ,5 _ _
2 ,3 — - _ —. — _. __ _ 0,5 __ __
2,4 — — — — — — — — — 0,1 —

И т о г о  . . 100 6, 6 24,5 100 6,2 23,9 ю э 6,2 23,9 100 6,5 24,8

ны или связи  м еж д у  ними в корне н а р у ш е 
ны. Д л я  восстановления  н асаж д ен и й  потре
буется продолж и тельн ое  время. Н а  гарях  
часто возн и каю т  производны е лесные и не
лесные группировки растительности.

В ы явленны е закон ом ерности  позволяю т

производить опенку повреж дении от п о ж а 
ров в лиственничниках П риам урья  более 
точно и правильно, так как  отпад  учиты
вается в зависимости от интенсивности по
ж а р о в  по ступеням толщ ины и типам во з 
растного строения древостоев.

У Д К  634.0.43(571.65)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Г. В. СНЫТКИН (Магаданская ЛОС)

р  орные л иш айни ковы е  редколесья  з а н и 
мают 70% лесной площ ади  М а г а д а н 

ской области  (Г. Ф. С тариков , 1958 г.). 
Эти н асаж д ен и я  хар актер и зу ю тся  высокой 
степенью горимости, что обусловлено в

основном сухими условиям и (древостой з а 
нимаю т повышенные элементы рельеф а) .  
Р азл и ч н ы е  типы лиственничника л и ш ай н и 
кового в этом отношении м ало отличаются 
друг от друга . Так, п о ж а р н а я  опасность в
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собственно лиш айни ковы х н асаж д ен и ях  не
сколько выше, чем в ш икш ево-лиш айнико- 
вых.

Основной горючий м атер и ал  — л и ш а й н и 
ки, о п ад  и подстилка. З а п а с ы  их в хвойных 
м олодн як ах  — 20,3— 20,7 т/га, в том числе 
лиш айни ки  10— 11,5 т/га, о п а д — 1,6 т/га, 
подстилка — 8,7— 18,7 т/га и в а л е ж — 1,0— 
1,3 т/га. П о ж а р ы  могут возни кать  сразу  ж е  
после схода снеж ного  покрова  и дли ться  до 
его появления. Р асп р о стр ан ен и е  огня в о з 
м ож но при в лаж н ости  л иш айни ков  не б о 
лее 60% . Л и ш ай н и ки  п р ед ставл яю т  и ск лю 
чительно легковосп лам ен яю щ и й ся  м а те р и 
ал. О пад  и в ал еж , состоящ ие из хвои и су 
хих сучьев, повы ш аю т опасность заго р ан и я  
и способствуют усилению возникш его  по
ж ар а .

Во время опытов покров з а г о р а л с я  очень 
быстро — в течение 8 сек. В ы сокая  в о с п л а 
меняемость ли ш ай н и ков  о бъ ясн яется  их 
большой теплотворной способностью  
(4060 к а л / г ) ,  а главное высокой пористо
стью (85 ,9% ).  В ли ш айни ковы х м олодн як ах  
низкой полноты д а ж е  при отсутствии под
леска  из кедрового стлан и ка  кроны обычно 
обгорают.

П остоянным спутником лиственницы в 
этом типе леса  яв л яется  кедровы й стланик, 
который расп олож ен  ни ж е полога ли ствен 
ницы. Он дополнительно созд ает  высокую 
пож арную  опасность. П о ж а р ы  в таких ус
ловиях ун и чтож аю т кедровы й стлан и к  и 
сильно п о в р еж даю т  лиственницу. В л и ш а й 
никовых лиственничниках  возни каю т с л а 
бые, средней силы и сильные пож ары . С л а 
бые пож ары  наб лю д аю тся  ранней весной, 
после того, как  сойдет снеж ны й покров, л е 
том спустя один-два  дня после вы падения 
дождей. П о ж а р ы  слабой  силы возни каю т 
при комплексном  п о к азател е  50— 
300 мб/град.  К ром ка  п о ж а р а  х а р а к т е р и 
зуется следую щ им и п ар ам етр ам и :  высота 
пламени 3— 5 см, глубина 4— 5 см,  глубина 
прогорания 2— 3 см,  скорость р а с п р о с т р а 
нения 1,0— 1,5 м/мин.  При таком  огне с го р а 
ет верхний слой лиш ай н и ков  с опадом , сос
тоящ им из хвои и мелких веточек ли ствен 
ницы, листья  и веточки березы ку стар н и ко 
вой. Стволы лиственницы о п ал и ваю тся  па 
высоту 5— 10 см. П осле прохож дения  таких 
п ож аров  древостой не погибаю т и не усы 
хают.

П о ж  а р ы с р е д н е й  с и л ы  возникаю т 
после длительной засухи, спустя 4 — 5 дней 
после вы падения  последнего д о ж д я .  М и н и 
м альное  значение комплексного п оказателя ,  
при котором м ож но о ж и дать  пож ары , р а в 

но 400— 800 мб/град.  П о ж а р  х а р а к т е р и 
зуется  следую щ и м и данны ми: высота кр о м 
ки 6— 10 см,  глубина 8— 12 см, глубина 
прогорани я  5— 10 см,  скорость расп р о стр а 
нения 2— 3 м/мин.  В огне сгорает  весь слой 
л и ш айни ков . К ак  правило, подгораю т кор
невые шейки деревьев, и древостой через 
два-три  года начинает  усыхать, а в после
дую щ ий период — вы вали ваться .  П о я в л я 
ются сухостойные горельники.

Б о л ь ш и е  п о ж а р ы  возникаю т в кон
це дли тельн ого  засуш ли вого  периода (бо
лее  15 дней после последнего д о ж д я ) ,  при 
комплексном  п о к азател е  900— 1500 мб/град.  
К ром ка  п о ж а р а  представляет  собой вал 
огня высотой 30— 50 см.  О на увеличивает
ся в местах  скопления сухостойных д еревь
ев и опада.

В редкостойны х лиш айни ковы х листвен
ничниках  с подлеском из кедрового  стлан и 
ка  (а так и е  н асаж д ен и я  в М агад ан ск о й  об
л асти  п р е о б л а д а ю т ) ,  как  правило, возни
каю т  сильные пож ары . К ром ка  огня в этом 
случае  достигает  высоты 2— 3 м. С п лош 
ной вал огня образуется  в густом подлес
ке стлан и ка .  С уменьш ением густоты его 
п о является  преры вистость кромки. П од 
стилка  сгорает  полностью. Н а участках  по
сле прохож дени я  сильного огня пож ары  не 
возни каю т в течение 10— 15 лет. П о ж а р н а я  
опасность увеличивается  по мере появления 
расти тельн ого  покрова.

Н а  основании опыта можно реком ендо
вать  следую щ ие наи более  целесообразные 
способы ли к ви д ац и и  п ож аров  в ли ш ай н и ко 
вых лиственничниках.

Туш ить  небольш ие (2— 3 га)  пож ары  
слабой  силы мож но путем захлесты вания  
огня, з а б р ас ы в а н и я  его грунтом или соз
д ан и я  загр ади тел ьн о й  м инерализованной 
полосы с учетом рельеф а местности: линию 
н ад о  н ачинать  на верхней части сопки, где 
п о ж а р  не расп ростран яется ,  так  как  здесь 
нет горючих м атери алов , а закончить — у 
поднож ья. Н а д е ж н е е  полосу довести до рус
л а  или заболоченного  участка.

Н а  слабы х  п о ж а р ах ,  д а ж е  р асп р о стр а 
няю щ ихся на больш ой площ ади , пускать 
встречный огонь не рекомендуется, потому 
что кром ка  местами сам а  гаснет. Встреч
ный ж е  огонь создает  дополнительны е очаги 
огня, от которых мож ет возникнуть по
ж ар .

Туш ение сильных п о ж ар о в  —  дело с л о ж 
ное, требую щ ее оперативности  и навыков 
борьбы с огнем. В этом случае  надо исполь
зовать  встречный огонь. К работе  присту
паю т в вечерние и утренние часы, когда
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огонь слабы й. Все, к аж ется ,  знаю т, что 
именно т а к  и н адо  д ел ать ,  одн ако  в п р а к 
тике борьбы  с огнем часто  этого не учиты 
вают. П ри весьм а  сильны х п о ж а р а х  отж иг 
лучш е проводить  вечером или ночью, как  
это реком ендует  А. М. С тародум ов  (1967). 
З а гр а д и те л ь н ы е  полосы в горных лесах  
м ож но со зд ав а т ь  лоп атам и , грабл ям и , м е 
талли чески м и  м етлам и  и ком бин ированной  
лопатой  конструкции Д а л ь Н И И Л Х а .  С це
лью ускорения п р о к л ад к и  полос в пойм ах 
рек и при небольш их у клон ах  на до стато ч 
но глубоких почвах  м ож но прим енить т я 
ж ел у ю  дисковую  борону БД Т -2 ,2 , б у льд о 
зер или плуг П К Л -70 .

В зры вчаты е  м атер и алы  д л я  п рокладки  
загр ади тел ьн ы х  полос в лиственничниках  
лиш ай н и ковы х  прим еняю т с больш ой осто
рож ностью : почвы на у ч астк ах  этого типа 
леса  в основном мелкие скелетны е и в зр ы в 
ные работы  св язан ы  с опасностью  д л я  ж и з 
ни людей. Д л я  пуска встречного огня м о ж 
но исп ользовать  за ж и г ат е л ь н ы е  ап п ар аты  
З А -Ф К Т  и ЗАФК. конструкции Д а л ь 
Н И И Л Х а ,  которы е имеют небольш ой вес, 
безопасны в работе .

П ри возникновении лесного  п о ж а р а  д ля  
определения возм ож н ой  интенсивности ог
ня и расчетов  в связи  с этим сил и средств 
тушения необходимо зн а т ь  зап асы  горючих 
м атери алов  напочвенного покрова и под
стилки.

П р е д л а га е м ы й  метод определения з а п а 
сов основан на установленной зависи м ости  
м еж ду мощ ностью  подстилки и общ ими з а 
пасами. М ощ ность  подстилки оп ределяется  
следую щ им способом. П ри  помощ и лопаты  
делается  ровный верти кальн ы й  срез н ап о ч 
венного покрова и подстилки. С лой  под
стилки зам ер я ется  линейкой  (рис. 1). Д л я  
определения толщ ины  подстилки м ож но 
использовать  простой инструмент — щуп 
(рис. 2)

Рис. 1. Определение мощности подстилки при помо
щи среза лопатой:

1 — н а п о ч в е н н ы й  п о к р о в ;  2 — п о д с т и л к а

Щ уп п ред ставляет  собой ме
талли чески й  прут 3  диам етром  
1 см  и длиной 1,2 м. В верх
ней части с д ел ан а  ручка / ,  а 
ниж ний конец заострен . На 
п ротяж ени и  30 см с двух  сто
рон имею тся насечки 4 через 
к а ж д ы е  0,5 см. Н а  стерж не 
щ упа передвигается  круг 2 
д и ам етр о м  5 см.

М ощ ность  подстилки при 
помощ и щ упа определяется  
так. Н а  участке, где необхо
димо определить  за п а с  напоч
венного покрова, п лощ адка  
разм ер о м  10X 10  см осво бо ж 
д ается  от напочвенного покро- Рис- 2■ Щуп 
ва. Если  с покровом вы таски 
вается  часть  подстилки, то растительность 
срезается  нож ом  или острой лопатой. На 
очищенной п ло щ адк е  щуп заглубляется  в

Запасы (в абсолютно сухом состоянии) 
напочвенного покрова в лесах основных 

типов в Магаданской области

Мощность
подстилки,

см
Запас

п окрова ,
т)га

Тип или группа 
типов леса

1—2 14 Лишайниковые и брус
ничные

3—4 20 Зеленомошная группа
5— 10 26 Долгомошные

11—20 44 Сфагновые
3—4 63 Осоковые

почву. С вободно передвигаю щ ееся  кольцо 
опускается  на поверхность подстилки. З а 
тем, п р и дер ж и в ая  кольцо, щуп вы таск и 
ваю т и по числу насечек  определяю т тол
щину подстилки. Г р ан и ц а  м еж д у  м и н ераль
ным грунтом и подстилкой устан авли вается  
по наличию  м и н еральн ы х частиц, о с тав 
ш ихся на н асеч ках  щупа. Н а  одном участ
ке прои зводи тся  не менее пяти замеров. 
З а т е м  вы чи сляется  среднее значение. По 
установленной мощ ности подстилки с по
мощ ью  таб л и ц ы  определяется  общий зап ас  
напочвенного покрова.

V W W W V V W V
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У Д К  634.0.431.1

ПРОГНОЗ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

ПО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ

Л. В. СТОЛЯРЧУК [ЛанНИИЛХ]

н астоящ ее  врем я  прогноз п ож арн ой  
опасности в лесу строится  на основе 

прогноза погоды. П ри  этом больш ое зн а ч е 
ние имеет прави льн ы й выбор ф акторов  
(предикторов) .  Н ам и  при прогнозировании 
исп ользовали сь  сведения за  1959— 1966 гг. 
по р я д у  районов  А рхангельской  области. 
В качестве  предикторов  п ри ним ались  р а з 
личные метеорологические ф акто р ы  и их 
комплексы. Учтено количество  п о ж а р о в  за  
месяц и м ак си м ал ьн о е  за  один день. Р а с 
с м атр и в ался  только  период  после схода 
снеж ного покрова.

П арн ы е  коэфф ициенты  корреляци и  для  
общего числа п о ж ар о в  и д ля  числа п о ж а 
ров в день соответственно составили :
1) сумма осадков  за  месяц  — 0,326, — 0,263;
2) средняя  среднесуточная  тем п ер ату р а  во з 
д у х а — 0,455, 0,379; 3) м а к с и м а л ь н ая  п ро
долж и тельн ость  б ездож дн ого  периода — 
0,749, 0,734. К оэф ф ици ен т  корреляц и и  м е ж 
ду средней среднесуточной тем п ературой  
воздуха  за  месяц  и п родолж ительностью  
бездож дного  периода  —  0,473, коэфф ициент 
автоматической  корреляци и  д ля  числа по
ж а р о в  в день — 0,348, т. е. незначительно 
отличается  от коэф ф иц иента  корреляции 
м еж ду  числом п о ж ар о в  и средней т е м п е р а 
турой воздуха  (0,379). Этот вывод п о д твер 
ж д ается  т а к ж е  д ан н ы м и  табли ц ы  1.

П ри  п родолж и тельн ом  бездож дном пе
риоде к о рреляц и я  м еж д у  средней тем п ер а 
турой воздуха  и числом лесных пож аров  
отсутствует.

Учет всех трех метеорологических ф ак то 
ров в уравнении д ля  четырех переменных 
(Л! =  0,742), а т а к ж е  учет ф акторов  b u t  
(R  =  0,736) лиш ь незначительно влияет  на 
зависи м ость  при учете только пр о д о л ж и 
тельности бездож дного  периода (R =  0,734). 
Учет продолж ительности  м аксим ального  
бездож дного  периода и месячной суммы 
осадк ов  несколько уточняет зависимость 
( R  =  0,788). В этом случае  уравнение ре
грессии имеет вид п — 0,586 — 0,007d +  0,25.

К оэф ф ициент  регрессии для суммы о с а д 
ков за  месяц  очень невелик. С л едо в ател ь 
но, в прогнозе погоды на месяц нас преж де  
всего д о лж н о  интересовать  распределение 
осадков  во времени, продолж ительность 
м акси м ал ьн о го  бездож дного  периода.

М а ссо в ая  вспы ш ка лесны х пож аров  воз
м ож н а при сохранении бездож дной погоды 
в течение девяти  и более дней. К ак  п р ави 
ло, п о ж а р ы  возни каю т во второй половине 
такого  б ездож дн ого  периода. При б езд о ж д 
ном периоде меньшей продолж ительности 
необходимо приним ать  во внимание усло
вия увл аж н ен и я  и высыхания лесных горю
чих м атер и ало в  до его наступления.

Т а б л и ц а  1
Коэффициенты частной и м но ж ествен н ой  корреляции для числа пожаров в день

(летний период)

М ножественная  к о р р е л я ц и я

Обозна
чения М етеорологический  ф а ктор

Частная  к о р р е л я ц и я  при 
ф и к си р о в ан н о й  переменной для т р ех  п ерем ен ны х

для четы
рех пере
менных

Ъ \ t  \ d t d t ,  d

b Максимальный бездождный период — 0,681 0,715 0,736 0,788 0,742
t Средняя среднесуточная темпера

тура ........................................................  0,054 — 0,397 — 0,464 —
d Сумма о с а д к о в .......................................  —0,123 —0,290 — 0,464 — —
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Ч и сло  п о ж а р о в  в текущ ем  м есяце п р а к ти 
чески не зави си т  от условий погоды п р ед 
ш ествую щ его м есяца. Так , парн ы е  к о э ф ф и 
циенты корреляц и и  м е ж д у  числом п о ж ар о в  
за  месяц  и за  день и метеорологическим и 
ф а к то р а м и  соответственно составили : д ля  
суммы  осадков  предш ествую щ его  м есяц а  
— 0,138 и — 0,200; д л я  средней средн есуточ
ной тем п ер ату р ы  воздуха  за  п редш ествую 
щий м есяц  — 0,068, — 0,075; для  п р о д о л ж и 
тельности м акси м ал ьн о го  бездож дного  пери
ода за  предш ествую щ ий м есяц  — 0,023, 0,210.

С ум м а  осадков , вы павш их за  пятидневку  
до н а ч а л а  бездож дного  периода, влияния  
на число п о ж а р о в  не оказы вает :  г х =  — 0,146 
и г2 = — 0,001. Б о л ьш ее  значение имеет 
сумма осадков  за  10 дней до бездож ного  
периода: г х =  — 0,543, г2 =  -—0,436. П ри  ис
пользован ии дан н ы х  за  более дли тельн ы й 
период п олучается  менее ч еткая  з а в и с и 
мость. К оэф ф ици ен ты  корреляц и и  м еж ду  
числом лесны х п о ж а р о в  и сум м ам и  осадков  
за  15 дней, п ред ш ествовавш и х  м а к с и м а л ь 
ному б ездо ж дн о м у  периоду, составили: 
г, =  — 0,429, г2 =  — 0,234.

К оэф ф ици ен ты  к о рреляц и и  д л я  числа 
лесны х п о ж ар о в  и погодных х а р актер и сти к  
десятидневного  периода приведены в т а б 
лице 2.

И з метеорологических ф акто р о в  п р ед ш е
ствующ ей десятидневки  н аи больш ее  зн а ч е 
ние имеют средний деф иц ит  точки росы и 
число дней без осадков , причем первый 
ф актор  в свою очередь зави си т  от второго 
(г =  0,841 ±  0,062). У читы вая  более вы со
кий коэфф ициент парной корреляци и  
(табл. 2 ) ,  следует  и зб р ать  в качестве  
предиктора средний деф иц ит  точки росы. 
К орреляция  м еж д у  средним деф ицитом

Т а б л и ц а  2
Парные коэф ф ициенты  корреляции м е ж д у  

числом п о ж ар о в  и погодными  
характеристикам и за  д е ся ть  дней,  

п р ед ш е ст в о в а в ш и х  м аксимальному  
б е з д о ж д н о м у  п ер и о д у

М етеорологические  ф ак то р ы
Общее
число

п о ж а р о в

Число 
пожа ров 
в день

Средняя температура воз
духа в 13 час  ................. 0,164 0,206

Средний дефицит точки 
росы в 13 час  ................. 0,750 0,716

Число дней без осадков 0,615 0,645
Число дней с температу

рой воздуха в 13 час 
выше 2 0 ° .............................. 0,336 0,319

точки росы и суммой осадков  отсутствует 
(г =  — 0,292 ±  6,195).

Т аки м  образом , уравнение  регрессии для 
числа п о ж а р о в  в день имеет вид:
п  =  0,430 b +  0,438 Д — 0,022 d '  —  3,262, (1)

где п  — число пож аров  в день;
Ь — п род олж ительность  бездождного 

периода (дней);
Д— средн яя  величина деф ицита точки 

росы (/ — т) в 13 час I за  десяти
дневку, предш ествую щ ую  б ездо ж д 
ному периоду, град; 

d ' — сум м а  осадков  за  десятидневку, 
предш ествую щ ую  бездож дном у пе
риоду, мм.

П риведенное  уравнение  используется для  
прогноза  возм ож н ости  возникновения п о ж а 
ров. З н а я  число лесных пож аров, с которы 
ми авиаци онное  оперативное отделение мо
ж е т  справиться  собственными силами, м о ж 
но вы р ази ть  степень риска в процентах. 
Так , приняв  д ля  одного из оперативных от
делений А рхангельской  области  за  крити
ческое число пять п о ж ар о в  в день, получа
ем уравнение:

п =  8,60 Ь +  8,76 Д — 0,44 d '  — 65,24 (% )  (2).

К оэф ф ициент  множ ественной корреляции 
д ля  четырех переменных, вош едш их в у р а в 
нение, — 0,910. С редняя  к вад р ати ческая  
ош ибка  уравнени я  регрессии в последнем 
случае  составит ± 1 9 % .  З десь  следует учи
ты вать, что уравнение, безусловно, вклю 
чает не все ф акторы , влияю щ ие на число 
лесны х пож аров .  Так , дисперсионный а н а 
лиз, проведенный по тр ех ф акто р н о м у  ком 
плексу, п ок азал ,  что вклю ченные в у равн е
ние м етеорологические ф акторы  составляю т 
лиш ь 65% всех в о зм о ж н ы х  предикторов. 
Коэф ф ициенты  уравнени й  долж ны  уточ
няться для  к а ж д о го  конкретного района.

