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К А В А Л Е Р Ь В
О Р Д Е Н А
Л Е Н И Н А

На многие сотни километров простирается обход 

лесника Павла Архиповича Купцова, расположенный в 
пограничной полосе, близ города Имана, в Ракитнен- 

ском лесничестве Вакского лесхоза.
Бдительно несет лесную  вахту лесник, отдавший око

ло сорока лет служению лесу. В его обходе всегда 

образцовый порядок. Есть чему поучиться у кавалера 
ордена Ленина Павла Архиповича Купцова молодым 

лесоводам .
Фото И. Н. М е д в е д е в а

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Пролетарии всех ст ран, соединяйтесь!

лесное 12хозяйство ДЕКАБРЬ 1969

ГОД ИЗДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

Н а  п е р в о й  с т р а н и ц е  о б л о ж к и :  з и м а  
в д а л ь н е в о с т о ч н о й  т а й г е

Ф о т о  Е.  И.  К о м а р о в а

Н а  ч е т в е р т о й  с т р а н и ц е  о б л о ж к и :  
к а м ч а т с к и е  д а л и

Ф о т о  А.  Р ы б а к о в а

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕХИИЧЕ- 
:к ий  И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУР- 
4АЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕ
ТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СССР И ЦЕНТРАЛЬНО
ГО ПРАВЛЕНИЯ НТО ЛЕСНОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ И ЛЕСНОГО ХО 
ЗЯЙСТВА

И з д а т е л ь с т в о
« Л е с н а я

п р о м ы ш л е н н о с т ь *

С О Д Е Р Ж А Н И Е

П о  л е н и н с к и м  з а в е т а м ...............................................................................  2

Э К О Н О М И К А  И О Р Г А Н И З А Ц И Я  П Р О И З В О Д С Т В А  
М о и с е е в  Н . А . ,  П о л я н с к и й  Е . В . ,  Т у р к е в и ч  и .  В . ,  Р у б ц о в  М. В.

М е т о д и ч е с к и е  в о п р о с ы  о п р е д е л е н и я  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к 
т и в н о с т и  м е р о п р и я т и й  п о  в о с п р о и з в о д с т в у  и  и с п о л ь з о в а н и ю
л е с н ы х  р е с у р с о в ............................................................................................................ 4

Р а з и н  Г. С. О б  э к о н о м и ч е с к о й  с п е л о с т и  л е с а ................................................. 12

Л Е С О В Е Д Е Н И Е  И  Л Е С О В О Д С Т В О  
К р а в ч е н к о  Г. Л .  Д и н а м и к а  к о л и ч е с т в а  и  к а ч е с т в а  х в о и  п о  т и п а м

о н т о г е н е з а  с о с н ы  о б ы к н о в е н н о й .....................................................................14
Ш в и д е н к о  А .  И . Р о с т  и  п р о д у к т и в н о с т ь  к о р е н н ы х  и  п р о и з в о д 

н ы х  д р е в о с т о е в  в  п и х т а ч а х  Б у к о в и н с к о г о  п р е д г о р ь я  . . .  18
К о в а л ь  И . П . Р о с т  и р а з в и т и е  б у к о в ы х  л е с о в  К а в к а з а  . . .  21
Е я з р о в  Л .  Г. В л а г о е м к о с т ь  к о р ы  н е к о т о р ы х  д р е в е с н ы х  п о р о д  23

Л Е С Н Ы Е  К У Л Ь Т У Р Ы  И  З А Щ И Т Н О Е  Л Е С О Р А З В Е Д Е Н И Е  
Ж е л т и к о в а  Т .  А . П р и м е н е н и е  м и н е р а л ь н ы х  у д о б р е н и й  в  о р о ш а е 

м ы х  п и т о м н и к а х ............................................................................................................25
С т а р и к о в  Ю .  А .  О с о б е н н о с т и  р о с т а  к о р н е в ы х  с и с т е м  н е к о т о р ы х

д р е в е с н ы х  п о р о д  в  п и т о м н и к а х .....................................................................28
Ч у б а р о в  Е .  И . ,  Л а р и н  В. Б .  О п ы т н о - п р о и з в о д с т в е н н ы е  п о с е в ы

с о с н ы  и  е л и  в  В е л ь с к о м  л е с х о з е .........................................................................31

Л Е С О У С Т Р О Й С Т В О  И Т А К С А Ц И Я
Д а в и д о в  М .  В .  Н у ж н а  п р о в е р к а  о б ъ е м н ы х  и  с о р т и м е н т н ы х  т а б л и ц  34
Б р у к а с  А . ,  Я к у б о н и с  С. О п ы т  р а б о т ы  п о  п р о в е д е н и ю  л е с о у с т р о й 

с т в а  в  Л и т о в с к о й  С С Р  н а  п о ч в е н н о - т и п о л о г и ч е с к о й  о с н о в е  38

М Е Х А Н И З А Ц И Я  И  Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И Я  
О р л о в  С. Ф . ,  Б а р а н н и к о в  Л .  Ф . ,  Ж и н г а р о в с к и й  А .  Н .  О п р и м е н е 

н и и  к о л е с н ы х  т р а к т о р о в  д л я  в ы в о з к и  л е с а .........................................41
Ш а т а л о в  В .  Г. О р г а н и з а ц и я  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  м а ш и н

в  л е с х о з а х ................................................................................................................................44
Н а г о в и ц ы н  Н .  Л е с о в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  р а б о т ы  н а  в ы р у б к а х  с и з 

б ы т о ч н ы м  у в л а ж н е н и е м ......................................................................................... 47

О Х Р А Н А  И З А Щ И Т А  Л Е С А  
Р у д н е в  Д .  Ф . ,  С м е л я н е ц  В. П . ,  А к и м о в  Ю . А . ,  Л и ш т в а н о в а  Л .  Н.