И з неучтенных ф акто р о в  важ нейш им и я в 
ляю тся  источники огня, в частности интен
сивные грозы. П ри  прогнозе пож арной  оп ас
ности по ф о р м у лам  (1 или 2) целесообраз
но учитывать возм ож н ость  возникновения 
лесных п о ж а р о в  в день прохож дения  грозы 
и после грозы при сохранении бездож дной 
погоды.

Д л я  х арактери сти ки  бездож дного  перио
да  в настоящ ее  время пользую тся сум м иро
ванием еж едневны х величин t ( t  — т) за 
13 час. У к азан н ы е  элементы  вошли в ф ор
мулу комплексного п о к азател я  горимости. 
По своему влиянию  на пож арную  опас
ность в лесу  они неравнозначны . Влияние 
тем п ературы  воздуха  вы р аж ен о  слабо. К о
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эф ф ициент корреляци и  д л я  числа п о ж ар о в  
в день и средней тем п ер ату р ы  воздуха  в
13 час. за  б ездож дн ы й  период равен  
0,326 ± 0 ,1 9 1 .  З ави си м о сть  числа п о ж ар о в  
в день от среднего деф и ц и та  точки росы 
(t  — т) в 13 час за  тот ж е  период  в ы р а 
ж а е тс я  коэфф ициентом  корреляци и  0 ,5 4 2 ±  
±  0,150, зависи м ость  от суммы величин 
( t — т) — 0,584 ±  0,140, зави си м ость  от с у м 
мы t { t  —  x) — 0,639 ±  0,126.

С ледовательно , в уравнени е  1 целесооб
разно  ввести величину e t ( t — т) за  прогно
зируемый б ездож дн ы й  период. О д н ако  ве
личина деф иц ита  точки росы в настоящ ее  
время не прогнозируется . Вместе с тем 
в л аж н о сть  воздуха  в значительной мере 
определяется  х ар актер о м  распределен ия  
осадков. Н ап р и м ер ,  для  К аргопольского  
район а  (А р х ан гел ьская  область)  за в и с и 
мость величины t ( t  — т) от п р о д о л ж и т е л ь 
ности б ездож дн ого  периода вы р а ж а е тс я  
уравнением: Н  =  94,29 +  6 0 ,1 7 х — 5,26-v2,
где’ Н  — t ( t  — т) — н ар а с та н и е  ком п лек сн о
го п о к азател я  горимости за  день; х — по
рядковы й номер д ля  бездо ж дн о го  периода. 
К орреляцион ное  отнош ение 0,913.

Д еф и ц и т  точки росы наиболее резко воз
р а с та е т  в первые 5— 6 дней, достигая  вели
чины 15— 20°. П осле  этого срока  при без- 
до ж д н о й  погоде наиболее часто в о зн и к а е т  
лесны е п о ж ар ы . Если интенсивные грозы 
п редш ествовали  бездож дн ом у  периоду, то 
м ассовая  вспы ш ка лесных пож аров  может 
быть несколько раньш е в зависимости от 
вы павш их осадков. Вместе с тем отмечены 
случаи, когда  возникновение больш ого чис
ла  п о ж ар о в  происходило после дли тельн о
го бездож дного  периода (8 дней и более) 
при прохож дении гроз с осадкам и.

О цен ка  пож арной  опасности погоды ве
дется , как  правило , по данны м одной мете
орологической станции. При решении во
проса о необходимости принятия тех или 
иных мер этих данны х недостаточно. Н еоб
ходимо учитывать распространение  засухи 
по территории оперативного отделения, при
влекая  дан ны е всех метеорологических 
станций. В этом случае целесообразно  п ро
вести неслож ны й расчет по ф о р м у лам  1 или
2, используя среднее из показаний  метео
рологических станций и прогноз п родолж и 
тельности бездож дного  периода.

W W W W W W

У Д К  634.0.414

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 

ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ ПАРКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Ф. С . КУТЕЕВ (Сочинская научно-исследовательская опытная станция 
субтропического лесного и лесопаркового хозяйства]

С охранность и декоративность парковых насаж 
дений Черноморского побережья Краснодар

ского края во многом определяется степенью повреж- 
денности древесных и кустарниковых пород вреди
телями. Больше всего наносят вред насаждениям 
щитовки, червецы, тли, клещики и трипсы.

Для борьбы с вредителями в условиях парков 
обычно применяют минерально-масляную эмульсию 
ДДТ, препарат № 30 и тиофос. В наших исследова
ниях изучались возможности применения для борь
бы с вредителями концентратов эмульсий кильваля 
(40%), цидиала (50%), фозалона (35%), трихлорме-

тафоса-3 (50%), рогора (50%), Би-58 (50%). Севин 
(85% смачивающийся порошок — с. п.), хлорофос 
(80% с. п.), фозалон (30% с. п.), карбофос (30% 
концентрата эмульсии — к. э.), кельтан (20% к. э.), 
антио (25% к. э.), лебайцид (50% к. э.) и метилнит- 
рофос (30% к. э.) были использованы в течение од
ного года (три последних в 1968 г.). Все ядохимика
ты применялись в 0,1—0,2%-ной концентрации по 
препарату.

Опыты были заложены в парке «Дендрарий» - и 
скверах города Сочи. Растения равномерно обрабаты
вались в солнечную погоду из ранцевого опрыскивате
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ля. Рабочий раствор готовился в этот же день из 
расчета 3— 10 л  каждой концентрации. Норма расхо
да колебалась в значительных пределах и зависела 
от возраста и типа посадок.

Для щитовок было принято два срока опрыскива
ния — ранней весной, когда у самок отстает щиток, 
и в начале массового отрождения нового поколения. 
С другими вредителями борьба велась только в пе
риод нарастания их численности.

За три года по объектам распространения насеко
мых обработано: пальмовая щитовка — 150 растений, 
бересклетовая щитовка — 660 пог. м бордюра, япон
ская восковая ложнощитовка — 860 растений, сосно
вая щ итовка— 11 растений, австралийский желобча
тый червей — 38 растений, сосновый червец — 24 
растения, кипарисовый червец — 9 растений, сосно
вый хермес — 67 растений, бересклетовая тля — 
1046 пог. м бордюра, розанная тля — 529 растений, 
сосновая стволовая т л я — 19 растений, клещики—- 
134 растения. Эффективность обработки определя
лась по снижению численности вредителя в сравне
нии с эталоном и контролем (без обработки). Для 
этого в каждом варианте (из двух-трех повторно
стей) до опрыскивания и последнего на 3-й, 5-й, 10-й 
и 15-й день с растений брались учетные листья или 
веточки.

Высокая смертность бродяжек бересклетовой и 
пальмовой щитовок, а также японской восковой 
ложнощитовки достигнута при использовании 0,1—• 
0,2%-ной эмульсии кнльваля (92,4—99,6%), цидиала 
(94,5— 100%), фозалона (91,6—99,6%), рогора 
(93,3—99,7%), Би-58 (92,1 — 100%), трихлорметафоса 
(92,5—99,9%), карбофоса (94,8—98,2%), лебайцида 
(95—97%), антио (93—97%), метилнитрофоса (92— 
99%), 0:2%-ной суспензии фозалона (89,5—98,4%) и 
0,1—0,2%-ной суспензии хлорофоса (96,2—99,4%). 
Смертность бродяжек пальмовой щитовки и японской 
восковой ложнощитовки после обработки растений 
0,2%-ной суспензией севина составила 86,6% и 84,6%. 
Бродяжки сосновой щитовки проявляли слабую 
устойчивость к 0,1—0,2%-ной эмульсии кильваля 
(94—96%) и 0,2%-ной эмульсии фозалона (98%). 
Минерально-масляная эмульсия Д Д Т  (1—2%) и 
препарат №  30 (1—2%) дали эффективность в пер
вом случае 87,4—96,7%, во втором — 83,5—93%.

Применение этих же препаратов в борьбе с насе
комыми в зимующей стадии дало худшие результа
ты. Смертность пальмовой и бересклетовой щитовок 
при обработке растений кильвалем составила 83,4— 
95,2%, цидиалом— 87—96,7%, фозалоном (к. э.) — 
82,6—94,3%, Би-58 — 87,4—96,3%, трихлорметафо-
со м — 82,4—96,5%, хлорофосом (0,2-ный)— 94,8— 
95,3%. Смачивающийся порошок фозалона оказался 
менее эффективным (73,2—89,3%). От 2 % -ной ми
нерально-масляной эмульсии Д Д Т  и препарата №  30 
погибло соответственно 86,3—89,7% и 78—83% са

мок. У сосновой щитовки гибель составила при ис
пользовании эмульсий фозалона (0,2%) — 93%, киль
валя (0,1—0 ,2 % ) — 86—96%, тогда как ММЭ ДДТ 
(2%) и препарат № 30 (2%) были менее эффектив
ными (88% и 82%).

Для борьбы с бересклетовой и розанной тлями в 
основном применялись 0,1—0,2%-ные эмульсии киль
валя, цидиала, фозалона, рогора, Би-58, трихлорме
тафоса, лебайцида, антио и метилнитрофос. Эти пре
параты обеспечили очень высокую смертность 
тлей — 98— 100%. Хлорофос (0,2%) и таофос (0,1%) 
оказались также высокоэффективными (96,4—99,3%).

При обработке растений 0,1—0,2%-ными эмульси
ями метилнитрофоса, фозалона и трихлорметафоса 
погибло 97— 100% сосновой стволовой тли и сосново
го хермеса. 0,2%-ные эмульсии фозалона, кильваля, 
цидиала, Би-58, трихлорметафоса, а также 0,2%-ная 
суспензия хлорофоса вызвали гибель 95—99% авст
ралийского желобчатого, приморского мучнистого, 
кипарисового и соснового червецов.

Клещики проявляли слабую устойчивость к киль- 
валю, цидиалу, фозалону, трихлорметафосу, кельтану 
и хлорофосу. Подвижные их стадии погибли на 
96— 100% (0,1—0,2%-ные эмульсии).

У оранжерейного трипса смертность была высокой 
(97— 100%) при использовании 0,1—0,2%-ных эмуль
сий кильваля, цидиала, фозалона, трихлорметафоса 
и хлорофоса.

Таким образом, испытания новых препаратов в 
борьбе с вредителями парковых насаждений в боль
шинстве своем дали положительные результаты. Они 
оказались вполне приемлемыми для ликвидации оча
гов массового размножения таких опасных вредите
лей, как кокциды, тли, трипсы и клещики.

Исследования показали, что применение одних и 
тех же препаратов в течение длительного времени 
уже не обеспечивает высокой смертности отдельных 
вредителей или их стадий (в частности, щитовки). 
Для  того чтобы защитить растения, необходимо про
водить повторные обработки.

При защите декоративных древесных и кустарни
ковых пород в парковых насаждениях (и тем более 
городов-курортов) предпочтение должно отдаваться 
профилактическим мероприятиям — соблюдению аг
ротехники посадки и ухода за растениями. К хими
ческому способу следует прибегать только при ост
рой необходимости, когда создаются предпосылки 
распространения вредных насекомых или уже име
ются очаги массового размножения опасных вреди
телей. Очень желательно чередовать использование 
тех или иных достаточно эффективных ядохимика
тов, чтобы избежать появления устойчивых особей. 
Основные работы следует закончить до начала ку
рортного сезона. Летние обработки можно прово
дить, используя малотоксичные для человека препа
раты.
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ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПРИНЦИПЫ 

МЕЛИОРАЦИИ ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЛЕСОВ 

ПОЛЕСЬЯ
Д. А. ТЕЛИШЕВСКИЙ, начальник Волынского областного управления 

лесного хозяйства и лесозаготовок

g  олынь по площ ади  заболоченны х лесов 
зан и м ает  одно из первых мест среди 

других областей  украи нского  П олесья . По 
м атер и алам  генеральной схемы осушения, 
на территории гослесфонда имеется более 
130 тыс. га заболоченны х и п е р е у в л а ж н ен 
ных площ адей. Н ачи н ая  с 1956 г. лесхоз- 
заги  Волынской о бласти  приступили к осу
шению их. Уже осушено около 30 тыс га  
лесов. Р аб о ты  по осушению с к а ж д ы м  го
дом ведутся во все больш их объем ах . Так, 
в 1968 г. лесоосуш ительны е работы  вы пол
нены на площ ади  5,5 тыс. га, т. е. по с р а в 
нению с 1958 г. объем их увеличился почти 
в шесть раз. В н астоящ ее  врем я в лесхоз- 
за гах  Волынской области  действует 20 осу
шительных систем, из которых К аш о в ец к ая  
зан и м ает  5,5 тыс. га,  Ж и ричско-К орты лес-  
ская  — 4,2 тыс. га,  Л ю б о м л ь с к а я  —
3,7 тыс. га.

Р азу м н о е  осушение заболоченны х земель 
способствует зн ачительном у повыш ению их 
продуктивности. О д н ако  при проведении 
м елиорации н ераци ональны м и м етодам и в 
ряде  случаев  не достигается  ож и даем ого  
полож ительного  эф ф екта, а иногда н а б л ю 
дается  отрицательное  влияние осуш ения не 
только  на продуктивность площ адей , но и 
на о к р у ж аю щ у ю  среду. В н астоящ ей  статье 
остановим ся  на этом вопросе.

К ак  известно, гл ав н ая  цель осуш и тель
ных работ  — пониж ение уровня  грунтовых 
вод, т. е. м ели орац и я  осущ ествляется  спо
собом сброса  талы х  и ливневы х вод в во

доприемники. О дн ако  в последние годы в 
процессе эксплуатац ии  осушительных сис
тем замечено, что после устройства густой 
сети м елиоративны х каналов , отрегулиро
ванных водоприемников зам етно п он и ж ает
ся уровень грунтовых вод не только на 
осушенных, но и на см еж ны х площ адях.

Уровень грунтовых вод в значительной 
степени зависи т  от атмосферны х осадков, 
количество которых на территории Волыни 
колеблется  в п ределах  от 350 до 750 мм  в 
год. П оэтом у в летнее врем я наблю дается  
дефицит влаги в воздухе и почве, что при
водит на осушенных лесных площ адях  к 
значительном у сниж ению  прироста древеси
ны, особенно на легких песчаных почвах. 
К ром е того, осуш ение лесных площ адей  при 
наличии д еф и ц и та  влаги  (когда ее испа
ряется  больше, чем вы падает  из атм осф е
ры) приводит к ряду  других отрицательных 
явлений: появлению  р азвеваем ы х  песков, 
засы пани ю  ими лесных культур, деградации  
сенокосов, обмелению  рек и озер, снижению 
у рож ай н ости  сельскохозяйственны х культур 
на при легаю щ и х  суходолах, возникновению 
лесных пож аров . Т ак  в течение 1966— 
1967 гг. в К ам ен ь-К аш и рском  лесхоззаге  
сгорело около 200 га  осушенных торфяников. 
З а  последние годы резко обмелели  многие 
реки-— Турия, Стоход, С ты ря, П рип ять  и др., 
высохли колодцы в Р атновском  и Старо- 
вы ж евском  районах. В озерах  (О стровен
ское, П улим ец, Л уки , Тур и др.) уровень 
воды в летнее время обычно пониж ается  на
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1— 1,5 м, что отрицательно  ск а зы в а е тс я  на 
росте влаголю би вы х растений, некоторые 
виды которых погибают.

После проведения осуш ительны х работ  
полностью исчезает  такой  ценный ягодник, 
как  клю ква , а на ее месте п о явл яю тся  з л а 
ковые растения. Т акое  явление н аб л ю д ается  
в Городокском  лесх о ззаге  (Н о в о р у д ск ая  
осуш ительная  систем а) на п л ощ ади  50 га,  
в С оф ьяновском  лесничестве М аневичского  
л есх о ззага  (46 га ) ,  а т а к ж е  на многих у ч а 
стках  Колковского , Р атн овского  и других 
лесхоззагов .

Ч асто  после проведения  м елиораци и  
(из-за  резкого пониж ения грунтовых вод) 
н аб л ю д ается  пониж ение прироста  молод- 
няков второго и выш е классов  возраста , 
ослаблени е  насаж ден и й , в р езу л ьтате  чего 
они вы вал и ваю тся  ветром, а иногда и п о л 
ностью усыхают. Так, в зоне осушительной 
системы К иверцовского  л е сх о ззага  н а с а ж 
дения сосны в возрасте  40 лет  на площ ади  
15 га  усыхаю т. То ж е  н аб л ю д ается  в Кол- 
ковском, М аневичском , Г ородокском  и Рат-  
новском л есхоззагах .  О три ц ательн ое  в л и я 
ние о к а зы в а е т  осушение на ольховы е н а 
саж дения , п р о и зрастаю щ и е  на местах с вы 
соким уровнем грунтовых вод. П оэтом у  т а 
кие н аса ж д е н и я  на п ереувлаж н ен н ы х  п ло
щ ад ях  после осуш ения необходимо в ы р у 
бать, поскольку они не смогут приспосо
биться к новым условиям . Н а  их месте н а 
до со зд ав ать  новые леса.

Осуш ение заболоченны х п лощ адей  и с в я 
занное с ним обмеление рек и озер п ри во
дит к резком у  со кращ ен и ю  ры бны х зап асов  
и численности охотничьей фауны. В р езу л ь 
тате значительного  ум еньш ения  площ адей  
заболоченны х угодий ухудш аю тся  условия 
для обитан ия  и гнездования  в о д о п л а в а ю 
щей и болотной дичи. П осле осуш ения чис
ленность охотничьей ф ауны  значительно 
уменьш ается .

С ледует  подчеркнуть, что вопросы м ел и о 
рации полесских болот и правильного  ис
пользования  водных ресурсов ещ е не р е ш а 
ются комплексно, нет согласован ности  по 
этим вопросам  ведомств, использующ их 
водные ресурсы. П ри  р а зр а б о т к е  и о су щ е
ствлении проектов осуш ения нередко  р уко
водствую тся главны м  о б р азо м  у зк о вед о м 
ственными интересами, с позиций сего дн яш 
него дня, без учета интересов будущего.

В основном болота осуш аю тся  под сель
скохозяйственное пользование  и д л я  лесо
разведения путем откры того  или закры того  
дрен аж а, при котором основным условием 
является отвод лиш них вод с территории

болот. Т акой  метод не обеспечивает нор
м ального  регулирования  водного реж има ни 
на болотах , ни на прилегаю щ их суходолах. 
В н астоящ ее  время н азрела  необходимость 
научного обоснования  проводимых мелио
ративны х работ  с учетом интересов водного, 
рыбного, сельского, лесного и охотничьего 
хозяйств. В ы сокая  эф ф ективность мелио
ративны х работ  м ож ет  быть достигнута 
только  при наличии достаточного запаса  
влаги  в водохран илищ ах , прудах и водое
мах и при прави льн ом  управлении водным 
реж имом .

У читы вая все эти обстоятельства , сейчас 
на Волыни строительство  лесоосуш итель
ных объектов  проводят  с двусторонним 
регулированием  уровня  грунтовых вод. Н е 
равном ерность  распределен ия  осадков обу
сл о вл и вает  необходимость н ар я д у  с осуш е
нием проводить обводнение и орошение зе 
мель. Этого м ож н о достичь путем создания 
искусственных водохранилищ , заградитель- 
но-аккум уляцион ны х ловчих к ан ало в  и д р у 
гих водоемов для  полной аккум уляц ии  по
верхностного стока. При создании на к а ж 
дом лесоосуш ительном объекте таких  во
до х р ан и л и щ  м ож н о будет в летний период 
зар егу л и р о ван н ы й  сток использовать  для 
орош ения, т. е. система мелиоративны х к а 
налов  в дан ном  случае будет выполнять 
функции орошения. Созданную  сеть водо
хр ан и ли щ  в дальн ейш ем  можно будет ис
п ользовать  д ля  разведен ия  рыбы. Такое 
регулирование  водного р еж и м а  и строитель
ство осуш ительны х систем двустороннего 
действия д ад у т  несомненный эффект.

М ноголетняя  п ракти ка  осуш ения и освое
ния лесных болот показы вает , что ни один 
из ранее прим енявш ихся  способов односто
роннего осушения полностью не обеспечи
вает  необходимого устойчивого водного ре
ж и м а  почвы, независим ого  от погодных 
условий. В то ж е  врем я  опыт двустороннего 
регулирования  водного р еж и м а  на о су ш ае
мых болотах  п о к азал ,  что этот метод ме
л иораци и  имеет больш ие преимущ ества. 
В Волынской области  т а к а я  мелиорация 
применяется  частично на Киверцовской, П о 
лесской, Н уйновской  системах, имеющих 
пл о щ адь  1500 га. П ри  двустороннем регули
ровании все т алы е  и ливневые воды при 
помощи различны х гидротехнических со
оруж ен ий  у д ер ж и в аю тся  в искусственных и 
естественных водохран илищ ах , уровень во
ды в которых- находится  выше уровня в 
осуш ительной системе.

В период пониж ения уровня грунтовых 
вод, недостатка  влаги в почве и возникно
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вения необходимости у в л аж н ен и я  воду из 
вод о х р ан и л и щ  подаю т в м елиоративную  
сеть. Способ двустороннего  регулирования  
с акку м у л яц и ей  воды в в одохран и ли щ е т р е 
бует дополнительны х з а т р а т  на стр о и тел ь 
ство ш лю зов-регуляторов  и других ги дро
технических сооруж ений. Н о вместе с тем 
этот способ обеспечивает  п о д д ер ж ан и е  не
обходимого  уровня  грунтовых вод.

З а с л у ж и в а е т  вни м ан ия п редлож енн ы й 
доктором  сельскохозяйственны х наук
Л . П. С м оляком  способ осуш ения з а б о л о 
ченных лесов  П о л есья  без сброса  воды с 
применением преры висты х кан алов .  П ри 
этом осушение достигается  путем стр о и 
тельства  сети бессточных кан ав-водоем ов: 
водоемов д ля  акк у м у л яц и и  с введением  в 
них дрен ирую щ и х кан ав , канав-водоем ов, 
идущих п ар ал л ель н о  одна  другой, п ер есека 
ю щ ихся, обособленны х или разм ещ ен н ы х  в 
ш ахм атном  порядке, густой сети мелких 
борозд-водоемов. С о зд а в а ть  густую сеть 
мелких борозд-водоем ов целесообразн о  на 
песчаных почвах с небольш им к ап и ллярн ы м  
поднятием влаги.

С ледует  отметить, что таким и  способами 
на П олесье  и зд авн а  осущ ествляли  м е л и о р а 
цию на м ин еральн ы х почвах с высоким 
уровнем грунтовых вод, проводя плугом 
или лопатой  бессточные борозды  шириной

40— 50 см, глубиной 40— 60 см, расстояние 
м еж д у  бороздам и  5 —6 м. В эти борозды 
стек ала  вода с верхних горизонтов почвы, 
потом она частью испарялась , а частью 
ф и л ь т р о в ал а с ь  в грунт.

Л . П. С м о л я к  п р ед л агает  проводить, кро
ме того, осушение способом создания з а 
гради тельно-аккум уляцион ны х ловчих и 
нагорны х канав-водоемов, при котором з а 
кры вается  доступ воды к болоту. Сток ее 
п ерек ры вается  загради тельны м и нагорными 
кан авам и , которые о к р у ж аю т  болото на 
определенной отметке. В ряде случаев в 
зависимости  от местных условий целесо
о б р азн о  со зд ав а т ь  водоемы -аккумуляторы , 
в которые м ож но будет н ап р авл ять  воду с 
нагорны х и ловчих канав.

Н аступ и ло  время изменить принципы ме
лиораци и  заболоченны х лесов Полесья. 
Осуш ение д олж н о  проводиться не путем от
вода воды с болот, а путем закры тия  д о 
ступа ее к болоту с прилегаю щ их суходо
лов, аккум уляц и ей  воды в водоемах на 
сам их  болотах , а т а к ж е  строительством ш и
рокой сети водохранилищ , способных вм е
стить все т алы е  и ливневые воды, которые 
при помощ и двустороннего регулирования 
м ож н о и сп ользовать  для  поддерж ания  оп
тим альн ого  уровня грунтовых вод на про
тяж ен и и  всего вегетационного периода.

ЛЕСОСЕМЕННОМУ ХОЗЯЙСТВУ -  

ПЕРЕДОВУЮ ТЕХНИКУ

Г. Т. РУМЯНЦЕВ, Г. В. СТАДНИЦКИЙ (ЛенНИИЛХ)

остоянный деф ицит сем ян  древесных 
пород яв л яется  одной из причин, с д е р 

ж и ваю щ и х  рост темпов лесовосстан ови тель
ных работ. Н и зк и е  у р о ж аи  сем ян  в со чета 
нии с их плохим качеством  то р м о зят  
выполнение планов  заготовки  достаточного 
количества  посевного м атер и ала .

Основной причиной низкого качества  се
мян я в л яется  интенсивная деятельность  
вредных насекомых, уни чтож аю щ и х в от 
дельны е годы почти весь урож ай . Н а п р и 
мер, ел о в ая  ш и ш к о вая  ли стовертка  и е л о 
в а я  ш и ш ко вая  муха еж егодн о  истребляю т 
от половины до четверти всех семян в д р е 

востое. И з-за  лиственничной мухи в отдель
ные годы потери семян составляю т 75— 
90% . П овреж ден н ы е  насекомыми еловые 
или лиственничные шишки не обеспечивают 
биологически возмож ного  выхода здоровых 
семян, что резко  повыш ает их себестои
мость. П о наш им исследованиям  варьиро
вание себестоимости еловых семян зависит 
от их выхода из ш иш ек (табл . 1).
С повыш ением выхода семян  из ш иш ек с 
1 до 4% их себестоимость сни ж ается  почти 
в четыре раза .  И з-за  повреж дени я  вредны
ми насекомы ми выход семян из ш ишек 
очень часто о к азы в ается  равным 1— 2% .
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Т а б л и ц а  1

Себестоимость семян ели в зависимости от их выхода из шишек, руб.-коп. за  1 к г

Выход 
семян из 
шишек.  %

З а т р а т ы

Себестои
мость семян

на за готов ку на п ер ер аб о тку

сбор
шишек

т р а н 
спорт

основная и до 
полнительная 

з ар а б о тн а я  плата 
с начислениям и

адм и н и стра 
т и в н о-хозяй 

ственные
расходы

о б щ еп р о и з 
водственные

расходы

а м о р т и з а 
ционные

отчисления

технологи
ческое

топливо

1 10-34 0-40 2 -2 0 0-24 0-38 0-56 0 -2 0 14-32
2 5-17 0-20 М О 0-12 0-19 0-50 0-10 7-38
3 3-87 0-15 0-83 0-09 0-15 0-40 0-08 5-57
4 2-58 0-10 0-55 0-06 0-10 0-35 0-05 3-79

Ч тобы  получить достаточное количество 
вы сокосортных семян низкой себестоимости, 
необходимо со зд ать  сеть сп е ц и а л и зи р о в а н 
ных лесосем енны х хозяйств, которы е д о л ж 
ны за н и м ать с я  преимущ ественно  вопросам и 
заготовки  семян  какой-либо  древесн ой  по
роды и проводить соответствую щ ий к ом п 
лекс  работ, вклю чаю щ и х  химические и д р у 
гие меры защ и ты  у р о ж а я  от вредны х н асе 
комых. В Р С Ф С Р  создан  р я д  т а к и х  п р ед 
приятий. К ним относится успеш но ф у н кц и 
онирую щ ий К уровской  сем лесхоз  М о ско в 
ского уп р авл ен и я  лесного хозяйства . В д р у 
гих управлен и ях  лесного хозяй ства  т а к ж е  
имею тся лесосеменны е базы , создан ны е по 
проектам  С ою зги пролесхоза . О д н ако  в этих 
проектах  нет обоснований о снащ ения  п ред 
приятий необходимой д ля  защ и ты  семян 
ап п аратурой , а т а к ж е  расчетов  эконом иче
ской эф ф ективности  исп ользован ия  этой 
ап п аратуры .

Д л я  защ и ты  ш иш ек и семян  древесны х 
пород м ож н о успешно п ри м ен ять  систем 
ные и ки ш ечно-контактны е инсектициды. И с 
сл едо ван и ям и  Л е н Н И И Л Х а ,  С и б Н И И Л П а  
и других институтов установлено, что 
н азем ны е и авиационны е химические об 
работки  плодоносящ их н асаж д ен и й  по
зволяю т  в два-три  р а за  увеличить вы 
ход семян из шишек.
Внедрение этого спосо
ба защ и ты  семян в 
производство  з а т р у д 
няется  отсутствием 
техники. А виация  (в ер 
толеты) при емлем а на 
достаточно больш их 
п лощ адях , в то время 
к ак  семенные участки , 
временные и постоян
ные, могут иметь п л о 
щ ад ь  от 0,3 до 4— 5 га.  4 3-79
П рименение в этих

условиях ав и ац и и  нецелесообразно. О пры 
ски вание  отдельны х деревьев  с помощью 
ручной а п п ар а ту р ы  непроизводительно и 
св я зан о  с наруш ением  прави л  техники бе
зопасности. Д л я  о б р аб о тки  лесосеменных 
участков  нуж ны  трактоп н ы е  опры скиватели 
на колесном ходу, которые могли бы, пе
редви гаясь  по за р а н е е  намеченны м т р а с 
сам  в п ределах  лесосеменного участка , ве
сти выборочную и сплош ную  обработку  
п лодоносящ их деревьев  раство р ам и  и эм у л ь
сиями инсектицидов. Т аки е  опры скиватели  
д о л ж н ы  обеспечить м елкокап ельную  м а л о 
объемную  обработку. Э кономический э ф 
ф ект  от применения такого  опры скивателя  
получится вследствие увеличения выхода 
семян из одного и того ж е  количества ш и
шек по сравнению  с необработанны м и 
(табл . 2). П ри  расчетах  нам и принят с р а в 
нительный коэфф ициент экономической э ф 
фективности 0,25.

П р о ан ал и зи р у ем  полученные результаты . 
З а т р а т ы  на получение 1 кг  чистых семян 
при использовании химической защ иты  от 
вредителей увеличиваю тся , однако  долж ен  
увеличиться  и вы ход сем ян  из одного и то 
го ж е  количества  шиш ек. Если бы вследст
вие деятельности  вредны х насекомых выход 
семян состави л  1%, а их себестоимость

3-01 5-32 0-66 8-99 23-31
1-50 2-61 0-33 4-44 11-82
1-00 1-74 0-22 2-96 8-53
0-75 1-30 0-16 2-21 6-00

Т а б л и ц а  2
Сравнение прямых затрат на получение семян ели 

в зависимости от применения защитных мероприятий, руб.-коп.

Выход 
семян из 

шишек,  %

П рям ы е  за т 
раты на 1 кг  

семян без 
защ и ты

З а т р а т ы  на обработку

техника я дохи 
м и каты

Удельные
капитальны е

затр аты
всего

Общие зат 
раты на 1 кг  
семян  с обра

боткой

14-32
7-38
5-57
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14 p. 32 к., то, увеличив вы ход сем ян  до 
2% и доведя  общ и е за т р а ты  до 11 р. 82 к., 
получим экономию  в 2 р. 50 к. на к аж д о м  
к и лограм м е  семян. П ри увеличении выхода 
семян  с 1 до 3%  чистая  эконом ия в о з р а 
стет до 5 р. 79 к. Увеличение ж е  выхода 
семян с 2 до 3% или с 3 до 4% эк оном и
ческого эф ф ек та  не дает . И з этого расчета  
видно, что отр и ц ател ьн ая  эф ф ективность  
получается  лиш ь в том случае, если есте
ственный выход сем ян  из ш иш ек не ниж е 
2% . В тех случаях , когда роль вредных 
насекомы х ск а зы в а е тс я  сильно, о п р ы ск и ва 
ние безусловно эф фективно. Это говорит о 
необходимости со зд ан и я  д л я  лесного х о зя й 
ства такого  о пры скивателя , которы й м ож но 
использовать  не только  д ля  защ и ты  семян, 
но и на лю бы х лесозащ и тн ы х  работах ,  где 
требуется  о б р аб о тка  высоких деревьев, а 
т а к ж е  д ля  борьбы  с н еж ел ател ьн о й  р а с ти 
тельностью.

В н астоящ ее  врем я лесосеменны е х о зя й 
ства не отли чаю тся  от обычных лесхозов, 
если не считать  того, что они имею т повы 
шенный план  заготовки  и переработки  ш и

ш ек (К уровское, Истринское, Н ово-П етров
ское хозяйства  М осковской  области ) .  Семе
на они заго то вл яю т  в основном при рубках 
главного  пользован ия  путем сбора шишек 
со срубленны х деревьев. З а т р а т ы  на с о зд а 
ние искусственной лесосеменной базы  и 
с о дер ж ан и е  соответствую щ его ш тата  ин ж е
нерно-технических работников в себестои
мость получаем ы х семян  не входят.

П о н аш ем у мнению, рентабельность этих 
хозяйств  будет обеспечена лиш ь в том слу
чае, если их перевести на полный хозяйст
венный расчет с установлением  м а те р и а л ь 
ных стимулов за  высокий процент выхода 
семян из ш иш ек и хорошее их качество. 
Д л я  этого спецсем лесхозы  следует осна
стить техникой и апп аратурой , п озволяю 
щей получать  из ш иш ек м аксим ум  высоко
сортных семян в условиях лесосеменных 
участков  и плантаций.

Б е з  устран ения  потерь семян от вредных 
насеком ы х за  счет внедрения передовой 
техники и химических средств защ и ты  нель
зя  о ж и д а т ь  высокой рентабельности лесохо
зяйственны х семенных предприятий.

КОРОТКО ЛЛАЛЛААЛЛАА/'чЛААЛЛ/ЧЛААЛЛАЛЛА

О РАЗНОМ / v w w w w v w w w v u w

ДУБ-ВЕЛИКАН. В Молдавской ССР взяты под 
охрану как памятники природы 13 дубов-великанов 
в Бендерском лесхозе. Но все эти дубы значительно 
уступают по величине дубу, растущему в Копан- 
ском лесничестве (в 14 км  от г. Бендеры), который 
можно назвать чудом природы. Размеры великана 
внушительны. Высота его — 27 м, окружность на вы
соте груди — 7 м 54 см, а диаметр — 240 см. Воз
раст этого дуба — примерно 200 лет. На высоте 2 м 
от земли он разветвляется на шесть стволов. В на
стоящее время этот дуб взят лесхозом под охрану 
как памятник природы. (Г. Игнатьев, главный лес
ничий Бендерского мехлесхоза)

Самое крупное соцветие у южноазиатской тали- 
потовой пальмы. Цветет пальма один раз в жизни. 
Соцветие достигает 14 л  в длину и 12 м в ширину. 
Само дерево растет «медленно» — по 1,5 м, в 
год.

Необычны плоды у сейшельской пальмы, произрас
тающей на Сейшельских островах. У одного дерева 
ежегодно образуется до тридцати орехов, которые 
достигают веса около 26 кг каждый. Созревает орех 
10 лет. Пальма живет до 800 лет.

24 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ИЗ ОПЫТА 

ТУЙМАЗИНСКОГО ЛЕСХОЗА
М. X. АБДУЛОВ, министр лесного хозяйства Башкирской АССР

' Р  уйм ази нски й  м ехан и зи рован н ы й  лесхоз 
расп олож ен  в зап ад н о й  части Б а ш к и р 

ской А С С Р  на территории двух адм и н и 
стративны х район ов  — Туйм азинского  и 
Ш аран ского . О б щ а я  п л о щ адь  лесхоза  — 
103,5 тыс. га,  в том числе покры тая  лесом —- 
89,6 тыс. га. К ультуры  зан и м аю т  13 тыс. га. 
Лесистость  Т уйм ази нского  р айон а  — 27% , 
Ш ар ан ск о го  — 22% . Л есхоз  расп олож ен  в 
лесостепной зоне с резко  континентальны м  
кли м атом  и среднегодовой тем п ературой  — 
3°. П р е о б л а д а ю т  серые лесны е суглинистые 
почвы.

Н а с а ж д е н и я  лесхоза  относятся  к зоне 
см еш анны х лесов европейской части С С С Р . 
П о к р ы тая  лесом п л о щ адь  по породам  р а с 
пределяется  следую щ им  о б разом  (в % ) :  
осина —  28, липа  —  24, береза  —  9, дуб —  17, 
клен, ильм, в я з — 12, сосна, ель, пихта, л и 
ственница (в основном лесные культуры ) — 
7, ива, тополь, ольха — 3. С редний возраст  
н асаж д ен и й  — 34 года, полнота 0,67, бони
т е т — 11,8, з а п а с  на 1 га покрытой лесом 
площ ади  — 98 ж 3, на 1 га  эк сп л у атац и о н н о 
го ф о н д а — 172 м 3, прирост на 1 га  п о к р ы 
той лесом  п л о щ ади  — 3 м 3.

Л есхоз  состоит из семи лесничеств, в к о 
торые входят  22 участка , 115 обходов, и 
относится к интенсивным хозяй ствам  с 
больш им объем ом  лесохозяйствен ны х и л е 
сокультурны х работ. Е ж его д н ы й  отпуск л е 
са по главн ом у  и п ром еж уточ ном у п о л ьзо 
ванию п ревы ш ает  200 тыс. м 3, в том числе 
по пром еж уточном у пользован ию  — 44 
тыс. м 3. Всего за  прош едш ее десятилетие  
рубкам и ухода за  лесом и санитарны м и 
рубками заготовлен о  более 400 тыс. м 3 
древесины, в том числе ликвидной — около 
300 тыс. м 3. З а  это врем я  ру б к ам и  ухода

пройдено почти 50% покрытой лесом пло
щ ади.

С к а ж д ы м  годом все больш е внимания 
у д еляется  рубкам  ухода за  м олодняками. 
Если в 1951 г. уход за  м олодн якам и  был 
проведен зсего на площ ади  610 га, то в 
1967 г. эта  п л о щ ад ь  возросла в 3,5 раза .  
Всего за  десятилетие  рубкам и  ухода о х в а 
чены м олодн яки  на площ ади  около 20 
тыс. га.  С ю да относится как  уход за  дубом 
в см еш ан ны х лиственных н асаж д ен и ях ,  т а к  
и интенсивное и зреж и ван и е  чрезмерно гу
стых хвойных культур прош лы х лет.

В лесхозе 28% покрытой лесом площ ади 
зан ято  осинниками, пораж ен ны м и сердц е
винной гнилью. П оэтом у особое внимание 
у д еляется  воспитанию  и в ы ращ и ван и ю  зд о 
ровой осины. Эти работы  проводятся  в со
д р у ж еств е  с Б аш к и р ск о й  лесной опытной 
станцией В Н И И Л М а  и по ее реком ен да
циям. В настоящ ее  врем я  работы  по уходу 
за  осиновыми м о л о дн як ам и  и ф ор м и р о ва
нию из них зд оровы х н асаж д ен и й  проведе
ны на п л ощ ади  1200 га.

М ех ан и зи р о в ан н ая  заготовка  древесины 
на рубках  ухода  н а ч а та  в 1962 г. О бъем  ее 
с 6,6 тыс. м 3 к 1968 г. возрос до 18,2 тыс ж3 
и составляет  41%  общ его  объ ем а  заготовок. 
Б л а г о д а р я  внедрению м еханизац ии  на руб
ках ухода и проведению  их м алы м и  комп
лексны ми б р и гадам и  намного улучш илась 
орган и зац и я  работ, облегчен труд  и сн и ж е
на себестоимость заготовки  древесины с 
1 р. 62 к. до  1 р. 50 к. за  1 м 3. Всего в лес
хозе ш есть м алы х  комплексны х бригад  из 
4— 6 человек. Н аи луч ш и е  показатели  имеет 
б р и гада  М. Л еон тьева  (Биш индинское лес
ничество), вы п о л н яю щ ая  нормы вы работки 
на 115%. С 1968 г. внедрен квартальны й
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метод рубок ухода с пасечной разр або тк о й  
участков и прорубкой  трелевочны х волоков.

В значительны х о б ъ ем ах  проводятся  л е 
совосстановительны е работы . П ервы е  по
садк и  на территории лесхоза  бы ли з а л о ж е 
ны в 1817 г. З а  столетие (с 1817 по 1917 г.) 
было создан о  всего 126 га  искусственных 
насаж дени й . З а  годы Советской власти  л е с 
ные культуры  за л о ж е н ы  на п л ощ ади  около 
13 тыс. га,  в том числе за  послевоенный пе
р и о д — свы ш е 11 тыс. га. И з-за  слабого  у ч а 
стия в н ас а ж д е н и ях  лесхоза  хвойных пород 
им отдается  предпочтение при создании 
лесных культур: сосна п о саж ен а  на п л о щ а 
ди 10800 га,  ель  — 270 га, лиственни ца  — 
1290 га,  кедр — 60 га. Б л а г о д а р я  этом у за  
прош едш ее десятилетие  п л о щ адь  хвойных 
в гослесфонде увеличилась  с 2 до 7 % .

Опыт показы вает ,  что лиственничны е по
садк и  наи более  продуктивны. Так , в см е 
ш анных культурах  сосны и лиственницы  по
садк и  1935 г. (кв. 80 В ерхне-Т роицкого  л е с 
ничества) прои зводи тельность  лиственницы 
о к а з а л а с ь  вдвое больш ей, чем сосны. К р о 
ме быстрого роста, преимущ ество  ли ствен 
ницы состоит в том, что она почти не по
в р еж д ается  лосями , не с т р а д а е т  от снего
л ом а, не за б о л е в а е т  «шютте». 10-летние 
п о л езащ итны е полосы из лиственницы  на 
полях Т уйм ази нского  совхоза  имеют вы со
ту 4— 5 м  и у ж е  начинаю т вы полнять  свои 
п олезащ итны е функции. Все это о ри ен ти ру
ет лесоводов лесхоза  на еж егодное  увеличе
ние площ ади  лиственничных посадок. Так, 
за  1961 — 1966 гг. бы ло п осаж ен о  154 га  
лиственницы, а в 1967 г.— 430 га, больш ой 
объем  посадок был выполнен и в 1968 г.

М ех ан и зац и я  лесокультурны х работ  в 
лесхозе  н ач ата  в 50-х годах. П одготовка  
почвы под лесны е культуры  к 1968 г. бы ла 
м ех ан и зи р о ван а  полностью. Способы подго
товки почвы различны е. И з  770 га  в 1967 г. 
о б р аб о тан о  п л у ж н ы м и  бороздам и  570 га  
( т р ак то р ам и  Т Д Т -40  и С-80 в агрегате  с 
плугам и  П К Л -7 0 ,  П Л П -1 3 5 ) ,  б у льд о зер н ы 
ми п л о щ ад к ам и  — около  100 га  (по ск л о 
нам) и сплош ная  о б р аб о т к а  почвы проведе
на на площ ади  100 га  (тр акто р о м  « Б е л а 
русь» в а гр егате  с плугом П Н -3-30) .

Л есопосадочны х м аш и н  в лесхозе  пока 
мало . П о с а д к а  л еса  м ех ан и зи р о ван а  всего 
на 25% . Количество посадочных мест на
1 га  — 5— 6 тыс. или 8— 10 тыс. О т  4 до 
6 тыс. саж ен ц ев  на 1 га  в ы с а ж и в а ю т  на 
у частках  с естественным возобновлением  
дуба, клена , липы, березы , где р ассчи ты ва 
ют на со здан ие  смеш анны х н асаж д ен и й  с 
преобладани ем  хвойных пород.