З н а ч е н и е  з а щ и т н ы х  в е щ е с т в  в  у с т о й ч и в е с т и  с о с н ы  п р о т и в
в р е д и т е л е й ................................................................................................................................51

Г р а ф о в  Ю .  А .  С о с н о в ы й  в е р т у н  н а  к и п р е й н ы х  и в е й н и к о в ы х  в ы 
р у б к а х  ю ж н о й  п о д з о н ы  т а й г и .  .....................................................................53

А п а н а ч и к  А . Л .  Р у б к и  у х о д а  в  б о р ь б е  с с о с н о в о й  г у б к о й  . . 56

Т Р И Б У Н А  Л Е С О В О Д А  
Ж я у к а  А .  В .  К у л ь т у р а  п р о и з в о д с т в а  и  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  в  Т а у -

р а г с к о м  л е с п р о м х о з е ...................................................................................................57
Л у к и н  А .  В. Н е о т л о ж н ы е  з а д а ч и  с е м е н о в о д с т в а  б ы с т р о р а с т у щ и х

и  х о з я й с т в е н н о  ц е н н ы х  п о р о д ............................................................................... 62
Т и х о м и р о в а  Л .  Б а й к а л у  — в о д о о х р а н н у ю  з о н у ..................................................64

О Б М Е Н  О П Ы Т О М
Г у б а й д у л л и н  X .  3 .  Н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я  о б щ е с т в е н н о с т ь  — к  л е н и н 

с к о м у  ю б и л е ю ...................................................................................................................... 69
П р я х и н  В .  О з е л е н е н и е  с а н и т а р н о - з а щ и т н ы х  з о н  п р о м ы ш л е н н ы х

п р е д п р и я т и й ................................................................................................................................ 71
С у н а  Ж .  Ю . З е л е н а я  з о н а  Р и г и  ...............................................................................75
М и х а й л о в  В .  Ч а с о в о й  п я т ь д е с я т  в т о р о г о ........................................................... 79

З А  Р У Б Е Ж О М
Г р о х о в с к и  В е с л а з .  У ч е т  с ы р ь е в ы х  р е с у р с о в  н и ж н и х  я р у с о в  л е с а

в  П о л ь ш е ................................................................................................................................ 82
З а б о л о т н о в а  3 .  О р е х о п л о д н ы е  к у л ь т у р ы  в о  Ф р а н ц и и  . . . .  84
К Р И Т И К А  И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я .........................................................................................86
Х Р О Н И К А ..........................................................................................................................................89
У К А З А Т Е Л Ь  С Т А Т Е Й ,  П О М Е Щ Е Н Н Ы Х  В  Ж У Р Н А Л Е  « Л Е С Н О Е

Х О З Я Й С Т В О »  З А  1969 Г О Д .........................................................................................91

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Л о  л & н ш сск и м  $a£em a«ii

P  эти дни, в преддверии ленинского юби
л е й н о г о  г о д а ,  л е с о в о д ы  н а ш е й  с т р а н ы  

вновь и вновь возвращаются мыслями к 
историческим дням становления первого в 
мире социалистического государства, когда 
под непосредственным руководством Вла
димира Ильича Ленина и по его указаниям 
закладывались основы советского лесного 
хозяйства.

Великий вождь трудящ ихся , основатель 
Советского государства В. И. Ленин прозор
ливо видел в лесах важный источник богат
ства молодой Республики Советов. Чтобы с 
первых же дней навести порядок в управ
лении лесами и пресечь возможные нару
шения в использовании лесных ресурсов,
5 апреля 1918 г. было опубликовано подпи
санное В. И. Лениным Обращение Совета 
Народных Комиссаров ко всем Советам Ра
бочих, Крестьянских и Солдатских Депута
тов. В нем указывалось, что «все леса не 
составляют собственности ни сел, ни уез
дов, ни губерний, ни областей, представля
ют собою общенародный фонд и ни в ко
ем случае не могут подлежать какому-либо 
разделу и распределению ни между граж 
данами, ни между хозяйствами». О тмеча
лось, что в результате войны остались гро
мадные площади оголенных мест, которые 
необходимо в интересах народа немедлен
но засадить и засеять лесом . Указывалось 
также, «что все леса нужно привести в из
вестность, описать и организовать в них 
хозяйство».

Особо подчеркивалась в Обращении не
обходимость бережного и заботливого от
ношения к специалистам лесного хозяйст
ва. Там говорилось, что «1) с момента ре
волюции лесоводы не оставляли своих пос
тов и рте-прекращали работы , продолжая 
связь мест с центром и тем давая возмож
ность государственному лесному хозяйству 
действовать; 2) что имеющихся во всей Рос
сии лесных специалистов далеко недоста

точно для проведения в жизнь тех широ
ких задач, кои намечаются основным лес
ным законом ; 3) что лесных специалистов 
нельзя заменить другими без ущерба для 
леса и тем самым —  для всего народа; лес
ное хозяйство требует специальных техни
ческих знаний; 4) что поголовное увольне
ние лесоводов лишит лесное ведомство 
опытных и ценных работников, и прави
тельство не в состоянии будет провести в 
жизнь все требования народа».

Лесоводы в подавляющем большинстве 
сознательно отнеслись к высокой оценке 
их места и роли в социалистическом на
родном хозяйстве и честным самоотвер
женным трудом  проводили в жизнь ленин
ские указания.

27 мая 1918 г. В. И Ленин и Я. М. Сверд
лов подписали принятый Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом 
«Основной закон о лесах». Этим важнейшим 
документом  провозглашена отмена всякой 
собственности на лес. Леса, принадлежав
шие частным лицам и обществам , были 
объявлены общенародным достоянием Рос
сийской Социалистической Федеративной 
Советской Республики. В «Основном зако
не о лесах» по-ленински ясно и четко опре
делены права и обязанности центральных 
и местных органов власти и лесного ведом
ства. Пользование лесом и размер отпуска 
древесины поставлены в зависимость: а) от 
лесистости страны, б) от лесистости мест
ности, в) запаса древесины, г) условий кли
мата, д) размеров общей потребности на
родного хозяйства. Леса разделены по их 
значению на общегосударственные и мест
ные, выделены защитные леса. Указаны 
нормы переходного периода и меры по ох
ране леса, причем считалось обязательным, 
чтобы граждане оказывали содействие вос
становлению и сохранению лесов.