Л есовосстан овительн ы е работы  лесхоз 
проводит не только  в гослесфонде, но и на 
зем л ях  колхозов и совхозов. З а  последние 
10 лет  си лам и  лесхоза  создано 1190 га 
о вр аж н о -бал о чн ы х  и полезащ итны х лесных 
полос. З ак р еп л ен и е  оврагов  и балок  лесхоз 
проводит совместно с Б аш ки рской  лесной 
опытной станцией. Так, в колхозе имени 
Э нгельса  Ш ар ан ск о го  района благо д ар я  
посадке  лесных полос и применению р а з 
личных гидротехнических сооружений пре
кр ащ ен  рост овр ага ,  который ежегодно 
у вели ч и вался  на 50— 70 м.

К ром е того, лесхоз  принимает  активное 
участие в благоустройстве  города Туймазы . 
С оздан и е  в 1962 г. зеленой санитарно-за-  
щитной зоны на площ ади  около 180 га 
способствует очищению городского воздуха, 
а лесо п ар к  площ адью  40 га, залож енны й 
в честь 50-летия Советской власти, стано
вится местом отды ха  трудящ и хся  города. 
В этом парк е  посаж ен ы  декорати вны е д р е 
весные породы  и кустарники пятнадцати  
видов.

Д л я  создан и я  городских скверов и аллей 
лесхоз еж егодно  вы р ащ и вает  крупном ер
ный посадочный м атериал. В 1966 г. в Би- 
ш индинском  лесничестве зал о ж ен  базисный 
питомник. Участок под питомник вы бран  — 
бли з асф альти рован н ого  шоссе, откуда 
удобно д о ставл ять  посадочный м атери ал  во 
все лесничества  и в другие лесхозы  в пе
риод  лесопосадочны х работ. По участку  
проходит м агистральн ы й водовод нефтяной 
промыш ленности, к которому подклю чена 
оросительная  система питомника, что обе
спечило своевременны й и достаточный по
лив посевов с помощ ью  дож девальн ой  уста
новки Д Д Н -4 5 ,  навеш иваем ой  на трактор  
ДТ-75. О роси тельн ая  система позволила вы 
севать  сем ена лиственных пород в любое 
летнее время. Н а  некоторых участках  бере
за  посеяна в мае, в июне, в июле и в авгу 
сте св еж есоб ран н ы м и  семенами. Все посевы 
имели д р у ж н ы е  всходы. С полным освоени
ем севооборотов  базисны й питомник будет 
в ы р а щ и в а т ь  около 2,5 млн. сеянцев, 20 тыс. 
с а ж е н ц е в  и свы ш е 50 тыс. черенков. П о 
требности  лесхоза  в посадочном м атериале 
будут полностью  удовлетворены.

Л есхоз  еж егодно  увеличивает  производ
ство то в ар о в  народного  потребления и из
делий производственного назначения. Толь
ко за  три  года их выпуск увеличился с 240 
до 350 тыс. руб. В ассортименте товаров 
и изделий лесхоза  — пи лом атериалы , клеп
ка, т а р н а я  дощ ечка , ш такетник, мочало, ку
ли, сани, колеса, метлы, веники, хвойно
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ви там инн ая  м ука, черенки и д р у га я  продук
ция. З ал о ж е н н ы й  в 1968 г. плодовы й сад  
д ает  до 30— 50 т плодов и ягод. Л есх о з  
т а к ж е  заго то в л яет  грибы, черемуху, орехи 
лещ ины , березовы е почки и другие п о л ез
ности леса.

Больш ое  внимание уд еляется  научной 
орган и зац и и  труда . С о зд ан  совет Н О Т  и 
три творческие группы. В 1968 г. р а з р а б о 
таны  и внедрены в производство  14 м ер о 
приятий, повысивш их производительность 
труда  и д авш и х  условно-годовую  экономию  
в 3,3 тыс. руб. Так, б л а го д а р я  м ех анизац ии  
подкатки  бревен к пи лорам е прои зводи 
тельность  труда  повы силась  на 2 0% ; скон
струированны й и пущ енный в эксп луатац и ю  
стан ок  по вы работке  колес позволил под
нять производительность  труда  на 30% ; 
б л а го д а р я  раци ональной  р асстан овке  с т а н 
ков в д ер ев о о б р аб аты в аю щ ей  м астерской  и 
устройству пн евм отрансп ортера  по уборке 
опилок производительность  труда  возросла 
на 25% . З а к л а д к а  базисного  питомника, 
составление о ргхозп лан а ,  устройство и у луч 
шение оросительной сети, изы скание  н а 
илучшего агротехнического  способа в ы р а 
щ ивания  березы  — все это сделано  по ини
циативе совета Н О Т  и творческих групп.

В лесхозе д р у ж н ы й  коллектив. П о в ы ш е
нию технического уровня  и заи н тер есо в ан 
ности кад р о в  п ри дается  больш ое значение. 
Об этом говорит постоянный ш тат  рабочих, 
многие из которых тр у дятся  в лесхозе  с в ы 
ше 10 лет. Так , бригади р  лесокультурной  
бригады  У. А. Н икитина  рабо тает  в лесхозе  
около 25 лет; ее добросовестны й труд  не
однократно  был отмечен почетными г р а 
мотам и  и премиями. В етер ан ам и  т р у д а  счи
таю тся  тт. Т ретьякова , С анн икова , П е т р о 
ва, Н у р л ы гая н о в а ,  С ай б ел ь  и многие д р у 
гие. З а  долголетню ю  и безупречную  с л у ж б у  
в лесной охране  69 человек  н агр аж д ен ы  
значкам и. Г лавн ом у  лесничему лесхоза  
Н. Ф. М орозову  присвоено зван и е  з а с л у 
ж енного лесовода  Р С Ф С Р .  О коло  ч етвер 
ти века он трудится  в лесхозе. П осадк и  
лиственницы здесь создан ы  под его непо
средственным руководством. Н и к олай  Ф и
липпович н ап р ав л я ет  работу  р а ц и о н а л и з а 
торов лесхоза . С ам  он заочно окончил ин
ститут и пом огает  другим повы ш ать  свой 
технический уровень. Так, С. Н. Н асибул-  
лин н ачал  рабо тать  в 1946 г. в лесхозе  р а 
бочим. Н е  без помощ и главного  лесничего 
он стал  лесничим одного из передовы х л е с 
ни честв— Биш индинского , где внедряю т 
новую технику, м одерн изирую т ее прим ени
тельно к местным условиям.

Ведение лесного хозяйства на высоком 
научно-техническом уровне возможно толь
ко при систематической учебе, совершенст
вовании знаний. Э том у в лесхозе придает
ся больш ое значение. Н а  протяжении, по
следних 15 лет заочно окончили институ
ты пять человек , техникумы  —- шесть чело
век, курсы  повы ш ения квали ф и кац и и  — де
сять  человек. Постоянно подготавливаю тся 
здесь квали ф и ц и рован н ы е  рабочие; ш офе
ры, трактористы , бензопильщ ики, прово
д ятся  курсы техминим ум а.

С оверш ен ствован ие  знаний способствует 
создан ию  в коллективе  я д р а  р ац и о н ал и за 
торов. Т олько  за  три года р ац и он али зато 
ры скон струи ровали  ры хлитель  дна борозд, 
уни версальн ы й навесной рыхлитель к т р а к 
т ору  Д Т -20  д л я  ухода  за  посевами в пи
том никах , два  вида выкопочных скоб, мо
д ер н и зи р о вал и  сеялки  д л я  последующей 
м ехан и зац и и  ухода за  посевами, три лесо
посадочные м аш и ны  Л Д М -1 , аэрозольны й 
генератор  «Л аго» , спроекти ровали  и по
строили в базисном  питомнике экономич
ную оросительную  систему, м еханизи ровали  
работу  ш иш косуш ильни и производство ко 
лес, внедрили транспортеры  в цехах ш и р
потреба, теп лоф и цировали  производствен
ные помещ ения и т. д. Все эти работы  про
водятся  при содействии совета Н О Т  и твор
ческих групп.

Активно участвую т работники лесхоза и 
в общ ественной ж изни  района. М ногих из 
них и зб и р ал и  д еп у татам и  районных, город
ских, поселковых и сельских Советов. Это 
в свою очередь помогает лесоводам  вести 
более ш ирокую  агитационно-массовую  р а б о 
ту среди населения  по вопросам лесного хо
зяйства .

Все лесничества  лесхоза  соревнуются, 
при н и м ая  высокие социалистические о б я з а 
тельства  и с честью их выполняя. Е ж е к в а р 
тальн о  подводятся  итоги соревнования на 
совместном заседан ии  рабочего комитета, 
партийного бюро и адм инистрации . Л е с 
ничеству, зав о ев ав ш ем у  первое место, вру 
чаю т переходящ ее красн ое  зн ам я  и д ен е ж 
ное возн аграж ден и е .

Т уйм азинский лесхоз неоднократно был 
победителем в социалистическом  соревно
вании среди лесхозов  М инистерства  лесного 
хозяйства  Р С Ф С Р ,  а по итогам соревнова
ния в честь 50-летия В еликой О ктябрьской 
социалистической  револю ции он награж ден  
п ам ятны м  знам енем  М инистерства  леснога 
хозяйства  Р С Ф С Р  и Ц К  проф сою за рабо
чих лесной, б у м аж н о й  и д ер ев о о б р аб аты в а 
ю щ ей промыш ленности.
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НУЖНО ЛИ УКРЫВАТЬ НА ЗИМУ 

ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ?

Е, Ю. САБАТИН, научный сотрудник Сочинского дендрария

^  р езу л ьтате  более чем полувековы х р а 
бот по интродукции растений вл а ж н ы е  

советские субтропики обогатились  больш им 
количеством новых видов экзотов. Ц ел ы й  
р я д  ценнейших культур, таких, как  ци тру
совые, чайный куст, бам буки , тунговое д е 
рево, хурм а  восточная и другие растения, 
п риобрели  н е м а л о в а ж н о е  значение в су б 
тропическом  хозяйстве. О д н ако  ф ло р а  м и
ровых субтропиков  д ал ек о  не использована  
и впереди предстоит ещ е много работ.

П ри интродукции экзотических растений 
реш аю щ ее  значение имеет термический 
ф актор , поэтому зимой теплолю бивы е р а 
стения приходится  укры вать . Изучением  
покры ш ек для  защ и ты  растений С очинская  
опы тная  стан ция  з а н и м а л а с ь  с 1927 г., ис
следуя  тем п ер ату р у  в деревянн ы х дом и ках  
д ля  пальм. О к а за л о с ь ,  что в ясные, холод
ные ночи под п окры ш кам и м и н и м альн ая  
т е м п ер ату р а  бы ла  на 1° ни ж е тем п ературы  
н аруж н ого  воздуха. В 1929 г. проведено бо
л ее  д етальное  изучение покры ш ек из ф а н е 
ры, рогож и и полотняных. О пыты п о казали , 
что под п о кры ш кам и тем п ер ату р а  всего на 
1— 2° н и ж е  тем п ературы  нар у ж н о го  во з 
духа, а днем, в ясную погоду, в полотняных 
дом и ках  н аб л ю д ается  значительны й пере
грев растений.

В 1934— 1935 гг. Сочинской опытной стан 
цией эти наблю ден и я  были возобновлены. 
В качестве  защ и ты  исп ы ты вались  к а р к а с 
ные домики, покры ты е разли чн ы м и  м атер и 
а л а м и  (черн ая  бум ага , т а к а я  ж е  бум ага , 
о к р аш ен н ая  в белы й цвет, п а м п а с с к ая  т р а 
ва, рогож а, полотно). Р езу л ь т а ты  о к азал и сь  
почти таки м и  же.

В 1934— 1935 гг. испытаны покры ш ки в 
Б ату м ско м  ботаническом  саду. Д л я  у к р ы 
тия  при м ен яли сь  ветви криптомерии, б а м 
бука, м а р л я  в один, два  и три слоя, м еш 
ковина и рогожи. Л уч ш и м  м атер и ало м  о к а 
з а л а с ь  м а р л я  в два  и три слоя, т а к  к а к  она 
п роп ускала  сравнительно  достаточно света
и, таким  о б разом , не п р еп ятство вал а  ф ото

синтезу. Б ольш и м  ее недостатком  является  
перегрев растений в ясные дни.

У кры ваю т  теплолю бивы е растения на зи 
му и в наш и дни. И м ею тся  некоторые ус
пехи в технике вы полнения работ. Н ап р и 
мер, на территории Сочинского дендрария  
пальм ы  высотой от 3 до 12 м  укры ваю т 
с помощ ью  металлических  конструкций 
(к а р к а с  из четырех труб, связанны х м еж ду  
собой ж елезн ы м и  п оясам и ) ,  обтянутых 
сш итыми за р а н е е  стенкам и из мешковины 
и с кры ш ей  из краш еной фанеры. Укрытие 
м ож н о быстро собрать  и разобрать . Д е та л и  
его рассчи таны  на много лет, а по мере ро
ста пальм  к ар к асы  мож но наращ и вать .

П опы таем ся ,  однако, критически р а зо 
б р аться  в целесообразности  использования 
всех имею щ ихся в наш ем распоряж ени и 
укрытий. В Сочинском районе покрышки 
обычно устан ав ли в аю т  в конце ноября  или 
в первых числах д ек аб р я ,  т. е. когда рост 
растений п р и о станавливается . С п охолода
нием растения  н ачинаю т «закаливаться» , 
н а к а п л и в а я  раствори м ы е углеводы. Кроме 
того, в результате  тр ан сп и рац и и  в ткан ях  
ум еньш ается  зап ас  воды, происходит отно
сительное о б езво ж и ван и е  тканей . Эти ф а к 
торы  б лагопри ятствую т перезимовке.

Р азу м еется ,  что эти важ н ей ш и е  ф изиоло
гические процессы могут протекать  только 
при солнечном свете. Отсутствие солнечного 
света  под покры ш кой исклю чает во зм о ж 
ность фотосинтеза. Б о л ьш е  того, накоплен
ные растением  до установки покрыш ки уг
леводы  в темноте постепенно расходуются. 
Э том у  способствует процесс ды хания, про
д о л ж а ю щ и й с я  и в отсутствие света. Не 
лучш е обстоит дело и с транспирацией . Под 
покры ш кой  она очень затрудн ен а  и д аж е  
п р ек р ащ ается ,  поэтому благотворное вли я
ние об езвож и ван и я  ткан ей  в зимнее время 
до лж н о  т а к ж е  прекратиться .

Т ак и м  образом , после установки  непрони
цаем ой или полупроницаемой д ля  света 
покры ш ки растение ли ш ается  возможности
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Укрытие финиковых пальм

подготовиться  к б орь
бе с холодом. И, н а к о 
нец, покры ш ки у с т а 
нав л и в аю т  в конце но
ябр я  и снимаю т т о л ь 
ко в конце м ар та  или 
в первых числах  а п р е 
ля , т. е. через четыре 
месяца, в течение ко
торых растение, н ах о 
дясь  в темноте, л и ш е 
но возм ож н ости  поп ол
нять зап асы  углеводов 
из-за  почти полного 
отсутствия ф отосинте
за . В то ж е  время на 
ды хан ие  оно расходует  
последние зап асы  уг 
леводов. П осле  п ерези
мовки под покры ш кой 
н аб л ю д ается  сильное 
истощение растения, 
потеря листьев  (у вечн озелен ы х),  меняется  
интенсивность зеленой  о кр аск и  (у п а л ь м ) ,  
появляю тся  вредители , не говоря у ж е  о ме
ханических п овреж дени ях , связан н ы х  с
подготовкой и производством  укры тия.

С ледует  напомнить, что фотосинтез у
растений в кли м атических  условиях  С о 
чинского р айон а  успеш но п ротекает  и в
зимнее врем я, т а к  к а к  дней с отрицательной
тем п ературой  здесь  очень м ало, д а  и, к р о 
ме того, известно, что фотосинтез у многих 
хвойных пород протекает  при весьм а  н и з
ких тем п ер ату р ах ,  а у некоторы х вечнозе
леных, нап рим ер  у  лаврови ш н и , он н а б л ю 
дается  д а ж е  при — 6°.

Н а  основании сказан н ого  м ож н о сделать  
следую щ и й вывод: покры ш ки д л я  укры тия  
на зиму субтропических растений о б я з а 
тельно д о л ж н ы  п роп ускать  свет и воздух, 
в противном случае  они нан осят  вред  р а с 
тениям. О б м ер зан и е  растений под п о к р ы ш 
кам и в ы зы вается  не пониж ением  т е м п е р а 
туры, т а к  к а к  значительного  р асх о ж д ен и я  
м еж д у  тем п ер ату р о й  сн ар у ж и  и под п о 
кры ш кой не бывает. З д есь  дело  о б ъ яс н яе т 
ся наруш ением  основной биологической 
функции вечнозеленого растения, которое 
продолж ительное  врем я  лиш ено  углеводно
го питания.

И м е ю щ а я ся  в наш их хозяйствах  поли
этиленовая  пленка  д л я  укры тия  отдельных 
растений п р ед ставл яет  интерес б л а го д а р я  
способности пропускать  солнечные лучи, в 
том числе и ультраф и олетовы е . П од  такой  
покрышкой фотосинтез п р отекает  беспре
пятственно. О д н ако  в солнечные дни т ем 

п ература  в укрытии быстро поднимается  до 
25— 30° выше нуля, что в ы зы вает  п р еж де
временное сокодвиж ение. Н очью наступает 
резкое  понижение тем п ературы , а пленка 
о к а зы в ается  не в состоянии у д е р ж а ть  а к к у 
м улированн ое  днем тепло. Т а к а я  больш ая 
ам п л и ту д а  колебания  тем п ературы  ставит 
укры тое  растение в неестественные условия.

К сделан н ом у  ранее выводу следует  д о 
бавить , что л ю б а я  из прим еняем ы х покры 
ш ек д о л ж н а  использоваться  кр атко вр ем ен 
но, только  в период низких температур . 
В остальн ое  врем я  растен ия  д о лж н ы  быть 
открыты.

В 1963 г. к первым числам  д ек а б р я  в 
больш инстве хозяйств Сочинского района 
пальм ы  и другие вечнозеленые растения 
были укры ты  на зиму. В эти дни т е м п е р а 
ту р а  воздуха  о к а за л а с ь  очень высокой. Так, 
например, 6 д ек а б р я  она подн ялась  до 
+  20— 25°. Н етрудно п редстави ть  себе, что 
происходило с растениям и в укры тиях.

Теперь рассмотрим, к ак о в а  б ы ла  роль по
кры ш ек в один из сам ы х  суровых периодов 
на Ч ерном орском  побереж ье  К а в к а з а  — зи 
мой 1964 г., когда  т ем п ер ату р а  п а д а л а  до
— 12— 13° д в а ж д ы  —  в я н в ар е  и в феврале; 
а на отдельны х м и кроклим атических  участ
ках до — 15° и ниже. М о р о зам и  было по
в реж ден о  больш инство  растений (см. 
т а б л .) .  В таб л и ц е  зн аком  +  обозначены все 
степени п овреж дени я , знаком  + + — преоб
л а д а ю щ и й  тип повреж дений, характерны й 
д л я  дан ного  вида.

В числе погибш их в 1964 г. растений есть 
пр едстави тели  разн ы х  семейств, но боль-
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Повреждение растений морозами на Черноморском побережье Кавказа в 1964 г.

Названия растений

Степень повреждения

Названия растений

Степень повреждения
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Акация сер ебр истая  . . 4* + + 4 -4 - М алетус японский . . . _ __ ' 4-
Акация чернодревесная 4- + + 4-4 - — М андарин бессемянны й — — — 4- + +
Акация стойкая . . . . — — — — + + М ахи л ус Т ун берга  . . — — — 4-4- —
Агава американская . . 4- + — 4- + + М елия а зе д а р а х  . . . — 4- 4- 4- +
А раукария бразильская 4- — — — — М ирт обы кновенны й и
А в ок адо ............................ — — + 4 -4 - —. е г о  ф о р м ы ................... — — — 4-4- +
Азимина трехдольная — — 4- 4 -4 - — М уш мула японская . . — 4- ] — +
Апельсин Вашингтон Н овозеландский  лен . . — — — 4-4- —

н а в е л ................... .... — — — 4- + + О леандр ................................. — 4- 4- 4-4- —
Бамбук квадратны й . . — — — 4- + + О стеом ел ес Ш верина — — — — +
Б ам буза  многосложчая — — — 4-4- — Пальма веерная ев р о 
Баугиния Ф абера . . . — — — — + пейская ............................ 4- — -г + 4 - +
Б ересклет пониклый . . — — — — + Пальма веерная китай
Бугенвиллея гладкая — — — — + ская ................................. 4 -4 - — — — +
Д и х р о я ................... о . . — — — 4 -4 - — Пальма вашингтония
Земляничник крупн о н и т е н о с н а я ................... 4 -4 - — — — —

плодны й ........................ + 4- 4- 4* 4“ — Пальма вашингтония
Калина висячецветная — — — 4 -4 - — м о щ н а я ............................ +  4- — — — +
Калитрис продол гова Пальма гол убая  . . . . 4 -4- — — — —

тый ...................................... — — — — + Пальма кок ос головча
Кассия щ иткоцветная — — — — + тый ...................................... + + — — — +
Катальпа бигнониевид- Пальма м едовая . . . . 4- — — — +

ная . . . . . . . . . — — 4- — — Пальма сабаль . . . . 4- — — 4- +
Клен дланелистный Пальма финик канар

(6 ф о р м ) ........................ 4- 4- — — — ский ................................. 4 -4- — — — +
Клен вылощенный . . . 4- — — — — П теростиракс волосис
Кордилина южная . . . — — — 4 -4 - + тый ...................................... — 4-4- 4- 4- —
Коричник камфарный 4- 4- 4- 4 -4 - + Смолосемянники . . . 4- 4-4- 4- + +
Коричник ж елези сто Странвезия ........................ — — — — +

носный ............................ — — 4- 4 -4 - + Т рахол осп ер м ум  ж ас
Коричник шелковый . . — — — — + миновидный ................... — 4- — — —
Коричник Л о у р ер а  . . — — — 4- + Ц естр ум  иволистный — — — 4-4- —
К оралодендрон . . . . — — — — + Ц естр ум  изящный . . — — — — +
Красивотычннник (все Ц нкас или саговник . . 4 -4- — — — —

в и д ы ) ........................„ . — — — 4-4- + Ф ейхоа ................................. — — — 4-4- +
Крестовик подбелолист- Ф икус карликовый . . — — — 4-4- +

н ы й ................................ — — — — + Фисташка масличная . . — — — 4-4- 4-
Лавр благородны й . . . 4* 4- 4- + Эвкалипты ........................ 4- + 4- 4- . +  +
Магнолия к о бус  . . . . — — — +

ше всего п о стр адал и  сем ейства митровых, 
л авр о вы х  и пальм . С точки зрения ф л о р и 
стической больш е всего подвергли сь  о б м о 
р а ж и в ан и ю  п р едстави тели  ф лоры  А в стр а 
лии и Н овой Зел ан д и и . П о количеству ж е 
по стр адавш и х  видов больш е  всего п ри хо
дится на ф лору  Восточной Азии (эта  ф л о 
ра лучш е других представлен а  в д е н д р а 
рии),  затем  Ю ж н ой и С еверной А мерики  и, 
наконец, С редизем ном орья .

Больш ой  интерес д ля  Сочинского к у р о р 
та, как  и для  всего Ч ерном орского  побе
р еж ья  К а в к а з а ,  п редставляю т , конечно, 
п альм ы  к а к  лучш ие субтропические д ек о 
ративны е растен ия , удельны й вес которых

в озеленении весьма велик. П ервое место 
з ан и м ает  п ал ьм а  веерная  китай ская , ш и
роко  расп р о стр ан ен н ая  в Сочи, затем 
пальм ы  ф иник кан арски й  и кокос головча
тый. Все остальн ы е вилы культивируемых 
пал ьм  зан и м аю т  второстепенное полож е
ние. В 1964 г. в Сочинском районе можно 
бы ло н аб л ю д ать  подм ерзание  листьев и 
гибель от мороза  пальм ы  веерной ки тай
ской, причем гибли и подм ерзали  пальмы  
различного  возраста  (от 10 до 70 л е т ) .  
Особенно это зам етн о  было в ущелье 
р. Гнилуш ки, протекаю щ ей по восточной 
границ е  ден драри я ,  где абсолю тны й мини
мум достигал  — 15°.
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В ниж ней части п ар к а ,  на территории 
ро зар и я ,  из 45 эк зем п л яр о в  ф ини ка  кан ар-  
ского и кокоса  головчатого  вы м ерзло  39 
(возраст  8— 9 л е т ) .  Все растения  были 
укры ты  плотны ми п ок р ы ш к ам и  из м еш к о
вины. П о д м ер зан и е  пал ьм  вида веерной 
китайской  в процентном отнош ении к ко 
личеству  эк зем п л яр о в  весьм а  н езн ачи тель
но. Оно почти не о тр ази лось  на их состоя
нии.

Р едким  явлением , надо  п олагать , я в л я е т 
ся подм ерзание  листьев  и целых стволов, 
а еще р еж е  гибель пальм ы  веерной ев р о 
пейской, т а к  к ак  обычно вееролистные 
п ал ьм ы  этих двух  видов считаю тся  сам ы м и 
морозостойкими и на зим у  их никогда не 
укры ваю т. Н а  территории верхней части 
п а р к а  очень п о стр адал и  от морозов 70— 
80-летние эк зем п л яр ы  этой пальмы . П о д 
м ерзание  пальм  китай ской  и европейской 
н аб л ю д ало сь  на территории некоторых с а 
наториев и в совхозе  «Ю ж н ы е культуры». 
Б олее  ценные и д екорати вн ы е  пальм ы , н а 
ходивш иеся под п о к ры ш кам и  (финик ка- 
нарский и кокос го л о вчаты й ) ,  в Сочинском 
ден др ар и и  и во всем Сочинском районе 
были укры ты  на зим у  при помощ и к а р к а с 
ных домиков, обтянуты х м еш ковиной (на 
территории д ен д р ар и я  при м ен яли сь  ж е л е з 
ные кон струкции ). М олоды е эк зем п л яр ы  
пальм ы  ф иника  кан ар ск о го  в во зр асте  5— 
6 лет и высотой от 0,7 до 1,5 м  бы ли з а с ы 
паны опавш ей  листвой  до высоты 0,5 м  от 
основания пальм ы  и устан овлен ы  кар к асы  
из бам буковы х  тростей, обш иты е м еш кови
ной. Н есм отря  на таку ю  защ и ту ,  в верхней 
части п а р к а  из 56 пал ьм  погибла от м оро
за  21. У оставш ихся  ж и вы х растений л и 
стья  отм ерли примерно до уровня укры тия . 
У более крупных пальм  (возрастом  от 15 
до 75 лет)  обм ерзли  все листья , но гибель 
растений отм еч ал ась  очень редко. П р и м е р 
но а н ал о ги ч н ая  картин а  н а б л ю д а л а с ь  у 
кокоса головчатого  с той ли ш ь  разницей, 
что листва  у фиников в течение лета  вос
с т а н а в л и в а л а с ь  более интенсивно. Т а к  ж е  
были укры ты  вееролистн ая  п ал ьм а ,  ва- 
ш ингтония м ощ н ая  в возрасте  до 15 лет  и 
высотой до 3— 4 м. И з  восьми этих пальм  
сохранилось  три. Л и с ть я  у растений о тм ер 
ли и очень медленно восстан авли вали сь . 
Т аки е  ж е  пальм ы , п р о и зр аставш и е  в а н а 
логичных экологических условиях, под т а 
кими ж е  укры ти ям и  на остан овке  « П р и 
м орская»  погибли полностью.

Х орош о перенесли зиму без укры тия 
крупные эк зем п л я р ы  ваш ингтонии нитенос
ной, достигш ие высоты 18 ж в возрасте

около 80 лет. П а л ь м ы  этого вида, несмотря 
на вы сокую  д екорати вность  и морозостой
кость, п редставлены  в Сочинском районе 
очень бедно (всего около десяти экзем пля
ров, из них шесть в д ен др ар и и ) .  У пальм 
этого вида обмерзли  все листья , но они 
довольн о  быстро восстановились.

Вееролистны е пальм ы  голубая  и сабаль  
в Сочинском районе почти нигде кроме 
д ен д р а р и я  не встречаю тся. П ер в ая  из них 
н ах о д и л ась  под укры тием  и перенесла зиму 
хуже, чем ваш ингтония нитеносная. Среди 
вторых, находивш ихся  под укрытием, бы
ли п одм ерзш и е экзем пляры .

Стоит с к а з а т ь  несколько слов о такой 
редкой и прекрасной  по декоративности 
п альм е  типа перистолистных, как  юбея 
за м ечател ьн ая ,  н а зы в а е м а я  еще медовой, 
или слоновой пальмой. В Сухуми имеется 
единственная в С С С Р  ал л ея  слоновых 
пальм . В Сочинском ден драри и  растут че
тыре таких  пальм ы  (п ятая  погибла, не
см отря  на укрытие) в возрасте  около 
80 лет. С ам ы й больш ой экзем п л яр  имеет 
вы соту  14— 15 м,  когда листья  связаны, и 
д и ам етр  ствола  95 см. Это уникальный, 
сам ы й больш ой экзем пляр  юбеи за м е ч а 
тельной в Советском Союзе.

К а к  у ж е  говорилось, д л я  укры тия пальм 
при м ен яли сь  деревянн ы е или ж елезны е 
к ар касы , обтянуты е мешковиной, но в эту 
суровую  зиму в некоторых хозяйствах  мы 
н а б л ю д а л и  п альм у  ф иник кан арский  со
вершенно не укрытой. Ее не успели з а 
крыть, не о ж и д а я  низких температур. Л и 
стья  у этого вида зам ер зл и  и вскоре вы 
сохли, поэтому садоводы  полагали , что р а 
стения погибли. То ж е  произош ло и с 
укры ты м и п ал ьм ам и . О дн ако  не укрытые 
на зим у  финики восстановились и вы гл я 
дели  не хуже, чем укрытые.

М ы при ш ли к выводу, что реш аю щ им 
ф актором  в сохранении теплолю бов я в л яе т 
ся не наличие или отсутствие покрышек, 
а общ ее р азвитие  растений: погибали  толь
ко слабы е, плохо развиты е пальм ы  всех 
видов.

Н есколько  слов об экономической сторо
не вопроса. Укрытие на зиму пальм  только 
в Сочинском ден драри и  обходилось еж е
годно в среднем в 4— 5 тыс. руб. В 1963 г. 
работы  по укрытию, вклю чая  стоимость 
ж елезн ы х  карк асов ,  обош лись  примерно в
15 тыс. руб., а всего в Сочинском райо
н е — около 200 тыс. руб. К роме пальм, в 
некоторых х озяй ствах  на зиму укрывают 
цитрусовые. Так , например, в дендрарии 
у к р ы в ал и  деревья  цитрусовых (мандарины
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в возрасте  от 15 до 75 лет, апельсины  Ва
шингтон различны х в о зр асто в ) ,  но, несм от
ря  на это, они погибли. З а т р а т ы  тр у да  и 
средств на их укры тие были напрасны м и.

Вопрос защ и ты  теплолю бивы х растений 
на зиму до сих пор находится  в стадии 
эксперимента. С ветопрони цаем ы х и техни
чески совершенных покрыш ек, которые 
можно быстро сни м ать  и у стан авли вать ,  
пока нет. Тем более не р а зр а б о т а н ы  еще 
укрытия, п р ед у см атр и ваю щ и е  возм ож н ость  
подогрева растений при помощ и сп ец и аль 
ных грелок (газовы х или электрически х),  
без чего покры ш ки бесполезны.

Н а  наш  взгляд, используемы е в н а с т о я 
щее время покры ш ки из меш ковины с л ю 
быми к а р к а с ам и  (деревянн ы м и или м е т а л 
лическими) неэффективны, в чем мы у б е 

дились в холодны е годы (1963/64, 1967/68). 
В условиях  д ен д р а р и я  не следует укры вать  
пал ьм ы  всех видов, начиная  с 10-летнего 
возраста .  И х ли стья  необходимо на зиму 
связы вать ,  п р ед о х р ан яя  от механических 
повреж дени й  снегом.

К ак и е  ж е  растения нуж даю тся  в укры 
тии? Это преж де  всего м олодые (до Ш лет)  
п альм ы  видов ф иник канарский , кокос го
ловчаты й  и другие (кроме веерных ки тай 
ской и европейской).  Ж е л а тел ь н о  утеплять 
их основания  опавш ей  листвой. Д л я  у к р ы 
тия этих растений нуж но временно исполь
зовать  покры ш ки из м ар л и  в два-три  слоя. 
В будущ ем  необходимо р а зр а б о т а т ь  био
логически полноценные, технически совер
ш енные и экономически эф ф ективны е по
кры ш ки д ля  теплолю бов

ВЫРАЩИВАНИЕ 

СЕЯНЦЕВ БЕРЕЗЫ 

БЕЗ ПОЛИВА

Д ля посадки полезащитных 
лесных полос южные лесхозы 

Челябинской области должны вы
ращивать ежегодно до 6 млн. шт. 
сеянцев березы. Орошаемых пи
томников управление лесного хо
зяйства не имеет. Это сильно ус
ложняет работу лесхозов, так как 
без обильного полива трудно по
лучить, а еще труднее уберечь от 
гибели нежные всходы березы. Не 
дожидаясь окончания строитель
ства орошаемых питомников, ког
да успех выращивания посадочно
го материала лиственных пород 
не будет зависеть от погодных ус
ловий, лесоводы стара-этся найти 
агротехнические приемы, позво
ляющие получать стандартные 
сеянцы березы без полива.

В 1968 г. хорошие результаты 
были получены в Парижском лес
ничестве Анненского лесхоза

(лесничий П. В. Афанасьев). 
В течение двух лет в посевном 
отделении этого питомника нахо
дился под паром участок пло
щадью 0,5 га. В августе 1966 г, 
его перепахали на глубину 25— 
27 см и пробороновали. В сере
дине октября культиватором 
КР.Н-2,8 нарезали борозды глуби
ной 8— 10 см с расстоянием меж
ду ними 40 см. В конце октября, 
незадолго до выпадения снега, 
в борозды посеяли семена березы. 
Затем всю посевную площадь по
крыли соломой. Максимальная 
толщина покрышки (по дну бо
розды) достигла 12— 15 см, мини
мальная по откосам борозды — 
2—3 см. Сверху соломы уложили 
хворост, полученный от рубок 
ухода за лесом в мододняках.

С появлением всходов приступи
ли к постепенному изреживанию

укрытия и окончательно его уда
лили в конце августа. В первый 
год за посевами был проведен 
двукратный, а во второй год 
трехкратный ручной уход, состо
явший в прополке почвы в бороз
дах и рыхлении ее мотыгами 
между бороздами.

Учет, проведенный осенью 
1968 г., показал, что на участке 
выращено 533 тыс. двухлетних 
сеянцев березы высотой 40—50 см 
и диаметром корневой шейки до
1 см. В переводе на 1 га это со
ставляет 1.1 млн. шт., или почти 
в три раза больше нормы, уста
новленной для южной части Че
лябинской области.

Осенью 1968 г. Анненский лес
хоз посеял семена березы этим 
способом уже на площади 3,5 га.

Е. ЗЛЫДНЕВ
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РАССКАЗЫ 

О ЛЕСОВОДАХ РОССИИ

У САМОГО СИНЕГО МОРЯ...

огда п р и езж аю щ и е  сп р аш и ваю т  в К о 
стромском  управлени и  лесного  х о зя й 

ства, где С ущ евское  лесничество, там  о т 
вечают:

— У сам ого  синего моря!
У моря, под К остромой? Ш утка?
— П о езж ай те ,  т а м  вас  встретит  хозяин 

леса  Н и к о л ай  А лександрович  Андреев.
От К остромы  дорога  в С ущ ево  идет че

рез откры ты е холм исты е поля. Едеш ь, счи
таеш ь километры, но нигде не встретиш ь 
д а ж е  перелеска . И тот, кто впервые едет 
в Сущево, не р а з  п о ж м ет  плечами: море, 
лес, а где все это?

Н о вот до р о га  п одни м ается  на очередной 
пригорок и перед вам и  откры ваю тся  зел е 
ные рядк и  п осадок  сосны. Они словно бы 
плывут, торопясь  успеть за  бегом дороги. 
А дальш е , в млечной тум ан ности  огромной 
низины, виднеется  ш и рокая  тем н ая  к р о м 
ка. В ней у гады вается  лес. Чем быстрее 
летит  м аш и на, тем бли ж е  и все зам етн ее  
этот лес. Вот у ж е  р а зл и ч а еш ь  густые а к в а 
рельны е м азк и  ельников, сах ар н у ю  б ел и з
ну березовы х рощ, ды м ч аты е  о б л ач к а  о л ь 
ш аников. А когда  дорога  одолевает  послед
ний пригорок, перед вам и  откры вается  и 
Сущево, старинное  русское село с его п ро
сторными улицам и , где по соседству  с д е 
ревянны м и избам и  п одни м аю тся  больш ие 
б елокам ен ны е дом а, светлое зд ан и е  Д о м а  
культуры , больничный городок. Село, как  
стр аж , стоит перед  входом в лес.

А вот и сам  хозяин леса  — лесничий Н и 
колай  А лександрович  Андреев. Невысок, 
подтянут, в ш убейке черной дубки, как  
всегда приветлив. Я давн о  зн аю  его, непо
седливого, сохранивш его , несмотря на 
свой пятый д есято к  лет и больное сердце, 
юношеский задор.

К а ж д ы й  раз,  когда  кто-нибудь из р а б о т 
ников лесного хозяй ства  п р и езж ает  в л е с 
ничество, А ндреев о б язател ь н о  поведет его 
в лес по едва  прим етны м  тропкам . Будут  
поп адаться  болотины, покрытые ивняком. 
Р а з д в и г а я  узорчатую  вязь  веток, он с 
улы бкой  оглянется , скаж ет :

— Н е догады ваетесь?  З д есь  сам  Н е к р а 
сов с р у ж ьи ш ком  х а ж и в а л .

И начнет р ассказы в ать ,  когда  тут бы вал

великий русский поэт, как  он любил эти 
неброские своей красотой приволж ские 
места. Н азо в ет  стоявш ие на сваях, как  в 
Венеции, д о м а  хмелеводов, ры баков  и д р о 
восеков М искова, Ведерок, Вежи, где поэт 
о стан ав л и в ал ся  на привал, где повстречал 
д ед уш ку  М а за я ,  спасавш его  в половодье 
зайчиш ек, и н ап исал  про него. А если по
ведет в сторону Ш оды, через черный оль
ш аник, то поведает  о необыкновенной 
д р у ж б е  народного  поэта  с крестьянином 
этой деревни Г аври лой  Яковлевичем.

П од  ногами похрусты вает  снег, в вышине 
блестит узор припорош енны х веток, где-то 
стучит дятел , попискиваю т синички, клесты 
и сквозь  эти звуки  слы ш ится негромкий го
лос лесничего, читаю щ его  бессмертное по
свящ ение поэта своему другу:

К а к  с тобою я п о х аж и вал  
П о  болотин ам  вдвоем,
Ты меня почасту сп раш ивал :
Ч то  строчиш ь кар ан даш о м ?  
П очитай-ка! Н е  прославиться , 
Угодить тебе хочу.
Б у д у  рад , коли понравится,
Н е  пон равится  — смолчу.

— Вот здесь  и «Коробейники» роди
лись, —  кивнет лесничий.

И  каж ется ,  что твой слух у ж е  ловит му
зы ку  этой песни, с детства  знаком ую  и т а 
кую родную  к а ж д о м у  русскому. И прони
каеш ься  благодарностью  к лесничему, что 
с т акой  лю бовью  он хранит некрасовское 
былье, где все еще напоминает  о нем.

Н езам етн о  лесничий выведет вас  к морю, 
в сущ ествовании которого вы сомневались. 
Д а ,  к настоящ ем у, недавно родивш емуся 
К остром ском у морю, о б р азо вавш ем у ся  со 
строительством  Горьковской гидроэлектро
станции. О стан овится  на берегу, снимет 
картуз  с золоты ми дубовы м и ветками и с 
минуту в благоговейном  молчании постоит. 
В о л ж с к а я  вода  п р и ш л а  в некрасовский ни
зинный край , зал и в  болотные топи.

— П о б ы вал  бы теперь здесь Н екра
с о в !— вскинет голову  Н иколай  Александ
рович.

П о к а з а в  свой лес, А ндреев примется р а с 
с п р аш и в ать  коллег, что есть новенького у 
них, чему м ож но поучиться. И все возьмет
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ка к а р а н д а ш , чтобы потом подумать, что 
полезное применить у себя.

Андреев — урож ен ец  здеш них мест. С д ет 
ства он полю бил природу родного края , 
воспетую поэтом. Ещ е подростком нем ало 
походил он с одностволкой  по некрасовским  
следам. У ж е тогда д ля  него был решенным 
вопрос — кем быть. Он встал  на стезю  х р а 
нителя русского леса . Б езусы м  пареньком  
пошел в лесничество н ан и м аться  на работу  
лесника. Н о тогда  немного д овелось  п о р а 
б о т а т ь — н ач а л а с ь  война, его при звали  в 
армию. Только  и там  Андрееву  все время 
виделся родной лес. И когда  кончилась  
война, он вновь вернулся в свой край.

Не очень-то о б р ад о в ал  его полученный 
обход. П оредели  ельники и березовы е р о 
щи. А те, что были побли ж е  к Костроме, 
чуть не совсем исчезли: городу нуж но б ы 
ло  топливо, а кроме дров, другого  в то 
время не было. Соседние обходы  то ж е  пе
стрели опустош ительны ми вы рубкам и . Н а 
до было начинать  с восстановления  леса.

Н иколай  А лександрович  хорош о помнит 
первую  весну, когда  он с женой, с соседя 
ми, с деревенским и ж ен щ и н ам и  вышел на 
расчистку  вы рубок и сев леса. Н есколько  
недель п р о д о л ж а л с я  посев — к а ж д ы й  день 
с утра  до темноты. С ам  лесник  нередко и 
ночевал в лесу, чтобы до прихода лю дей 
все припасти, подготовить. И хотя все д е 
лал о сь  вручную, обход сумел засея ть  в ту 
весну десятки  гектаров. Эти первые ге к т а 
ры будущ его леса были больш ой радостью  
д ля  лесника:

— С коро и тут заш ум ит  лес. Будет  лес, 
с л ы ш и те !—-о гл яд ы вая  засеянную  площ адь, 
говорил он.