Вехи социалистической организации лес
ного хозяйства, поставленные «Основным
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законом о лесах», освещали и направляли 
творческий труд лесоводов. Более 50 лет 
советское лесное хозяйство развивается на 
основе этого ленинского закона.

В годы гражданской войны из-за нехват
ки нефти и угля В. И. Ленин требовал уси
лить заготовку дров, чтобы побороть 
топливный кризис. Лесоводы в это трудное 
время показали себя умелыми и энергич
ными организаторами и исполнителями пра
вительственных заданий по заготовке дре
весного топлива.

В годы суровых испытаний, пережитых со
ветским народом в войне с фашистскими 
захватчиками, работники лесного хозяйства, 
не щадя сил, умело мобилизовали ресурсы 
леса во имя победы над врагом.

После войны начался новый подъем со
ветского лесного хозяйства. Лесоводы стра
ны вместе с работниками сельского хозяй
ства провели большие работы по созданию 
защитных лесных насаждений в степных и 
лесостепных районах страны. В этом кашли 
практическое воплощение мысли В. И. Ле
нина о лесах, защищающих почву, реки, за
крепляющих овраги и пески, создающих 
здоровые гигиенические условия жизни на
селения.

Облесение степей и лесостепей было 
важным этапом на пути к раскрытию потен
циальных сокровищ природы. Новый раз
мах работ по защитному лесоразведению 
нашел свое отражение в утвержденной в
1967 г. ЦК КПСС и Советом Министров 
СССР широкой программе защиты почв от 
ветровой и водной эрозии.

В этих важных государственных начина
ниях, о которых в 1918 г. можно было толь
ко мечтать, воплощена глубокая человечес
кая любовь В. И. Ленина к лесу , ко всему, 
что может дать лес для материального и 
духовного богатства людей.

В СССР за все годы заложено лесных 
культур в гослесфонде около 20 млн. га и 
на полях колхозов и совхозов сейчас име
ется около 2 млн. га лесных насаждений. 
А в старой России с 1844 г. до 1917г., т. е.

за 70 лет, было создано лесных культур 
только 899 тыс. га.

В дореволюционной России на всех лес
ных производствах было занято около 1500 
специалистов с лесным образованием. Те
перь же только в системе Гослесхоза СССР 
работает до 60 тыс. лесоводов с высшим и 
средним специальным образованием.

Цели лесного хозяйства, определившие 
направление всей дальнейшей деятельно
сти советских лесоводов, были указаны в 
классической форм уле статьи 77 «Основно
го закона о лесах» : хозяйство в лесах Рес
публики должно вестись «а) в интересах 
общего блага и б) на основе планомерного 
лесовозобновления». Ленинские принципы, 
изложенные в исторических документах о 
лесах, легли в основу всей практики совет
ского лесного хозяйства и развития лесо- 
водственной науки. Лесохозяйственное про
изводство становится все более способным 
удовлетворять растущие потребности на
родного хозяйства в разнообразной лесной 
продукции. Все свои усилия лесоводы на
правляют на то, чтобы леса нашей Родины 
давали больше полезной продукции, чтобы 
они служили советским людям источником 
здоровья и эстетического наслаждения, что
бы этот источник заботливо охранялся и 
оставался неиссякаемым.

Во всенародном социалистическом со
ревновании за достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина на ленин
ской юбилейной трудовой вахте в первых 
рядах идут и многие коллективы предприя
тий лесного хозяйства, ударники коммуни
стического груда, передовики-новаторы 
производства. Они борются за досрочное 
выполнение пятилетнего плана, за ускоре
ние технического прогресса в лесном хо
зяйстве, за быстрейшее внедрение в про
изводство достижений науки и передового 
опыта.

На самоотверженный героический труд 
советских людей вдохновляют великие ле
нинские заветы, ставшие могучим живо
творным родником силы для новых подви
гов во имя торжества коммунизма.
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Методические вопросы определения 

экономической эффективности мероприятий 

по воспроизводству и использованию лесных ресурсов

Н. А. МОИСЕЕВ, зав. лабораторией перспективного планирования ВНИИЛМа;
Е. В. ПОЛЯНСКИЙ, зав. отделом экономики ЛенНИИЛХа; И. В. ТУРКЕВИЧ, зав. 

отделом экономики УкрНИИЛХА; М. В. РУБЦОВ, главный специалист Союзгипролесхоза

Л  рактика планирования, проектирования, 
организации и ведения лесного хозяй

ства все настоятельнее требует ответа на 
вопросы методики определения экономиче
ской эффективности лесхозяйственного 
производства. И это понятно, если учесть, 
что главной задачей проводимой в нашей 
стране хозяйственной реформы является 
обеспечение максимально возможной эф 
фективности всего общественного произ
водства и его отдельных звеньев.

Между тем в лесоэкономической науке 
эти вопросы разработаны слабо. Д а ж е  по 
наиболее общим вопросам среди экономи
стов сохраняются разные мнения. Некото
рые авторы, говоря об экономической э ф 
фективности мероприятий по воспроизвод
ству лесных ресурсов, ограничиваются 
перечислением отдельных показателей, в 
основном характеризующих экономию р аз 
личных видов затрат. Д ругие видят обоб
щающий показатель экономической эф ф ек
тивности в так называемой качественной 
цифре, которая, как известно, представля
ет частное от деления корневой стоимости 
(по таксам) ликвидного запаса на его ве
личину.