Ж а ж д а  деятельности  у в л е к а л а  Н и колая  
А лександровича . Он не только рабо тал ,  но 
и учился. Вскоре был назначен  лесничим 
С ущ евского лесничества . Ещ е до этого он 
хорошо зн ал  всех лесников. Многие п ри 
шли в лес, как  и он, по велению сердца. 
Это и А лександр  Зуев  из деревни  Еремей- 
цово, и А лександр  Голыш ев, теперешний 
техник, и В алентин  П адогов , и Алексей 
Ж охов ,  и другие. Н а д е ж н ы е  работники.

С обрав  их, новый лесничий с к азал :
— Вы меня знаете, а я вас. М ож н о  с к а 

зать, друзья , однокаш ники. А потому л е г 
кой ж и зн и  не обещаю...

П ереглян ули сь  было лесники, на что, 
мол, н ам екает  Андреев? А тот словно для  
этого помолчал . П отом  р азвер н у л  только 
что составленны й набросок  п л ан а  и начал 
вы кл ад ы вать  свои задумки. Ч тобы  скорее 
облесить все вырубки, все пустыри, надо

сам ое  м алое  еж егодно  с а ж а т ь  хвойных 
культур девяносто-сто гектаров. Где взять 
сеянцы? П ри дется  питомник залож и ть . П о 
ка хотя  бы небольшой, со временем же 
м ож но осилить и базисный, со ш колами. 
А чтобы на низких местах лес не чах, а 
рос, стоит о мелиорации подумать. О б я з а 
тельно! И сам о собой — сан и тар н ая  очист
ка  лесов  и уход: прореж ивание, осветле
ние, у б орка  больных деревьев. Это дело 
придется вести круглый год.

— Словом, работы  по сам ую  з а в я з к у ,— 
провел он л адон ью  по шее. —  А как  ж е  
иначе? М ы наследники Н екр асо ва  и о б я з а 
ны сдел ать  его край  красивым.

О глядел  лесников, попросил вы сказы 
ваться  и, если есть возраж ен и я ,  вы кл ад ы 
вать их в открытую.

В о зр а ж а в ш и х  не было. Все проголосовали 
за  план  Андреева.

П осле того собрания  прош ло более д е 
сяти лет. Н едавн о  п ри езж аю  к Андрееву, 
сп р аш и в аю  о судьбе  плана. Он подвел ме
ня к ка р т е  лесов, обвел тупым концом к а 
р а н д а ш а  заш три хован н ы е  к в ад р аты  и с к а 
зал :

— Вот наш и посадки. П олторы  тысячи 
гектаров!

С читаю  по годам. В среднем выходит по 
сто д в а д ц а т ь  гектаров  год. Прибыльно! 
А что реш ило дело? Н а  это лесничий от
ветил в двух  словах:

— Л ю ди, м еханизация!
Л и ш ь  за последние годы было посаж ено 

м ех ан и заторам и  двести тридцать  гектаров. 
Д е л ае т с я  это так: осенью почва вспахи
вается  двухотвальны м  плугом П К Л -70 , 
весной посадочными м аш и нам и  с аж аю т  
сеянцы ели и сосны по дну борозды. Кто 
у п р ав л я ет  м аш и нам и?

— Д а  вот они, — п ок азы вает  Н иколай  
А лександрович  на ф отограф ии  лесников и 
рабочих — В алентина  П адо го ва ,  И пполита 
И в ан о в а ,  Н и к о л ая  Ш ирокова , Валентина 
И онова, И в а н а  М очилова.

И м  послуш ны маш ины , потому что они 
изучили к а ж д ы й  винтик. З а р а н е е  сорти
рую т сеянцы и берут только  надеж ные, 
здоровы е. П о двое садятся  на машину, р а з 
меренными точными дви ж ен и ям и  в с т ав 
л я ю т  в б а р а б а н  сеянец за  сеянцем. О стал ь 
ное д ел ает  м аш ина: она через ровные про
м еж утки , к а к  по линейке, р ас с а ж и в а е т  их 
и присыпает  корни взры хленной землей.

А летом на месте зелены х строчек поса
д ок  культи ваторы  ры хлят  пласты, о свобож 
даю т  их от сорняков, д аю т доступ влаге. 
Р е зу л ь т а т?  А вот он: приж иваем ость  д евя 
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ностосемипроцентная! В посадочном м а те 
р и ал е  нет недостатка . Б ази сны й питомник, 
о котором  м ечтал Н и к о л ай  А лександрович , 
появился. П о к а  п л о щ адь  его, п р авд а ,  не
б о л ь ш а я — пять гектаров , но в б ли ж ай ш и е  
годы он увеличится  еще в пять раз.  Х о зя й 
ничает в питомнике пом ощ ник лесничего, 
молодой лесовод  Н ен и ла  К оваленко , н е д а в 
но п р и ех авш ая  сюда после окончания  М о 
сковского лесотехнического института.

— Хорош о работает ,  за  дело  берется 
ладно, с огоньком и р азум ением , — о тзы 
вается  о ней бы валы й  лесовод.

О гонек и разум ен и е  — это непременное 
его кредо. Он не при зн ает  лю дей  с х о л о д 
ной душой, таки е  лесу  не нуж ны. Л ю бовь , 
весь пыл душ и — вот чего требует  лес. 
И сам он отдает  все тепло сердц а  л ю б и 
мому делу. К ак-то  я приехал  к нему вес
ной, после н еж дан н ы х-н егадан н ы х  з а м о 
розков. Д о  этого были сделан ы  посадки 
лиственницы, кстати впервы е в практи ке  
лесничества. И з д а л е к а  были привезены с а 
женцы. Н и к о л ай  А лександрович  сам  р уко
водил п осадкам и , сам  д ел а л  первые лунки, 
береж но  опускал  в них хрупкие корни с а 
женцев. Все бы ло сделан о  на совесть. 
А после зам о р о зко в  некоторые д ер евц а  н а 
чали  ж елтеть .

М ы поехали  на посадки. Всю дорогу  Н и 
колай  А лександрович  был хмур и м о л ч а 
лив. А когда м аш и на остан о ви л ась  у п ер 
вых рядков , он п о б еж ал  к ним, и в с тав ая  
на колени у к аж до го  саж е н ц а ,  озабоченно 
о гляды вал  их, п ри слон яя  к л а д о н я м  м яг 
кие ветки.

— Ч то  ж е  вы оплош али , а? Нет, нет, мы 
вас  выходим. Ж ивите!

И ведь выходили. П о д кар м л и в ал и ,  по
ливали . М ногие саж ен ц ы  принялись: те 
перь они вы м а х а л и  в рост человека.

П оследние  годы р асш и ри ли сь  посадки 
лиственницы. В ы саж и в ается  эта  ценная 
порода, однако , у ж е  не отдельно, а в см е
си с сосной. К ак  п о казал  опыт, это д ает  
лучш ую  при ж иваем ость .

С д елав  одно, А ндреев д у м ает  уж е о д р у 
гом. Помню , два  года н а з а д  он позвал  ме
ня посмотреть, к а к  ож и в ает  захиревш ий 
заболоченны й лес. Я этот лес  знал , он з а 
нимал обш ирную  п ереувлаж н ен н ую  ни зи
ну и не рос, а у м и р ал  стоя. Птицы сторо
ной облетали  его, только  д ятл ы  еще о с т а 
вались  тут. П риехал . И г л а за м  не верю: 
хилые сосенки зазеленели , потянулись 
ввысь, а кругом  с радостны м  писком носи
лись сойки, малиновки .

Д ействительно, лес  ож ил. К акой  ж е  вол 

ш ебник принес ему ж и знь?  Н иколай  Але
ксандрович  кивнул на каналы . И х тут о к а 
зал о сь  много. М елкие тянулись к больш о
му, м агистральном у, который принимал 
потоки влаги  с болотины и гнал в реку. 
Вода ж у р ч а л а ,  пенилась — т а к  велик был 
ее напор. И з д а л е к а  послы ш ался гул мо
торов.

—  Слыш ите? —  встрепенулся А н д реев .— 
Это к а к  р а з  волш ебники голос подают. Н а 
ши м елиораторы.

Своей м елиоративной  техники у лесни
чества не было. Но это не остановило лес
ничего. Один э к скав ато р  Андреев выпросил 
в соседнем то р ф о р азр аб аты в аю щ ем  пред
приятии, другой  — в «Сельхозтехнике». П о
том некоторые м еханизм ы  выделило только 
что создан ное  областное  управление лесно
го хозяйства . А люди? Они наш лись и в 
сам ом  лесничестве, и в подрядной органи
зации.

Три года п р о д о л ж ал о сь  осушение низи
ны. П л ан и р о в ал о сь  о с е о и т ь  одну тысячу 
сто гектаров. О суш ена тысяча восемьсот 
гектаров , хотя  деньги были отпущены толь
ко на план. Д ополни тельны е семьсот гекта
ров бы ли осушены за счет экономии.

К аж ется ,  все главное сделано. И можно 
у ж е  п озд рави ть  лесничего и его друзей с 
успехом. Н о  когда я вновь приехал к нему, 
он з а м а х а л  руками.

— Ч то  то лк о вать  о пройденном? Другие 
д ела  приспели.

Д р у ги е  д ел а  — это упорядочение рубок 
ухода. Обычно они велись разбросанно, не
больш ими у часткам и  в два-три  гектара. 
Н а  таких  м алы х пл о щ адях  нельзя было 
технику применить, все д ел ал о сь  вручную, 
зачастую  бесконтрольно. А в прошлом году 
решили вести уход п оквартально , в комп
лексе. В избранном к в а р т а л е  п р о к л ад ы в а
ли волоки, сосредоточивали механизмы, 
лю дей и вели всю работу . Д е л ал о с ь  все 
одновременно: вы рубали  больные, усохшие 
деревья , осветляли  молодняки. Одни пили
ли, другие трелевали , третьи грузили лес 
на машины. К ако в  итог? А самый обнаде
ж и ваю щ ий. Во-первых, благоустроены бы
ли больш ие п л ощ ади  лесов. Во-вторых, 
сниж ены  за т р а т ы  средств на отвод лесо
сек, устройство и содерж ан и е  дорог, пере
возку рабочих, улучш ено использование 
м еханизм ов и контроль за  качеством р а 
боты.

Н и колай  А лександрович  расстилает на 
столе кар ту  лесов, испещренную линиями,
и, блеснув загоревш и м ися  глазами, тычет 
п альцем  в один, другой, третий квадраты.

85
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



— Вот сколько к в ар тал о в  нынче д ум аем  
благоустроить  ком плексны м и рубкам и.

И, сощурившись, он вслух мечтает, к а 
ким будет «приморский» лес  через несколь
ко лет. К ром е ком плексны х рубок ухода 
будут п р о д о л ж а ть с я  посадки. С коро вы сво
бодится б о льш ая  п лощ адь , з а н я т а я  тор- 
фопредприятием , ее н уж но освоить. Д а  и 
на осушенных зем л я х  придется  п о д с а ж и 
вать  лес. А в б орах  надо  еще сдел ать  п р и 
вивку кедра на сосну. Х ватит  ли сил? Он 
вскиды вает  голову, говорит уверенно:

— Д о л ж н о  хватить. Л ю ди-то  ведь у нас 
какие!

Очень гордится  он своими лю дьм и. Н а  
месте они не стоят, оттачи ваю т  свое уменье, 
мастерство. И тут они берут пример с л е с 
ничего. Д н я  не пройдет, чтобы он не з а 
глянул в книгу по лесоводству . Н о  этого 
ему мало. Д в а  года за н и м ал с я  в городском

университете м арксизм а-лени низм а . П олу
чил диплом. Но вот объявили, что будет 
третий год обучения. Снова стал ездить в 
университет. У лы бается :

— К  философии и истории при страстил
ся. Л есоводу  и это надо знать.

В дом е много всяких книг, учебников. Их 
читаю т и дети. С тарш и й сын, А лександр, 
до поступления в военное училищ е работал  
в ш кольном  лесничестве. Теперь младш ий 
сын, В лади м и р , приш ел в ш кольное лесни
чество.

...У самого,, синего моря зеленею т сущев- 
ские леса . Н адеж н ы е , рачительны е у них 
хозяева . Н а  груди лесничего Н и к о л ая  А ле
ксан дрови ча  А ндреева  горит орден Л е 
н и н а — н а гр а д а ,  зо в у щ ая  встретить столет
ний юбилей во ж д я  новыми достойными д е 
лам и.

К. АБАТУРОВ

П.0 СТРАНИЦАМ 

ГАЗЕТ

Л ЕН ИН С КИ Е РОЩИ. Если 
подняться на один из холмов, рас
положенных вблизи поселка Россь 
(Минская область), взору отчет
ливо предстанет цифра «100». Она 
образована насаждениями кашта
нов, березок, акаций, окаймленных 
рядами сосенок. Площадь участ
ка — 25 га. Осуществленные по 
столь необычному плану посадки 
созданы в ознаменование 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. Л е 
нина. («Лесная промышлен
ность») .

СОЗДАЕТСЯ Л ЕС О ПА РК  В 
ШУШЕНСКОМ. Первая группа 
специалистов - лесоустроителей, 
входящих в комплексную партию 
по созданию мемориального ланд
шафтного лесопарка в Шушен
ском, выехала в этот поселок для 
производства больших работ.

Создать в короткие сроки на 
территории 4500 га мемориальный 
ландшафтный лесопарк в Шушен
ском — такое обязательство в 
честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина приняли на себя 
коллективы Поволжского лесо
устроительного предприятия и 
Всесоюзного проектного института 
Сокъгипролесхоз. Приказом по 
Гослесхозу СССР утвержден план 
предстоящих работ и принято ре
шение о создании специальной

комплексной партии. В их зада
чу входит превратить район села 
Шушенского, где с 1897 по 1900 г. 
находился в ссылке В. И. Ленин, 
в крупный мемориальный ланд
шафтный центр. Здесь уже выде
лены композиционные участки, 
связанные с пребыванием там 
Ильича,— озера Перово и Бутако- 
во, Песчаная горка и Журавлиная 
горка. Эти места предстоит бла
гоустроить, выполнить там дорож- 
но-тропиночные работы. («Горь
ковский рабочий»).

СЕРЕБРИ СТЫ Е Е Л И  В СТЕП
НОМ ПОСЕЛКЕ. На централь
ной усадьбе госптицеплемзавода 
«Красный Кут» (Саратовская об
ласть) недавно появились три
дцать серебристых елей. Эти де
ревца рабочие привезли из Наль
чика вместе с кавказскими роза
ми, которые высажены в цветни
ках. Ели растут около детского 
сада, административного здания, 
у клуба и в других местах. От 
летнего солнца каждое деревце 
защищено марлевым тентом. Се
ребристые ели — одна из многих 
примечательных деталей пейзажа 
степного поселка. Его прямые 
улицы покрыты асфальтом, озеле
нены. («Коммунист»).

Б Е Р Е ЗЫ  — ГОСТЬИ БАРХА
НОВ. Могут ли расти среди от

крытых ветру и солнцу сыпучих 
барханов березки. Оказывается, во 
впадинах между барханами мо
гут — это доказал коллектив 
Уилского лесхоза, ведущий на
ступление на пустыни «Баркын» 
и «Большие барсуки» Северного 
Приаралья. В глубоких перепадах 
песчаных барханов лесоводы две
надцать лет назад высадили в 
ряде таких мест молодые сосны, 
тополя, вязы, березы. («Советская 
Россия»).

БУШУЮТ Л ЕСН Ы Е П ОЖ А 
РЫ. Около 300 больших лесных 
пожаров свирепствует в северной 
и западной частях Канады. Огром
ные клубы густого дыма заволок
ли небо над значительной частью 
Западной Канады. В результате 
пожаров уже уничтожены лесные 
массивы на тероитории, занимаю
щей в общей сложности около по
лумиллиона акров. («Труд»). На 
Аляске в июле было охвачено ог
нем 283 тыс. га лесов и тундры. 
Таких пожаров, какие разрази
лись этим летом, не помнят старо
жилы. Наиболее крупный очаг по
ж а р а — возле деревни Эврика, 
которая находится в 250 км за
паднее города Фэрбенкс.

Сухая погода усугубляет сти
хийное бедствие. (ТАСС).

36
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



I
 ОХОТНИЧЬЕ |

ХОЗЯЙСТВО f 

В ВЕНГРИИ

ШАНДОР ТОТ, начальник главного отдела S 
охотничьего хозяйства Министерства сельского  ̂

хозяйства и пищевой промышленности S 
Венгрии £

0  хотничье хозяйство  Венгрии, хотя и 
считается  сам остоятельн ой  отраслью , 

явл яется  одной из форм  побочного п о л ьзо 
вания  лесом  и сельскохозяйственны м и 
угодьями. Ведение охотничьего хозяйства  
преследует  три цели: экономическую , спор
тивную и защ и ты  природы. В соответствии 
с этими целям и  и издаю тся  закон ы  и у к а 
зы, регулирую щ ие ведение охотничьего хо
зяйства . Они н ап р авл ен ы  в основном на 
охран у  полезны х ж и вотн ы х  и дичи, р а з в и 
тие их поголовья  и улучш ение качества  пу
тем подкормки, на п ланом ерн ое  ур егу л и р о 
вание плотности, за щ и ту  дичи от з а б о л е в а 
ний, строгое  соблю дение охотничьих п р а 
вил и сроков охоты, искусственное р а з м н о 
ж ение редких ж ивотны х и птиц.

З а к о н  регулирует  и вы деление охотни
чьих участков, а т а к ж е  ведение хозяйства  
в них. П ри  выделении участков  п р и м ен яет 
ся принцип создан и я  т а к  н азы ваем о й  х о 
зяйственной единицы, т. е. приним аю тся  
такие  границы  участков, в р а м к а х  которых 
возм ож н о  обеспечить ж и зненн ы е условия 
для  ж и вотн ы х, п ередвиж ен ие  и за щ и ту  их.

82% всех охотничьих угодий в Венгрии 
находится  в р у ках  охотничьих к о л л екти 
вов, которые арендую т участки  в среднем 
за 1 ф оринт/га  в год. Н а  18% территории 
ведение охотничьего хозяй ства  осущ еств
ляется  государственны м и органам и . Г л а в 
ное н ап р авл ен и е  в эк сп л у атац и и  участков 
отдельных коллективов  спортивное. К онеч
но, и охотничьи территории, н аходящ и еся  
в ведении государства , т о ж е  играю т б о л ь 
шую роль в удовлетворении спортивных 
нуж д (отстрел по л и ц ен зи ям ) .  Н о основной

зад ач ей  ведения хозяйства  на государ
ственных территориях  является  улучшение 
охотничьих угодий и расширение охот
ничьего туризм а . К ром е того, государствен
ные участки  — б аза ,  где проводятся  работы 
по освеж ению  крови.

В ин тересах  охраны  природы и с целью 
повыш ения охотничьей культуры введен 
кон троль  за  м етодами охоты. Кроме того, 
что устан ав ли в аю тся  строгие сроки охоты, 
регулируется  и пользование  оружием. Н а 
пример, крупную  дичь разр еш ается  отстре
л и в а т ь  только  винтовкой. О граничена охо
та гоном (таким  способом разреш ается  
охотиться только  на каб ан о в  и на мелкую 
дичь );  ограничена ин ди ви дуальн ая  охота 
(на мелкую  дичь за п р е щ е н а ) ,  запрещ ается  
охота ф онарем  (р азр еш ается  только на к а 
банов) и т. д. Эти меры нап равлены  на з а 
щ иту дичи и способствую т увеличению по
головья  ее и улучш ению  качества.

Охотники по зако н у  обязан ы  п р ед ъ яв 
л ять  добы ты е троф еи  специальны м  органам 
д л я  оценки. Это д ае т  возм ож н ость  контро
л и р о в ать  как  количество, т а к  и качество 
отстрелянной дичи и животных. Законом  
р а зр е ш а е тс я  только селекционный отстрел 
или отстрел зрелы х экзем пляров  дичи. 
В случае  неправильной  организации охоты 
в л адел ец  участка  при влекается  к ответ
ственности. Н а к а за н и е м  в таких случаях  
м ож ет  быть запрещ ение  дальнейш их от
стрелов, лиш ение  п р ава  на охоту на опре
делен ны й срок, отмена аренды, исключение 
из охотничьего общества. П ри  охоте по л и 
цензии стоимость неправильно отстрелян
ной дичи (трофея) вносится в фонд р азви 
тия охотничьего хозяйства .

Б л а г о д а р я  правильной организации 
охотничьего хозяйства , проведению стро
ж ай ш его  кон троля  за  соблю дением законов 
и прави л , регулирую щ их охотничьи про
цессы, дики е  ж и вотн ы е в Венгрии (особен
но олени, лани , косули) достигаю т р азм е
ров мирового рекорда . Только  в 1968 г. из 
отстрелянны х ж и вотн ы х при оценке тро
феев 60 оленей получили золотые медали, 
80 — серебяны е и 120 — бронзовые.

Р е г у л я р н а я  оценка трофеев д ал а  воз
м ож н ость  д и ф ф ерен ц и ровать  ведение охот
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ничьего хозяйства  по отдельны м районам . 
В каж до м  районе определяется  кЬличество 
и качество дичи и ж ивотны х, хар ак тер  
ущ ерба , причиняемого ими, и на основе 
этого у стан али ваю тся  методы , ведения 
охотничьего хозяйства  и р азвития  пого
ловья. Больш ое  внимание уделяется  регу
лировани ю  соотношения полов. Д л я  оленей 
принято такое  соотношение: 1 сГ : 1 9  ; д л я  
косуль 1 : 1,5; д л я  лан и  1 : 1 .

П лотность то ж е  регулируется . З а  основу 
приним ается  т а к а я ,  когда на 75 га  прихо
дится 1 олень или 2 лани , 3 косули, 5 к а 
банов.