Более согласуется с принятыми взгляда
ми в экономике промышленности и сель
ского хозяйства позиция акад. В. И. П ере
хода, который считал, что «экономическая 
эффективность лесохозяйственных меро
приятий может быть выражена через ком
плексную продукцию в денежном вы раж е
нии, приходящуюся на единицу затрат или

издержек п р о и з в о д с т в а » В  общем виде 
методический подход В. И. Перехода при
нят в учебнике «Экономика лесного хозяй
ства» 2, а такж е в работах Т. А. Кисло- 
в о й 3 и др.

Вопросы экономической эффективности 
могут рассматриваться применительно к 
большому числу разнохарактерных задач. 
Из всего разнообразия их в этой статье 
сосредоточивается внимание на мероприя
тиях, непосредственно определяющих вос
производство лесных ресурсов, включая и 
лесопользование, заверш аю щ ее его цикл. 
К числу этих мероприятий прежде всего 
относятся рубки главного пользования,раз
личные способы восстановления леса, руб
ки ухода, осушительная мелиорация, удоб
рение лесных земель, реконструкция мало
ценных насаждений, создание плантаций 
быстрорастущих древесных пород и др. 
Именно эти мероприятия занимают цен
тральное место в практике лесного хозяй
ства. От их очередности, масштабов и про
порций в каждом отдельном предприятии

1 В. И. П е р е х о д .  Методы установления эффек
тивности мероприятий по повышению продуктивно
сти лесов. Сборник «Повышение продуктивности ле
сов западных и центральных районов СССР». 
Минск. 1965 г.

2 П. В. В а с и л ь е в ,  И.  В. В о р о н и н ,  Г. П.  М о- 
т о в и л о в ,  Е.  Я. С у д а ч к о в .  Экономика лесного 
хозяйства СССР. Изд-во «Лесная промышленность». 
1965 г., стр. 356—357.

3 Т. А. К и с л о в а. Экономическая оценка меро
приятий по защите леса. «Лесоэксплуатация и лес
ное хозяйство». 1966 г. № 33.
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и природно-экономическом районе зависит 
в конечном итоге эффективность всего лес
ного хозяйства как отрасли народного хо
зяйства.

В общем виде экономическое обоснова
ние в любой отрасли производства сводит
ся к соизмерению затрат  труда и средств 
с получаемыми от них результатами (эко
номическим эффектом) с учетом фактора 
времени. Определение и соизмерение этих 
взаимосвязанных компонентов должно 
производиться на общей методической ос
нове для всего народного хозяйства, одна
ко с обязательным учетом специфических 
особенностей отрасли или оцениваемых ме
роприятий.

Теперь уже не вызывает споров, что для 
определения экономической эффективности 
недостаточно иметь только систему основ
ных технико-экономических показателей, 
так как они далеко не согласованно х ар ак
теризуют преимущество того или иного 
варианта. Они необходимы для правильно
го анализа поставленной задачи, однако 
для окончательного решения требуется 
один, но синтетический показатель — кри
терий экономической эффективности. Он 
строится с учетом характера решаемой з а 
дачи и вместе с тем определяет число ос
новных, исходных показателей, на основе 
которых образуется сам. Вот почему ос
новные усилия экономистов в последние 
годы были сосредоточены на разработке 
экономического критерия применительно к 
разным уровням управления и организации 
производства.

Наиболее обстоятельно разработаны и 
освещаются в печати вопросы определения 
критерия экономической эффективности ка
питальных вложений. В основном этим во
просам посвящена утвержденная Госпла
ном СССР, Госстроем СССР и Президиу
мом АН СССР 8 сентября 1969 г. «Типо
вая методика определения экономической 
эффективности капитальных вложений», 
которая рекомендует определять их эффек
тивность «сопоставлением эффекта и з а 
трат» («Экономическая газета», 1969 г. 
№ 39). При этом в качестве критерия в 
зависимости от целевого назначения и ме
тодов расчета рекомендуются по существу 
два основных показателя: общая (абсо
лютная) экономическая эффективность и 
сравнительная экономическая эффектив
ность. Первая выражает отношение абсо
лютной величины эффекта ко всей сумме 
вызвавших этот эффект капитальных вло
жений; вторая сводится к минимуму при

веденных затрат. В качестве абсолютной 
величины эффекта на уровне народного 
хозяйства и его отраслей принимается при
рост национального дохода (чистой про
дукции); а по всем остальным уровням 
управления общественного производства, 
если по ним чистая продукция не исчисля
ется,— прирост прибыли или прибыль, 
обусловленная капитальными вложениями.

Однако оценкой эффективности капи
тальных вложений не исчерпывается эф
фективность всего производства, состояние 
которого определяют все вовлеченные в 
производственную деятельность трудовые, 
материально-технические и финансовые ре
сурсы. В связи с этим в последнее время 
правомерно высказываются предложения 
при определении экономической эффектив
ности производства учитывать затраты 
всего вовлеченного в данное производство 
живого и овеществленного труда в полном 
их объеме. Это положение особенно в аж 
но для лесного хозяйства, в общей струк
туре затрат  которого живой труд еще за 
нимает довольно значительное место. Но и 
при этом условии общий методический под
ход, определенный новой «Типовой методи
кой», приемлем для лесного хозяйства, с 
учетом, конечно, специфических особенно
стей этой отрасли.

Как и для других отраслей, определяя 
содержание критерия экономической эф 
фективности в лесном хозяйстве, следует 
руководствоваться характером задачи и 
тем уровнем управления общественным 
производством, на котором она должна ре
шаться. Например, если сравниваются от
дельные операции или технологические в а 
рианты, сопоставимые по своим конечным 
результатам, то выбор оптимального вари
анта может определяться минимумом при
веденных затрат: С +  ЕНК (где: С — себе
стоимость; К — капитальные вложения и 
Ен— нормативный коэффициент эффектив
ности капитальных вложений). Если сопо
ставляемые варианты не различаются по 
величине капитальных затрат  или даж е не 
требуют их (что в ряде случаев бывает в 
лесном хозяйстве), то допустимо ограни
читься даже сравнением их по себестои
мости.