Охотничьи м ероприятия, проводим ы е в 
каж до м  районе, вклю чаю тся  в еж егодны е 
лесоустроительны е планы, а т а к ж е  в пер 
спективные планы, составляем ы е  на 10 лет, 
у тв ер ж д аем ы е  и кон троли руем ы е в ведо м 
ственном порядке  государством . Т аки м  о б 
разом  осущ ествляется  ф ункция охраны  
ж и вотн ы х и дичи и увеличения  их пого
ловья , а следовательно, и ф ункц ия  охраны  
природы. Особенно это относится к редким 
видам  ж и вотн ы х и птиц (лань, муфлон, 
д р о ф а ) .  З асл у го й  охотничьих закон ов  В ен
грии является  защ и та  перелетны х п е р н а 
тых (диких уток, гусей, бекасов, перепе
л о в ) :  установлены  строгие сроки охоты на 
них и ограничены методы охоты. Б л а г о д а 
ря этому уд ал о сь  сохранить  поголовье  д р о 
фы от полного уничтож ения. В настоящ ее  
время разр еш ается  отстрел только  1% по
г о л о в ь я — около 30— 40 дроф  в год.

В Венгрии существую т указы , ограничи
ваю щ ие увеличение числа охотников. 
В стране сейчас около 23 тыс. охотников 
(из 10 млн. населения  стран ы ). В среднем 
на к а ж д ы е  400 га  приходится один охот
ник. Д ал ьн ей ш и й  рост числа охотников 
строго р еглам ен ти руется  и разр еш ается  
только  в той степени, в какой  позволяю т 
возможности: поголовье ж ивотных, дичи; 
разм еры  охотничьих угодий.
• П оголовье диких ж и вотн ы х и птиц в 
стране приблизи тельн о  таково: 25 тыс. о ле
ней, 120 тыс. косуль, 3 тыс. ланей , 12 тыс. 
кабанов , 3 тыс. м уфлонов, 1 млн. 200 тыс. 
зайцев, 1 млн. ф азан о в .  500 тыс. к у р о п а 
ток, 3 тыс. дроф. Д л я  крупны х ж ивотны х 
зап л ан и р о ван о  уменьш ение поголовья. К а 
бан ов  вытесняю т с сельскохозяйственны х 
участков на лесные территории. Н е  у в ел и 
чиваю т поголовье зайцев  на участках , г р а 
ничащ их с ф руктовы м и са д а м и  и посевам и 
овощных культур. И нтенсивно увелич и
вается  число ф а за н о в  и куропаток . В рее- 
публике существует около 200 мелких во л ь 

еров, где зан и м аю тся  искусственным р а з 
ведением их.

У п равлен ие  охотничьим хозяйством в 
стран е  и п л ан и рован и е  его до сих пор осу
щ ествлялось  централизованно . К ак  д ля  го
сударственны х охотничьих участков, так  и 
д л я  участков , арендуемы х коллективам и 
охотников, на основании годичного учета 
поголовья составляли сь  планы  отстрела, 
отлова, освеж ени я крови, а т а к ж е  ф и н ан 
совые планы, у тв ер ж даем ы е  государством. 
Т а к а я  система д а в а л а  возм ож ность  регу
л и р о в ать  численность дичи в лесах , способ
ство вал а  улучш ению  качества  поголовья, 
удовлетворительном у  соотношению классов 
во зр аста  и полов, способствовала  согласо
ванию  интересов охоты и охраны  природы, 
а т а к ж е  интересов охотничьего хозяйства 
как  отрасли  с интересами других отраслей. 
Н о были и недостатки. П ри  такой  системе 
н аб л ю д али сь  затрудн ен ия  в расширении 
искусственного разведен ия  ж и вотн ы х (от
сутствие самостоятельности , ден еж ны е з а 
т рудн ен и я) .  П ри  определенном поголовье 
дичи и ж и вотн ы х многие коллективы  не 
были заин тересован ы  в развитии х о зяй 
ства, а государственны е п р е д п р и я т и я —-в 
повыш ении рентабельности. Б ольш им  то р 
мозом бы ло ограничение рынков сбыта 
продукции и ограничение цен. Возникли 
противоречия м еж ду  центральны м  у п р ав 
лением и общественной организац ией  — 
Сою зом венгерских охотников (М А В О С ).

В настоящ ее  время увеличивается  сфера 
общ ественного у п равлен и я  охотой, р асш и 
ряется  область  действия С ою за  венгерских 
охотников. Р еш ен ие  некоторых хозяйствен
ных з а д а ч  н аходится  теперь в ведении 
союза. Экономическим стимулом является  
п ередача  ф онда  разви ти я  охотничьего хо
зяй ства  в руки союза. С оздание  этого ф он
да  в заим овы годно  и д ля  производственни
ков, и д ля  государства .

В ц ен трали зован н ом  порядке  п родол
ж а ю т  р еш аться  проблем ы  урегулирования  
плотности, расселения  дичи, сроки охоты, 
о сущ ествляется  контроль за  охотничьими 
процессами, оп ределяю тся  главнейш ие 
принципы ведения хозяйства  и т. д. В п л а 
нировании на первое место вы ступаю т пер
спективные (лесоустроительны е) планы.

Основное н ап р авл ен и е  охотничьего хо
зяй ства  Венгрии в н астоящ ее  время — уве
личение его интенсивности. Зак о н ы  страны 
обеспечиваю т д альн ейш ий рост культуры 
ведения охоты и оптим альное  согласование 
интересов охотничьего хозяйства  с интере
сам и  лесного и сельского хозяйств.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ЛЕСОПАРКОВ 
В БОЛГАРИИ

М. И. ПРОНИН (Союзгипролесхоз]

D  Болгарии очень большое вни- 
■*-* мание уделяется развитию 
отечественного и международного 
туризма, а также организации 
отдыха населения. С этой целью 
в различных частях ее уже суще
ствуют и вновь создаются курорт
ные комплексы, зоны отдыха и 
лесопарки.

Наибольшей популярностью из 
курортных комплексов пользуются 
«Солнечный берег» (г. Несебр), 
«Дружба» и «Золотые пески» 
(г. Варна), «Боровец» (Г. Само- 
ков); лесопарки «Витоша» (г. Со
фия), «Родопи» (г. Пловдив).

При организации комплексов 
отдыха в первую очередь строят 
здания — гостиницы, рестораны, 
бары и т. д. Специфика условий 
загородного отдыха в республике 
(у моря или ч горах) позволяет 
обходиться без предварительно 
организованного пространства, 
окружающего эти здания (парки, 
лесопарки). Эта же специфика 
дает возможность концентрировать 
на ограниченных площадях боль
шое число отдыхающих без нане
сения ущерба окружающей среде

(пляжам на побережье моря и 
горным насаждениям).

Многочисленные естественные 
песчаные пляжи служат прекрас
ным местом отдыха в летнее вре
мя и не требуют каких-либо ме
роприятий по поддержанию их в 
удовлетворительном состоянии 
(кроме периодической уборки 
территории).

Использование горных лесов 
для отдыха населения носит не
сколько иной характер, нежели 
ь условиях равнины. В горах для 
этой цели используют только про
ходимые и доступные места. Поч
венный покров здесь содержит 
большое количество щебня и гра
вия в результате чего не происхо
дит резкого уплотнения почвы 
даже при посещении этих лесов 
большим количеством отдыхаю
щих и, следовательно, при значи
тельных нагрузках на единицу 
площади.

Все это позволяет в Болгарии 
создавать лесопарки и благоуст
раивать естественные леса не од
новременно со строительством го
стиниц, пансионатоз и других уч

реждений отдыха, а с некоторой 
задержкой. Проектируют лесопар
ки зачастую в местах, уже за 
строенных зданиями, домами от
дыха, пансионатами.

Общая площадь лесов рес
публики в настоящее время 
3,6 млн. га. Леса специального на
значения составляют 431 тыс. га, 
в том числе защитные —
206.2 тыс. га, курортные —
77.3 тыс. га, леса зеленых зон —
64.3 тыс. га, резервные леса —
19.2 тыс. га.

Проектирование лесопарков на
землях гослесфонда осуществляет 
проектный институт Агролеспроект 
(г. София). Он приступает к про
ектированию после получения за
явки на разработку проекта лесо
парка с утверждением плана про
ектных работ Министерством лес
ного хозяйства и лесной промыш
ленности НРБ.

Стадии проектирования и их со
держание в Болгарии несколько 
отличаются от принятых в СССР.

Первая- стадия —  разработка 
задания на проектирование. Стои
мость этого процесса от 15 до 
40% общей стоимости проектных 
работ, колеблется в зависимости 
от сложности объекта (от 31,6 
до 57,7 левов за 1 га) '.

При разработке задания на 
проектирование проводятся изы
скания с выездом на объект, пер
воначальный осмотр и изучение 
объекта, в результате чего состав
ляются ведущие показатели, оп
ределяются цели и назначение 
проектируемого объекта, его рас
положение, характер использова
ния, интенсивность нагрузок, при-

1 100 левов =  76 р. 92 к.

Парк «Эвксиновград». Одно
породные группы деревьев в 

сочетании с поляной
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Лесопарк «Витоша». Пешеход
ная прогулочная дорожка

чем все это согласуется с заинте
ресованными сторонами. Задание 
на проектирование представляет 
собой краткую пояснительную за 
писку с прилагаемыми к ней. про
токолами, актами и схемой объек
та. После обсуждения и утвер
ждения задание на проектирова
ние служит основанием для раз
работки идейного проекта — сле
дующей стадии проектирования.

Стадия идейного проекта совпа
дает с принятой у наг стадией 
проектного задания. Отличитель
ная черта идейного проекта — его 
предельная краткость (поясни
тельная записка около 25 стр.). 
В идейном проекте не рассматри
ваются вопросы, уже освещенные 
и решенные в задании на проек
тирование. Составные части идей
ного проекта: генеральный план, 
сметно-финансовый расчет, пояс
нительная записка по основным 
разделам (лесное хозяйство и озе
ленение, благоустройство, строи
тельство дорог, автостоянок).

Большой удельный вес в идей
ном проекте занимает благоуст
ройство территории лесопарков, 
значительное место уделяется 
озеленению. Лесное хозяйство и 
биотехнические мероприятия осве
щаются в меньшей степени.

При разработке идейного про
екта много внимания уделяется 
распределению территории в отно
шении использования по зонам. 
Выделяются зоны пансионатов и 
кемпингов, спортивные зоны, зоны 
прогулочного отдыха, индивиду
альных хижин, размещаются вхо
ды и въезды в лесопарк и объек
ты обслуживания: кафе, рестора
ны, магазины, пекарни и т. д.

Объекты обслуживания тоже 
размещаются по зонам. Пекарни, 
магазины, почта располагаются 
в зоне пансионатов, кафе, ресто
раны — в зонах пансионатов, кем
пингов, спортивных зонах, а в не
которых случаях и в зонах, пред
назначенных для прогулок.

Одно из основных требований 
при размещении — рассредоточе
ние объектов по территории, не
большие размеры их. Это обеспе
чивает удобство пользования ими 
и одновременно дает возможность 
сохранить в их окружении естест
венные природные условия.

Благоустройство, дорожно-тро- 
пиночная сеть, архитектура не
больших объектов проектируются 
индивидуально, сообразно с релье
фом. При этом широко исполь
зуется местный строительный ма
териал — камни, которые почти 
всюду можно найти в лесопарках.

Лесохозяйственным мероприя
тиям и озеленению в идейном 
проекте также уделяется доста
точное внимание. Основными ви
дами лесохозяйственных меро

приятий являются рубки, прово

димые с целью формирования 
насаждений, санитарные рубки, 
создание лесных культур, в основ
ном крупномерными саженцами.

Главная цель лесохозяйственных 
мероприятий почти во всех лесо
парках — формирование насажде
ний из основных лесообразующих 
пород: различных видов дуба се
менного и бука с обязательным 
участием хвойных пород, пре
имущественно сосны различных 
видов. Породы подбирают в стро
гом соответствии с условиями 
произрастания. Много внимания 
уделяется также реконструкции 
малоценных лиственных насажде
ний и созданию на их месте хвой
ных. Увлечение хвойными порода
ми в лесопарковом строительстве 
Болгарии , по-видимому, можно 
объяснить преобладанием в 
естественных лесах лиственных 
пород.

Озеленение тесопарков заклю
чается преимущественно r созда
нии в наиболее интересных местах 
небольших по площади насажде
ний из чистых пород, в основном 
хвойных. При создании ландшафт

С т о и м о ст ь  п р о ек т и р о в а н и я  и с о зд а н и я  л е с о п а р к о в  в Б ол гар и и

П лощ адь 
лесопар

ка, га

Стоимость,  левов

Н аименование лесопарка с т р о и т е ль 
ства

п роектиро-  
вания

„Черная гора* ...................................
„Р и до“ ....................................................
„Дряновски м аастир” ......................
„Карансен" ...........................................

218,75
131,1
117,5
85,4

858 029 
697 053 
249 370 
207 040

10 126 
7065 
3730 
4904
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Лесопарк «Витоша>. Служебное помещение

ных композиций широко исполь
зуют приемы, распространенные 
в старых парках (г. Варна, парк 
«Эвксиновград»)— создание ком
позиций из однопородных групп 
с видовыми и подвидовыми оттен
ками.

Биотехнические мероприятия 
сводятся к простейшим меро
приятиям по сооружению искус
ственных гнездовий, подкормоч
ных площадок, кормушек. К идей
ному проекту прилагается свод
ный сметно-финансовый расчет.

Заключительная стадия рабочих 
чертежей аналогична принятой в 
нашей стране. Рабочие чертежи 
состоят из: разбивочного и поса
дочного чертежа на озеленение; 
чертежей архитектуры малых 
форм; чертежей дорожно-тропи- 
ночной сети с указанием типов 
дорог, троп и видоз их покрытий. 
К чертежам прилагаются сметы. 
Стоимость строительства лесопар
ков и проектирования неодина
кова (см. табл.).

Стоимость строительства раз

личных объектов отдыха и раз
ных видов благоустройства на 
примере лесопарка «Ридо» харак
теризуется следующими показате
лями (в левах): дороги 3-метро
вые с щебенчатым покрытием — 
6 тыс. за 1 км; те же дороги с 
булыжным покрытием — 2 (1 м2); 
аллеи 2-метровые с песчаным по
крытием— 1 тыс. (1 км); тропы 
метровые с песчаным покры
тием— 700 (1 км); стоянки ас
фальтированные — 10 (1 м2); де
коративная площадка мощеная —  
3 (1 л 2); мостики декоратив
ные— 180; ресторан— 100 тыс.; 
пионерский дом — 150 тыс.; лодоч
ная станция с пунктом питания — 
15 тыс.; вольер— 15 тыс.; детские 
сооружения (комплекс) — 5 тыс.; 
помещение для судей (мотогон
ки) — 1,5 тыс.; водоем 0,8 га 
с искусственной плотиной на мест
ном стоке— 15 тыс.; пристань —
1 тыс.; насосная станция — 5 тыс.; 
бетонный резервуар — 4 тыс.; во
допровод— 2 тыс. ,'1 км); элект
росеть—  3 тыс. (1 км).

Проектная документация в Бот- 
гарии, разрабатываемая Агролес- 
проектом, отличается исключитель
но рациональной унификацией, 
сжатостью, высоким техническим 
содержанием и обязательно со
гласуется с заинтересованными 
организациями.

Наша
консультация

КАК ИСЧИСЛЯЮТСЯ НАЛОГИ 

С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ 

И СЛУЖАЩИХ
огласно действующему законодательству с зара- 

ботков рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих предприятий и учреждений лес
ного хозяйства и лесной промышленности налоги 
взимаются на общих основаниях. Налоги (подоход
ный налог и налог на холостяков, одиноких и мало
семейных граждан СССР) с рабочих и служащих 
исчисляются предприятиями, учреждениями и орга
низациями по их заработку за прошлый месяц я 
ежемесячно удерживаются из заработной платы за 
первую половину текущего месяца.

Размер налогов определяется по следующей таб
лице (табл. 1).

При заработке свыше 100 руб. подоходный налог 
взимается по этой таблице со 100 руб. в сумме 8 р.

20 к. плюс 13% с каждого рубля, превышающего 
100 руб., причем при наличии четырех и более ижди
венцев сумма налога понижается на 30%.

Налог на холостяков,;'одиноких и малосемейных 
граждан СССР с заработков более 100 руб. в месяц 
взимается в размере 6°/о от суммы заработка.

Подоходный налог взимается с заработков (воз
награждения, стипендии, премии и т. п.), выплачивае
мых рабочим, служащим и другим гражданам.

Налог на холостяков, одиноких и малосемейных 
(супругов, не имеющих детей) граждан СССР взи
мается с указанных заработков, выплачиваемых ра
бочим, служащим и другим гражданам (кроме оди
ноких женщин), не имеющим детей: мужчинам в 
возрасте свыше 20 до 50 лет, женщинам, состоящим
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Т а б л и ц а  1
Исчисление налогов с заработной нлаты по месту основной работы рабочих, 

служащих и приравненных к ним по обложению подоходным налогом граждан

Месячный
за работок

Месячная сумма  налога ,  р . -к .

Месячный
зара боток

Месячная сумма налога, р . -к .

подоходного на холостяков ,  
одиноких и ма

лосемейных 
гр а ж д а н

подоходного на холостяков, 
одиноких и мало

семейных 
граждан

без скидки 
на и ж д и 

венцев

со скидкой 
при  4 и более 

и ж д ивен цах

без скидки 
на и ж д и 

венцев

со скидкой 
при 4 и более 
иждивенцах

6i 0-25 0-18 0-25
62 0-52 0-36 0-49
63 0-81 0-57 0-73
64 1-10 0-77 0-97
65 1-39 0-97 1-21
66 1-68 1-18 1-45
67 1-97 1-38 1-69
68 2-26 1-58 1-93
69 2-55 1-79 2-17
70 2-85 2-00 2-41
71 3-15 2-21 2-65
72 3-45 2-42 2-89
73 3-75 2-63 3-13
74 4-05 2-84 3-37
75 4-32 3-02 3-61
76 4-50 3-15 3-85
77 4-68 3-28 4-09
78 4-86 3-40 4-33
79 5-04 3-53 4-57
80 5-22 3-65 4-70

81 5-92 4-14 4-86
82 6-04 4-23 4-92
83 6-16 4-31 4-98
84 6-28 4-40 5-04
85 6-40 4-48 5-10
86 6-52 4-56 5-16
87 6-64 4-65 5-22
88 6-76 4-73 5-28
89 6-88 4-82 5-34
90 7-00 4-90 5-40
91 7-12 4-98 5-46
92 7-24 5-07 5-52
93 7-36 5-15 5-58
94 7-48 5-24 5-64
95 7-60 5-32 5-70
96 7-72 5-40 5-76
97 7-84 5-49 5-82
98 7-96 5-57 5-88
99 8-08 5-66 5-94

100 8-20 5-74 6-00

в браке, в возрасте свыше 20 до 45 лет. При этом 
учащиеся средних и высших учебных заведений, про
ходящие учебу с отрывом от производства, привле
каются к уплате налога по получаемой стипендии и 
другим заработкам, если этим учащимся к 1 января 
текущего года исполнилось 25 лет.

Документом, подтверждающим наличие детей, слу
жат: свидетельства (включая дубликаты) о рожде
нии и усыновлении детей, выдаваемые органами 
записи актов гражданского состояния, в том числе 
и свидетельства органов записи актов гражданского 
состояния, удостоверяющие отцовство детей при не
зарегистрированном браке на основании совместного 
заявления отца и матери детей или решения судеб
ных органов об установлении отцовства детей; ис
полнительные листы на взыскание средств на содер
жание родных и усыновленных детей; справки домо
управлений либо сельских и поселковых Советов де
путатов трудящихся по месту жительства детей; 
паспорта, в которых имеется запись о наличии детей.

Налоги исчисляются по полной сумме месячного 
заработка рабочих и служащих, получаемого в дан
ном предприятиии, учреждении, организации, вклю
чая основную заработную плату, выплаты за сверх
урочные и сдельные работы, персональные надбавки, 
всякого рода премии (независимо от того, из какого 
фонда и за счет каких средств они выплачиваются), 
выплаты из средств социального страхования при 
временной нетрудоспособности, компенсацию за не
использованный отпуск и т. д.

Премии, не входящие в фонд заработной платы, 
а также выплаты за работу в праздничные дни у 
рабочих и служащих, заработная плата которых по 
месту основной работы без учета этих премий и 
выплат не превышает 100 руб. в месяц, облагаются 
налогами отдельно от основной заработной платы и 
других выплат и премий. Налоги в этом случае 
исчисляются так, как указано в табл. 2 с примене

нием льготы на иждивенцев (необлагаемый минимум 
в этом случае не применяется).

По этой таблице также исчисляются налоги с 
заработков рабочих и служащих по совместительст
ву и с заработков, выплачиваемых не по месту 
основной работы рабочим, служащим и другим 
гражданам за выполненные разовые, случайные и 
временные работы исключительно на материале 
предприятий, учреждений и организаций. В этом слу
чае налоги исчисляются отдельно по каждому месту 
работы без применения необлагаемого минимума и 
льготы на иждивенцев.

Если заработок превышает 80 руб., то налоги ис
числяются по таблице 1. При этом подоходный налог 
исчисляется по ставкам, указанным в графе таблицы 
без скидки на иждивенцев.

Подоходный налог и налог на холостяков, одино
ких и малосемейных граждан СССР взимаются с 
рабочих, служащих, учащихся и других граждан, 
облагаемых на одинаковых основаниях с рабочими 
и служащими, в тех случаях, когда сумма заработ
ка по месту основной работы превышает 60 руб.

Рабочие, служащие, и приравненные к ним по 
обложению подоходным налогом граждане, имеющие 
на иждивении четырех и более человек, уплачивают 
подоходный налог по месту основной работы по став
кам, указанным в табл. 1 в графе «Со скидкой при 
четырех и более иждивенцах».