Иначе складывается, когда сравнивают 
мероприятия или системы взаимосвязанных 
мероприятий по воспроизводству лесных 
ресурсов, конечные результаты которых не
сопоставимы, поскольку при разных вари
антах получается самая разнохарактерная 
продукция, значительная часть которой
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вообще может не быть взаимозаменяема. 
Д ля этого рода задач применение назван
ных выше показателей в качестве критерия 
затруднительно или д аж е  невозможно. Б о
лее подходящим критерием в этом случае 
является показатель общей (абсолютной) 
экономической эффективности. Но и для 
него структура эффекта и затрат  будет 
определяться характером задачи. Н апри
мер, в о д н о м  случае для выбора очеред
ности или оптимального варианта могут 
сопоставляться отдельные мероприятия или 
их системы внутри более или менее одно
родного территориально-хозяйственного 
объекта; в д р у г о м  случае сопоставление 
может производиться по отдельным разно
родным объектам для выявления предпоч
тительности дополнительных вложений в 
тот или иной объект; в т р е т ь е м  случае 
может потребоваться экономическое обос
нование размещения всего лесохозяйствен
ного производства по отдельным районам 
с учетом интересов других отраслей народ
ного хозяйства.

Взятые для примера случаи характери
зуют задачи разной сложности и должны 
решаться поэтапно— последовательно от 
простого к сложному. При этом на каждом 
следующем этапе структура критерия бу
дет усложняться в связи с учетом дополни
тельных факторов и отражающих их тех
нико-экономических показателей. Здесь мы 
ограничимся рассмотрением возможных 
способов экономического обоснования ме
роприятий по воспроизводству лесных ре
сурсов применительно к тому или иному 
территориально-хозяйственному объекту, 
как исходному началу решения более слож 
ных задач, связанных с размещением про
изводства. В связи с этим надо отметить 
специфические особенности рассматривае
мой проблемы, которые должны учитывать
ся при расчетах.

Во-первых, следует подчеркнуть, что вос
производство лесных ресурсов охватывает 
систему взаимосвязанных мероприятий. 
Выпадение из нее какого-либо мероприя
тия или замена его неравнозначным изме
няет эффективность всей системы. Отсюда 
следует, что экономическую эффективность 
разных вариантов воспроизводства лесных 
ресурсов надо определять по отдельным 
завершенным системам, включающим при
нятые способы лесовосстановления или л е 
соразведения, уходы за лесом, те или иные 
дополнительные меры повышения продук
тивности лесов (осушение, удобрение и т. д.) 
и, наконец, рубку спелого леса. Эффектив

ность каждого отдельного мероприятия 
можно определить лишь через его влияние 
на эффективность всей взаимосвязанной 
системы мероприятий.

Во-вторых, для экономического обосно
вания мероприятий по воспроизводству 
лесных ресурсов требуется определить эф
фект от всей их системы, принимая в рас
чет результаты как прижизненного, так и 
конечного использования лесов с учетом 
поставленной цели их выращивания. Для 
лесов э к с п л у а т а ц и о н н о г о  н а з н а 
ч е н и я  эффект пока в основном ограничи
вается пользованием древесиной в поряд
ке промежуточных и главных рубок. Для 
отдельных участков лесов он дополняется 
результатами подсочки. Однако в перспек
тиве по мере интенсификации лесного хо
зяйства д аж е нынешние эксплуатационные 
леса, не говоря уже о лесах защитных ка
тегорий, будут приобретать все более раз
ностороннее, комплексное назначение. 
В связи с этим встает задача стоимостной 
оценки многостороннего эффекта от экс
плуатации лесов.

Экономический эффект от воспроизвод
ства лесных ресурсов при их использова
нии выходит за пределы нашей отрасли, и 
здесь требуется определение дополнитель
ного эффекта в отраслях, пользующихся 
услугами лесного хозяйства. Расчет эффек
та в рамках одной отрасли в ряде случаев 
не только не дает должного представления
об эффективности производства, но и при
нижает роль лесного хозяйства в экономи
ке страны. Следовательно, при экономиче
ской оценке мероприятий по воспроизвод
ству и использованию лесных ресурсов для 
объектов с многоцелевым назначением л е 
сов по существу необходимо определять 
народнохозяйственную эффективность их с 
учетом связей лесного хозяйства с други
ми отраслями. К этому призывает и «Типо
вая методика», требующая в качестве обя
зательного условия народнохозяйственного 
подхода к оценкам. В этих случаях надо 
учитывать сопряженные затраты по соот
ветствующим отраслям.

Но даж е и при оценке взаимосвязанных 
способов рубок и восстановления леса, 
очевидно, такж е требуется учитывать ком
плекс затрат; по линии лесного хозяйства — 
на лесовосстановление, отвод леса в рубку 
и др., а по линии лесозаготовительной про
мышленности— на лесосечные работы, 
строительство и содержание дорог и т. п. 
Но при этом для определения экономиче
ского эффекта в виде прибыли от реали
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зуемой продукции уже приходится прини
мать во внимание ту стадию ее готовности, 
в которой отражены общественно необхо
димые затраты  указанных отраслей. Н а 
пример, для эксплуатационных лесов заго
товляемую древесину надо оценивать по 
прейскуранту оптовых цен на лесопро
дукцию.

В-третьих, следует принимать во внима
ние такж е наиболее характерную особен
ность лесного хозяйства — продолжитель
ный срок выращивания леса, обусловли
вающий длительный разрыв между 
начальным вложением затрат  и конечным 
результатом. Многие экономисты разных 
стран подчеркивают превалирующее значе
ние для лесного хозяйства фактора време
ни и требуют обязательно учитывать его, 
так  как не без оснований видят в нем 
«ахиллесову пяту» данной отрасли.

Эта особенность определяет ряд положе
ний для методики экономических расчетов. 
П режде всего она обязывает учитывать 
всю совокупность затрат  по системе меро
приятий на протяжении всего цикла вос
производства лесных ресурсов вплоть до 
окончательной рубки. При этом учет ф ак 
тора времени в критерии должен приводить 
к выбору такого варианта, который обес
печивал бы всемерное сокращение разрыва 
между вложением затрат  и их окупаемо
стью, а так ж е  получение на единицу з а 
трат максимально возможного экономиче
ского эффекта в единицу времени.

Но для учета фактора времени в эконо
мических расчетах нужен правильный ме
тод. В «Типовой методике» для приведения 
разновременных затрат  более поздних лет 
к текущему моменту рекомендуется « к о э ф 
ф и ц и е н т  п р и  в е д е н  и я», определяемый 
по методу сложных процентов.

В отношении методов учета фактора 
времени в лесном хозяйстве имеются самые 
различные мнения, даж е  диаметрально 
противоположные. На необходимость учета 
фактора времени при воспроизводстве лес
ных ресурсов указывает акад. Т. Хачату
ров, рекомендуя «учесть срок зам о р аж и в а
ния капитальных вложений и текущих з а 
трат до момента, когда выращенный лес 
может быть использован...»

Однако для долгосрочных циклов вы ра
щивания леса, измеряемых 50— 100 года
ми, учет фактора времени по сложным про
центам не представляется возможным вви-

1 Акад. Т. Х а ч а т у р о в .  Об экономической 
оценке природных ресурсов. «Вопросы экономики». 
1*969 г. №  1.

ду их роста до показателей, сводящих 
любой эффект будущего к несущественной 
величине для данного момента. Имеются 
высказывания и о неправомерности исполь
зования сложных процентов, так как эко
номические процессы нельзя отождествлять 
с закономерностью геометрической про
грессии, поскольку в жизни постоянно дей
ствуют ограничивающие факторы. Вместо 
этого для определения «коэффициента при
ведения (в) имеются предложения исполь
зовать формулу простых процентов1:

1
в ~ ( 1  +  E Hn t) ' 

где: t — период времени приведения затрат, 
а Е ,т — норматив для приведения разновре
менных затрат, устанавливаемый новой 
«Типовой методикой» в размере 0,08.

По нашему мнению, применение слож
ных процентов в экономических расчетах 
допустимо для отраслей со сравнительнс 
ограниченным сроком замораживания вкла
дываемых средств (до 10, максимум дс 
2 0  лет) и где с момента пуска объекта е 
производство экономический эффект обра
зуется ежегодно. При воспроизводстве лес 
ных ресурсов из-за долгосрочного цикла 
д аж е  текущие затраты носят характер еди
новременных, по которым конечный ре
зультат получается не ежегодно, а через 
длительный период времени и нередко все
го один раз.

В связи с этими отличиями для эконо
мической оценки мероприятий в масштабе 
цикла воспроизводства может быть допу
стимо применение начислений по простым 
процентам. Эго не помешает решению д а 
ж е межотраслевых задач, так как на ко
ротких отрезках времени (первые 10 лет) 
начисления по сложным и простым процен
там не приводят к существенным разли
чиям.

Однако это предложение может расцени
ваться как один из возможных вариантов 
учета фактора времени. Н аряду с ним 
можно использовать и более упрощенный 
вариант расчетов. Например, если сопо
ставляемые варианты производства разли
чаются по продолжительности цикла и в 
меньшей степени по структуре затрат во 
времени, то учет фактора времени может 
ограничиться введением в критерий эффек
тивности срока, за  который будет получен 
эффект с момента осуществления затрат.

1 Проблемы экономической эффективности раз
мещения социалистического производства в СССР. 
Труды Института экономики АН СССР. Изд-во 
«Наука». М. 1968 г., стр. 387.
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В данном случае ставится цель привести 
эффекты по вариантам к единому отрезку 
времени, без чего коэффициенты эффектив
ности затрат  будут несопоставимыми. 
Смысл этого приведения сводится к тому, 
чтобы выявить вариант с получением на 
единицу затрат  наибольшего среднегодово
го эффекта (прибыли) за период, на кото
рый вкладываются затраты.

Как будет видно дальш е из примеров, 
оба предложения дают при указанном вы
ше условии сходный выбор лучшего вари
анта. Однако надо иметь в виду, что вто
рое предложение направлено на приведе
ние к сопоставимому виду разномасш таб
ных циклов, но не разновременных затрат  
внутри этих циклов.

Наконец, следует отметить, что из-за 
длительности цикла для экономического 
обоснования мероприятий по воспроизвод
ству лесных ресурсов определение будуще
го эффекта может производиться только по 
нормативно-расчетному методу. В связи с 
этим необходима разработка дифференци
рованной системы нормативов в зонально
типологическом разрезе в виде технико
экономических показателей, характеризую 
щих затраты  на проведение мероприятий, 
а такж е влияние этих работ на повышение 
продуктивности лесов, на величину и сро
ки получения дополнительного размера 
пользования и других результатов. Без 
надежной нормативной базы невозможно 
не только экономическое обоснование лесо
хозяйственных мероприятий, но и вообще 
целеустремленное руководство повседнев
ной практикой предприятий и отрасли в 
целом.

Создание системы нормативов — пробле
ма, требующая специального обсуждения. 
Здесь же мы кратко коснемся лишь от
дельных ее моментов.