Основанием для предоставления этой льготы яв
ляются ежегодно представляемые по месту работы 
справки домоуправлений или сельских Советов депу
татов трудящихся о количестве иждивенцев. 
В случаях, если рабочий или служащий проживает 
в собственном доме или в доме, принадлежащем 
гражданину, справка для получения льготы выписы
вается владельцем дома и заверяется председателем 
уличного комитета. Кроме того, документами о на
личии иждивенцев являются имеющиеся в бухгалте-
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Т а б л и ц а  2
Исчисление налогов с заработков рабочих и служащих по совместительству  

(не по месту основной работы) и от выполнения разовых, случайных и временных работ
не по месту основной работы

2
2 о
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15 0-22 0-90 48 2-44 2-88 32 1-24 1-92 65 4-10 3-90
16 0-28 0-96 49 2-52 2-94 33 1-31 1-98 66 4-20 3-96
17 0-33 1-02 50 2-60 3-00 34 1-38 2-04 67 4-30 4-02
18 0-39 1-08 51 2-70 3-06 35 1-45 2-10 68 4-40 4-08
19 0-44 1-14 52 2-80 3-12 36 1-52 2-16 69 4-50 4-14
20 0-50 1-20 53 2-90 3-18 37 1-59 2-22 70 4-60 4-20
21 0-56 1-26 54 3-00 3-24 38 1-66 2-28 71 4-72 4-26
22 0-62 1-32 55 3-10 3-30 39 1-73 2-34 72 4-84 4-32
23 0-68 1-38 56 3-20 3-36 40 1-80 2-40 73 4-96 4-38
24 0-74 1-44 57 3-30 3-42 41 1-88 2-46 74 5-08 4-44
25 0-80 1-50 58 3-40 3-48 42 1-96 2-52 75 5-20 4-50
26 0-86 1-56 59 3-50 3-54 43 2-04 2-58 76 5-32 4-56
27 0-92 1-62 60 3-60 3-60 44 2-12 2-64 77 5-44 4-62
28 0-98 1-68 61 3-70 3-66 45 2-20 2-70 78 5-56 4-68
29 1-04 1-74 62 3-80 3-72 46 2-28 2-76 79 5-68 4-74
30 1-10 1-80 63 3-90 3-78 47 2-36 2-82 80 5-80 4-80
31 1-17 1-86 64 4-00 3-84

П р и м е ч а н и е .  1. С заработков  по совместительству и от выполнения разовых, случайных и 
временных работ не по месту основной работы или с премий, облагаемых отдельно от зарплаты, до 
15 руб. подоходный налог исчисляется в размере 1,5% и налог на холостяков, одиноких и мало
семейных граждан СССР — 6%.

2. Если премия, облагаемая отдельно от заработной  платы, превы ш ает  80 руб., то налоги исчис
ляются по таблице 1.

рии предприятия, учреждения, организации испол
нительные листы судебных органов и добровольные 
распоряжения рабочих и служащих (в размерах, 
предусмотренных для взыскания алиментов), на ос
новании которых с рабочего или служащего удер
живаются алименты на содержание детей.

В состав месячного заработка рабочих и служащих 
при исчислении налогов, в частности, не включаются: 
а) суммы, выплачиваемые на основании действую
щего законодательства о труде в возмещение рас
ходов по командировкам и при направлении на ра
боту в другие местности; б) выходные и другие 
пособия.

Суммы заработка для исчисления налогов опреде
ляются в полных рублях (копейки отбрасываются).

В тех случаях, когда рабочий или служащий пла
тит на содержание детей алименты, то подоходный 
налог удерживается с полной суммы заработка этих 
работников. После удержания налога производится

удержание алиментов на одного ребенка — одну чет
вертую, на двоих детей — одну третью и на троих 
и более детей — одну вторую часть заработка за ми
нусом налога.

П р и м е р .  У рабочего или служащего месячный 
заработок составил 150 руб. С этого заработка ис
числяется и удерживается налог в сумме 14 р. 70 к. 
Заработок за минусом налога составит 135 р. 30 к., 
с которого и удерживаются алименты — на одного 
ребенка 'Д — 33 р. 83 к., на двоих детей 7з — 45 р. 
10 к. и на троих и более детей */2 — 67 р. 65 к.

Настоящая консультация не исчерпывает установ
ленных льгот, а также правил по исчислению нало
гов с заработной платы рабочих и служащих. По 
всем возникающим вопросам рекомендуется обра
щаться за разъяснениями в бухгалтерию по месту 
работы, а в необходимых случаях — в местный рай
онный или городской финансовый отдел.

В. Ф . КОНЬКОВ
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ХРОНИКА
В Гослесхозе СССР

$7" оллегия Гослесхоза СССР рассмотрела вопросы 
использования лесных ресурсов в 1968 г. 

Большой переруб расчетной лесосеки по хвойному 
хозяйству наблюдался в лесах европейской части 
СССР и Урала. В Российской Федерации по лесам 
второй группы он составил 8,4 млн. м3 и по лесам 
третьей группы — 22,2 млн. м3. В Белорусской ССР 
вырублено 150°/о расчетной лесосеки, в Украинской 
ССР — 117°/о. Одновременно с этим лесозаготовители 
оставили в недорубах 37,9 млн. м3 древесины. Пло
щадь условно-сплошных рубок несколько сократи
лась и составила 436 тыс. га.

Коллегия одобрила годовой отчет по отпуску леса 
и мерам ухода за ним и поручила государственным 
комитетам и министерствам лесного хозяйства союз
ных республик усилить контроль за использованием

лесосечного фонда, проведением рубок ухода и под
сочкой. * * *

Коллегия Гослесхоза СССР вынесла постановле
ние о мерах по улучшению организации, нормиро
вания и оплаты труда в лесном хозяйстве. Предсе
дателям государственных комитетов, министрам 
лесного хозяйства союзных республик, руководите
лям организаций лесного хозяйства союзного подчи
нения предложено принять меры по улучшению орга
низации, нормирования и оплаты труда на пред
приятиях лесного хозяйства.

Решено рассмотреть предложения о создании и 
укреплении в составе научно-исследовательских ин
ститутов лесного хозяйства подразделений по раз
работке проблем экономики и расширить эту тема
тику.

П остановлением коллегии Гослесхоза СССР и ЦК 
профсоюза рабочих лесной, бумажной и дере

вообрабатывающей промышленности награждены 
передовики лесного хозяйства.

Значком «Отличник социалистического соревнова
ния лесного хозяйства СССР» отмечен труд лесника 
Павловского механизированного лесхоза Алтайского 
управления лесного хозяйства С. М. Яньшина, инже
нера Павловского механизированного лесхоза 
О. К. Горлачевой и лесничего Барнаульского меха
низированного лесхоза А. А. Байбакова.

Почетной грамоты Гослесхоза СССР и ЦК проф- 
сгоза рабочих лесной, бумажной и деревообрабаты
вающей промышленности удостоены: бухгалтер Ра- 
китовского механизированного лесхоза Алтайского 
управления лесного хозяйства Э. М. Гетманова, на
чальник партии Свердловской аэрофотлесоустрои- 
тельной экспедиции В. А. Кирсанов и старший инже
нер этой экспедиции В. В. Галактионов.

*  *  *

Коллегия Гослесхоза СССР рассмотрела вопрос 
об учете работы машинно-тракторного парка и в 
принятом решении отметила, что большинство госу
дарственных комитетов и министерств лесного хо
зяйства союзных республик не уделяют должного 
внимания учету работы машинно-тракторного парка. 
В связи с этим председателям государственных 
комитетов и министрам лесного хозяйства союзных 
республик поручено принять меры к устранению не
достатков в деле учета работы машинно-тракторного 
парка.

ВНИИЛМу и зональным институтам лесного хо
зяйства предложено предусмотреть в плане научно- 
исследовательских работ, начиная с 1970 г., разра
ботку научно обоснованной системы показателей, ха
рактеризующих выполнение плана механизирован
ных работ.

Коллегия Гослесхоза СССР ознакомилась с состоя
нием охраны лесов от пожаров в Бурятской АССР, 
Иркутской и Читинской областях. Установлено, что 
Министерство лесного хозяйства Бурятской АССР, 
Иркутское и Читинское управления лесного хозяйст

ва и подведомственные им предприятия не подгото
вились к пожароопасному сезону 1969 г. и не выпол
нили соответствующих приказов Гослесхоза СССР.

Пожарно-химичеокие станции не обеспечены транс
портными средствами и противопожарным оборудо
ванием. Неудовлетворительно осуществляется конт
роль за соблюдением правил пожарной безопасности 
в лесах. К началу пожароопасного сезона 1969 г. 
осталось неочищенных лесозаготовителями лесосек 
в Иркутской области 18 тыс. га, в Бурятской 
АССР — 5,7 тыс. га и в Читинской области —
2 тыс. га. Колхозы и совхозы в Бурятской АССР, в 
Иркутской и в Читинской областях, несмотря на 
наступление пожароопасного сезона, проводили сель
скохозяйственные палы, ставшие причиной возникно
вения большого числа пожаров.

Государственная лесная охрана к началу пожаро
опасного сезона была укомплектована неполностью. 
В Бурятской АССР работников государственной лес
ной охраны в пожароопасный сезон отвлекали на 
работы, не связанные с охраной лесов. В 1968 г. 
государственная лесная охрана Бурятской АССР на 
других работах отработала 27.3 тыс. чел.-дней 
(13,6°/о рабочего времени). Такое же положение на
блюдалось в 1S69 г.

Для устранения отмеченных недостатков Мини
стерству лесного хозяйства Бурятской АССР, управ
лениям лесного хозяйства Иркутской и Читинской 
областей предложено усилить контроль за соблюде
нием правил пожарной безопасности в лесах и за 
правильностью использования в пожароопас
ный период работников государственной лесной 
охраны; обеспечить пожарно-химические станции 
транспортными средствами и вместе с начальниками 
баз авиационной охраны лесов наладить противопо
жарную службу.

Министерству лесного хозяйства РСФСР поручено 
повысить требовательность к подведомственным ле
сохозяйственным органам и усилить контроль за 
выполнением мероприятий, предусмотренных поста
новлением Совета Министров СССР «Об улучшении 
охраны лесов от пожаров и защиты их от вредных 
насекомых и болезней».
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СОЧИНСКОЙ

нилос-
25 ЛЕТ

L f  сполнилось 25 лет со времени основания Сочин- 
ской научно-исследовательской опытной стан

ции субтропического лесного и лесопаркового хозяй
ства (НИЛОС.), организованной в 1944 г. на базе 
всемирно известного парка «Дендрарий». В настоя
щее время станция находится в системе Государст
венного комитета лесного хозяйства Совета Минист
ров СССР.

Сочинская НИЛОС — это хорошо налаженное и 
обширное хозяйство. Она располагает эксперимен
тально-показательным парком, интродукционным и 
производственным питомником, оранжерейно-цветоч
ным хозяйством, механическими мастерскими и авто
тракторным парком. Штат научных и инженерно- 
технических работников состоит из 35 человек, из 
которых ученую степень кандидата наук имеют 
12 человек, в самом же хозяйстве работают 130 че
ловек.

Сочинская Н ИЛОС ведет большую работу в об
ласти субтропического и горного лесоводства, парко
вого и лесопаркового хозяйства, защиты лесных и 
парковых насаждений, лесного почвоведения. И мно
гое уже сделано. Так, например, станцией разрабо
таны методы и агротехника разведения пробкового 
дуба, проведены исследования по отбору и размно
жению ценных форм ореха грецкого, изучено видо
вое и формовое разнообразие древесных пород, про
израстающих на Черноморском побережье Кавказа, 
разработаны способы защиты теплолюбивых деревьев 
от низких температур.

Для обогащения породного состава и повышения 
продуктивности лесов Черноморья подобраны быст
рорастущие ценные породы и разработаны способы 
их разведения, составлены инструктивные указания 
по организации паркового семенного дела.

Станцией рекомендованы методы хранения и пред
посевной подготовки таких древесных пород, как 
каштан съедобный, орех грецкий, сосна пицундская, 
черная, крымская, псевдотсуга тисолистная, секвойя 
вечнозеленая, кедр гималайский, платан кленолист
ный и другие, предложена агротехника выращива
ния сеянцев этих пород в питомнике. Значительная 
работа проведена по разработке способов вегета
тивного размножения ценных субтропических древес
ных и кустарниковых пород.

Лабораторией субтропического и горного лесовод
ства изучена природа лесов Черноморского побе
режья. Выяснены причины ослабления и усыхания

уникальных каштановых насаждений, закономерно
сти естественного возобновления по типам леса. На 
основе учета состояния лесов побережья, их возра
стной структуры и процессов естественного возобнов
ления обоснованы возрасты лесовосстановительных 
рубок и принципы определения размеров пользова
ния. Разработанные рекомендации по облесению гор
ных склонов широко применяются в Геленджикском 
и Новороссийском лесхозах.

На станции разработаны научно обоснованные 
нормативы оптимальной лесистости для лесов Черно
морского побережья, способы и размеры лесовосста
новительных рубок в горно-защитных лесах; техно
логия лесовосстановительных работ на вырубках в 
горных условиях на базе механизации; рекомен
дации по применению химических способов ухода за 
культурами при лесовосстановительных (лесомелио
ративных) работах в условиях Черноморского побе
режья; по созданию маточных семеноводческих план
таций грецкого ореха, способы вегетативного раз
множения ореха грецкого в открытом и закрытом 
грунте; научные основы и агротехника создания ле
сопарков и парков на Черноморском побережье 
Кавказа и многое другое.

Одно из основных направлений развития научно- 
исследовательских работ по лесному хозяйству в 
горных условиях Черноморского побережья Кавказа 
должно быть связано с разработкой и совершенст
вованием рациональных систем ведения хозяйства 
в лесах I группы в зависимости от их функциональ
ного назначения. Поэтому станция уделяет большое 
внимание изучению гидрологических, климатических 
и санитарно-гигиенических функций лесов.

Большую систематическую работу проводит стан
ция по обмену семенами. Ежегодно более чем в 
150 учреждений нашей страны и свыше 40 зарубеж
ных стран отправляется в среднем более 4 тыс. па
кетов различных семян древесных и кустарниковых 
пород. В свою очередь станция получает из разных 
мест семена и посадочный материал, что позволяет 
увеличивать коллекцию древесных и кустарниковых 
пород в открытом и закрытом грунте. К 1969 г. кол
лекция растений открытого грунта по сравнению с 
1944 г. увеличена втрое. В настоящее время в парке 
«Дендрарий» произрастает свыше 1600 видов, форм 
и сортов растений. Кроме того, станция располагает 
экспозицией растений, насчитывающей 2500 видов, 
форм, сортов. Интродукционный питомник передает
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для озеленительных целей ежегодно свыше 31 тыс. 
саженцев более 140 видов и форм ценных древесных 
и кустарниковых пород.

За время существования станции территория пар
ка «Дендрарий» увеличилась с 15 до 50 га. Создают
ся отделы средиземноморской, кавказской, восточно
азиатской, новозеландской, северо- и южноамери
канской флоры. С огромным интересом посетители, 
в том числе и зарубежные туристы и гости, осматри
вают необыкновенную уникальную коллекцию самых 
разнообразных деревьев парка. А посещают его 
ежегодно около миллиона человек!

В работе станции есть и недостатки, исправлению 
которых необходимо уделить самое серьезное вни
мание. Так, например, уровень экспериментальных 
работ в области интродукции и акклиматизации рас
тений остается пока еще низким. Требуется освое
ние новых методик, связанных, в частности, с изуче
нием отношения растений к действию отрицательных 
температур. Следует шире поставить работы по 
изучению возбудителей болезней лесных и декора
тивных растений грибного, вирусного, бактериаль
ного происхождения. Необходимо уделить серьезное 
внимание совершенствованию химических и разра
ботке биологических способов борьбы с болезнями 
и вредителями лесных и парковых пород деревьев.

Задачи станции на будущее — подведение итогов 
интродукции инорайонных деревьев и кустарников на 
Черноморском побережье Краснодарского края с 
древнейших времен до наших дней, а также состав
ление на основе пдследних достижений науки я 
практики подробного перспективного плана интро
дукции деревьев и кустарников на Сочинской 
Н ИЛОС и их всестороннего испытания как в 
«Дендрарии», так и в других местах Черноморского 
побережья.

При планировании работ по интродукции надо 
иметь в виду, что Черноморское побережье в Крас
нодарском крае (переходная зона между субтропи
ками и умеренным климатом) может явиться как бы 
ступенью при продвижении многих южных видов и 
форм деревьев на север. Конечно, парк «Дендрарий» 
и впредь будет пополняться растениями, представ
ляющими интерес для демонстрации, чтобы люди 
могли познакомиться с огромным разнообразием рас
тительного мира. Большое значение такое знаком
ство имеет для студентов-биологов и агрономов- 
растениеводов, которые проходят здесь практические 
занятия.

К. К. КАЛУЦКИЙ, кандидат сельскохозяйственных 
наук, директор Сочинской НИЛОС

Заказывайте новые книги!
Магазин № 2 «Урожай» Москниги принимает 

предварительные заказы на книги по лесному хо
зяйству, выходящие из печати в 1970 г.:

А л ь б е н с к и й  А. В. Сельское хозяйство и за 
щитное лесоразведение. «Колос». Ц . 2 р. 20 к.

А т р о х и н  В. Г. Лесоводство. Учебник для тех
никумов. «Лесная промышленность». Ц. 88 коп.

Д а в ы д о в  А. В. Рубки ухода за лесом. «Лесная 
промышленность». Ц. 1 р. 55 к.

Д ж и к о в и ч  В. Л. Экономика лесного хзяйства . 
Учебник для вузов. «Лесная промышленность». 
Ц. 1 р. 08 к.

3 а р у д н ы й И. Н. и др. Основы лесного хозяй
ства и таксация леса. «Лесная промышленность». 
Ц. 90 коп.

И ш и н Д. П. и д р. Выращивание посадочного ма
териала для защитного лесоразведения. «Лесная 
промышленность». Ц. 1 р. 08 к.

Л и с е н к о в А. Ф. Лесные мелиорации. Учебник
для вузов. «Лесная промышленность». Ц. 73 коп.

М а к с и м о в  В. А. и д р. Охрана лесов от пожа
ров. «Лесная промышленность». Ц. 63 коп.

П р а в  д и н  Л. Ф. Лесосеменные хозяйства. «Лес
ная промышленность». Ц. 63 коп.

Р о д и ч к и н  И. Д. Строительство лесопарков в 
С С С Р . «Лесная промышленность». Ц . 74 коп.

Ч е р е м и с  и н о в  Н. А. Грибы и грибные болезни 
деревьев и кустарников. Справочник. «Лесная про
мышленность». Ц. 1 р. 53 к.

Магазин имеет в наличии учебное пособие для 
вузов П о г р е б н я к а  П. С. «Общее лесоводство». 
«Колос». 1969. Ц. 1 р. 60 к.

Заказы на книги направляйте по адресу: Москва, 
Б-78, Садовая-Черногрязская ул., д. 5/9, магазин 
№ 2 «Урожай» Москниги. Книги будут высылаться 
почтой наложенным платежом (без задатка) по мере 
выхода их из печати.

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
П. Н. Кузин  (главный редактор), И. И. Букин, Н. Н. Бочаров, А. П. Благов, 
П. В. Васильев, И. П. Граве, А. Б. Ж уков, Ю. С. Корженевский, К. М. Крашенинни
кова (зам. главного редактора),  Ю. А. Лазарев, Г. А. Ларюхин, И С. М елехов, 
Л. Е. М ихайлов, А. А. М олчанов, В. Г. Нестеров, В. Т. Николаенко, Н. Р. Письмен
ный, А. В. Побединский, В. С. Романов, Б. П. Толчеев, В. С. Тришин, А. А. Цымек,

И. В. Шутов
А д р е с  р е д а к ц и и :  Москва, И-139, О рликов п ер , 1111, комн. 747. Телефон 296-84-74

Х у д о ж е с т в е н н о - т е х н и ч е с к и й  р е д а к т о р  В . К у л и к о в а

Т-11081 П о д п и с а н о  к  п е ч а т и  2 4 /IX  1969 г . Т и р а ж  33 455 э к з .  Ф о р м а т  84X108I/ IS
Б у м .  л . 3,0 П е ч . л . 6,0 (10,08) У ч .- и з д .  л .  10.59 З а к .  1065

М о с к о в с к а я  т и п о г р а ф и я  №  13 г л а в п о л и г р а ф п р о м а  К о м и т е т а  п о  п е ч а т и  
п р и  С о в е т е  М и н и с т р о в  С С С Р . М о с к в а ,  у л .  Б а у м а н а ,  Д е н и с о в с к и й  п е р . ,  30.
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ОБИТАТЕЛИ КЕДРО ВО ГО  Л ЕСА

Кедровые орехи —  лакомство, а иногда и основной корм для 
большинства обитателей тайги —  кедровок, кукш , соек, пополз
ней, глухарей, белок, бурундуков, соболя, медведей и многих 
других. Они перетаскивают орехи на большие расстояния, какая- 
то доля орехов теряется и таким образом кедр «шагает» по 
тайге.

Особое внимание привлекает к себе кедровка —  она растас
кивает орехи на десятки километров. Ее пищевод —  своеобраз
ный транспортировочный мешок —  может вместить целую горсть 
орехов. Она оставляет их в различных местах, в том числе 
и в лесной подстилке. В дальнейшем сохранившиеся орехи про
растают и даю т жизнь кедрам .

На снимках —  некоторые из обитателей кедрового леса : по
ползень, кедровка, белка, бурундук.
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