Оценка ожидаемых результатов от того 
или иного мероприятия связана с его 
прогнозированием с учетом имеющегося 
опыта или соответствующих аналогов. Р а 
зумеется, эта работа облегчается для усло
вий, где уже имеется достаточный опыт. 
Например, в ряде районов страны (УССР, 
БССР, Прибалтийские республики, цен
тральные районы европейской части СССР 
и др.) накоплен большой опыт создания 
лесных культур, рубок ухода, осушитель
ной мелиорации и других мероприятий, 
что позволяет сопоставить разные способы 
их выполнения и выбрать лучшие вариан
ты. В то же время в районах экстенсивно
го лесного хозяйства из-за недостатка ин

формации трудно судить о конечной эф
фективности такого рода мероприятий. 
Обычно в подобных случаях стараются 
использовать практику других наиболее 
близких по условиям районов с соответ
ствующими коррективами. Иногда при от
сутствии опыта приходится подбирать сре
ди естественных насаждений ближайшие 
аналоги, заклады вая  пробные площади, или 
пользоваться таблицами хода роста. К а
кими бы ориентировочными ни были полу
чаемые результаты, без них не обойтись 
при проектировании и обосновании впер
вые внедряемых мероприятий.

Из сказанного видно, насколько важно в 
каждом природно-экономическом районе 
заблаговременно и широко развивать опыт
ные работы, которые могут дать реальную 
основу для выбора наиболее эффективных 
направлений развития лесного хозяйства. 
В современных условиях роль накопителей 
первичной нормативной информации мог
ли бы выполнять опытно-показательные и 
передовые предприятия отрасли, в которых 
эта работа могла бы производиться при 
участии и под методическим контролем на
учно-исследовательских институтов.

Перейдем теперь к рассмотрению крите
рия экономической эффективности меро
приятий по воспроизводству лесных ресур
сов. Как уже отмечалось, для его опреде
ления в данном случае более подходит 
показатель о б щ е й ( а б с о л ю т н о й )  э к о 
н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и .  При 
этом в качестве экономического эффекта 
выступает прибыль (Р ) от реализации про
дукции (Ц ), оцениваемой по прейскуранту 
оптовых цен. Если учесть, что в структуре 
затрат, обеспечивающих этот эффект, со
держатся не только капитальные затраты 
или используемые основные фонды, но и 
для настоящего времени в преобладающей 
части текущие или, по нынешней термино
логии, операционные затраты, то совокуп
ность их можно представить в виде приве
денных затрат  по оцениваемому кругу 
мероприятий. Таким образом, общий вид 
критерия, который можно назвать коэффици
ентом экономической эффективности за 
трат (/Сел.), будет следующим:

к , , = Л ' а' Г Л » \  ; (ОС ‘в 2 -|- Е нК  в,

100 ц — с
t  ‘ С  +  Е ЯК  • (2)

Первая формула построена с учетом 
фактора времени по коэффициентам приве
дения (аь в2, &з и т. д .) ,  выведенных с по-
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мощью простых процентов. Вторая форму
ла ограничивается приведением к одному 
отрезку времени разных циклов воспроиз
водства или сроков ( t ) от начала влож е
ний до конечного эффекта по оцениваемым 
мероприятиям.

Вообще же в долгосрочном цикле вос
производства затраты  живого и овещест
вленного труда в конечном итоге вы разят
ся в себестоимости соответствующих меро
приятий и продукции. Используемые основ
ные фонды на протяжении всего цикла 
воспроизводства также найдут отражение 
в себестоимости через амортизацию. При 
оценке сложившейся структуры мероприя
тий, когда не ставится задача обоснования 
дополнительных вложений, в расчете з а 
трат можно ограничиться учетом себестои
мости.

Иное дело, когда требуется обоснование 
наиболее рационального размещения до
полнительных вложений, например в целях 
повышения продуктивности лесов. В этом 
случае надо учитывать капитальные вло
жения на приобретение дополнительной 
техники, строительство нужных производ
ственных объектов, а такж е  сопряженные 
затраты  на другие мероприятия (напри
мер, строительство дорог и т. д .). Потреб
ность в этих затратах  может быть опреде
лена с помощью нормативов удельных 
капвложений по отдельным мероприятиям. 
Работу  по созданию таких нормативов про
водил Союзгипролесхоз.

Приведенные выше формулы (1 и 2) мо
гут быть детализированы применительно к 
определению эффективности разных систем 
мероприятий по воспроизводству лесных 
ресурсов, начиная с лесных культур и кон
чая главной рубкой внутри отдельного 
предприятия или района (в двух вариан
тах по учету фактора времени):

Шгл.в, +  L/i,p_es) —
(Сгл. +  £н^ГЛ.) в1 +  

( С г л .в ,  “Ь ^пр.® 2 ^*Л®з)

+  (С п р . “Ь Е н/^прш) “Ь (Сд Е НК  д)

_  100 
^Э.З. I

Шгл +  Пир.)
Сгл. +  £нЛ"гл. +  С Пр. +  

(£гл. “Ь ^пр. “Г С л)
“г  £нЛ*пр. +  i  ЕаК л

где: Ц гл, и Ц п р .

^ г л . ’ ^-пр. и Сл — себестоимость главных 
и промежуточных рубок, 
а такж е выращивания 
леса по всему кругу  
входящих в это произ
водство мероприятий;

Л’гл.. Л"пр.> К л — капитальные вложения, 
связанные с оценивае
мыми вариантами глав
ных и промежуточных 
рубок, а такж е с выра
щиванием леса.

Вводя в эти формулы показатели по 
различным вариантам сочетания мероприя
тий, можно выбрать оптимальный. Эти же 
формулы будут однотипными для опреде
ления экономической эффективности спо
собов восстановления, реконструкции на
саждений и мелиораций, для оценки кото
рых их надо связать со всеми мероприяти
ями, соответствующими каждому способу.

Н аряду с этим из всей системы можно 
выделить эффективность отдельных меро
приятий. Покажем это на примере с руб
ками ухода. Предварительно надо опреде
лить прибыль от реализации лесопродук
ции по всей системе — с данным мероприя
тием и без него. Коэффициент эффективности 
затрат по оцениваемому мероприятию бу
дет таким (по двум вариантам учета ф ак
тора времени):

К ,
К ' лвЧ  +  я „ р.в2) -

^п р . Е нк Пр#

- ( С (гл> « +  С пр.аг) -  (Z/<” s ) -63 -  в ,)

Спр. +  £нЛ"пр. (5)
100

К я
- [ ( Я < ,лв) +  / / п р . ) - ( С < г,лв) +  С пр. ) ] - ~

с пр. Е ак  Пр>

- пр. Е*К пр.

100
f ,+гг ^t '- t

(3)

(4)

t "  [ ( / 4 л  ■ +  ц - р . )  -  №  +  с пР. ) 1  -  

Спр. ~Ь ЕнК Прщ

—  *' ( ^ г л в) — С глв))
Е НК пр.

(б)

где: Цгл! — Цена реализуемой про
дукции от рубок главно* 
го пользования в насаж
дениях, пройденных руб
ками ухода, и Ц глв) — 
в насаждениях, где руб
ки ухода не проводились;

■ цена реализуемой лесо
продукции от рубок 
главного и промежуточ
ного пользования;
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Цщ>, Спр., А'пр. — цена реализуемой лесо
продукции, себестоимость 
и капвложения для прове
дения рубок ухода.

Аналогично могут быть сопоставлены 
варианты по реконструкции насаждений, 
осушительной мелиорации или варианты с 
удобрениями и без них.

Следует отметить особенность определе
ния экономической эффективности рубок 
главного пользования. До сих пор эти руб
ки оценивались в основном на момент их 
проведения без учета того, как они влияют 
на срок поспевания и продуктивность по
следующих насаждений. М ежду тем без 
этого нельзя судить об экономической эф 
фективности сопоставляемых способов 
рубок.

Вопрос о сопоставлении их эффективно
сти возникает лишь для тех насаждений, 
в которых возможно применять разные 
способы рубок. При этом каждый из спо
собов главных рубок влечет за собой р аз 
ную систему мероприятий по лесовосста
новлению, включая возобновление, уходы, 
а такж е  разные обороты рубок и разную 
конечную продукцию при последующих 
главных рубках, не учитывать которые 
при таком сопоставлении мы не можем. 
Формула в этом случае будет выражена 
так (по двум вариантам учета фактора 
времени):

( Ц г л . « .  +  Ц п р . д .  +  Ц ” л « , ) -  

э-3- '  ( ^ л. + £ н * ;л> . +

— (^гл.в> +  ^пр.вц +
4 “ ( С п р . +  £ н ^ п р . ) в 2 +

+  в, 4- С лв4)

’ +  ( C J L  +  8, +  (С л +  Е НК Л) в„

„  _  НЮ  ( ^ г л .  +  ^ п р .  +  ^ г л . ) ~

Э-3‘ ~  * ' с \ л . +  Е иК 'тл. +  С ар. +  ~

__________—  ( С гл-  +  С пр.  +  С л +  с 'гл.)_______
4- Е ик ар. +  С » .  +  Е ик " л + С Л +  Е ИК Л ’

где обозначения с индексом I относятся к 
очередной главной рубке, а с индексом
II — к последующей (через оборот).

Что касается постепенных рубок, то при 
экономической оценке должны быть учтены 
технико-экономические показатели по всем 
ее приемам.

Д о  сих пор мы говорили о мероприятиях, 
связанных с длительным циклом воспроиз-

Ю

водства лесных ресурсов в лесах эксплуа
тационного назначения и с учетом ожидае
мого эффекта лишь от получения лесопро
дукции. Однако даж е и для эксплуатаци
онных лесов эффект может быть более 
многосторонним. Д ля  таких оценок в пред
ложенные формулы надо дополнительно 
вводить в числитель экономический эф 
фект в виде прибыли от реализуемой про
дукции, а в знаменатель — затраты для ее 
получения.

Д ля  лесов защитного назначения получе
ние д ревесины — это лишь один из компо
нентов многостороннего экономического 
эффекта. В данном случае статьи доходов 
и расходов надо рассчитывать примени
тельно к особенностям каждой отдельной 
категории таких лесов. Например, для по
лезащитных лесных полос экономический 
эффект складывается из сумм предотвра
щенного ими ущерба от эрозии почв и 
пыльных бурь, дополнительной прибавки 
урож ая сельскохозяйственных культур, до
хода от реализации плодов, ягод или оре
хов, выращенных в самих полосах, а такж е 
древесины от промежуточного пользования 
и от окончательной рубки древостоя в слу
чае замены или реконструкции насажде
ний. В целом экономическая эффективность 
полезащитных лесных полос, по А. А. Сен- 
к е в и ч у о п р е д е л я е т с я  как отношение все
го агролесомелиоративного дохода к сумме 
затрат  на выращивание этих насаждений.

В заключение покажем на примере, как 
определять экономическую эффективность 
по приведенным формулам. Пример носит 
условный методический характер, хотя для 
этого используются материалы опытных 
исследований.

Допустим, требуется выбрать оптнмаль- 
ный вариант главных рубок для двухъ
ярусных осиново-еловых насаждений (с 
елью во втором ярусе) в Центральном 
экономическом рай он е2. В случае сплош
ной рубки создаются лесные культуры ели, 
которые в этих условиях, по данным иссле
дований, поступят в рубку через 80 лет. 
Если принята упрощенная постепенная 
рубка с уборкой в первый прием I яруса 
из осины, поспевание ели во II ярусе на
ступит через 30 лет.

1 А. А. С е н к е в и ч Народнохозяйственная эф
фективность защитного лесоразведения. Сборник 
«Вопросы экономики лесного хозяйства». Воронеж.
1968 г.

2 Пример взят из брошюры М. В. Р у б ц о в а  
«Экономическая оценка способов рубок главного 
пользования». ОНТИлесхоз. М. 1968 г.
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При сплошных рубках затраты  на 1 га 
составили: на заготовку древесины в оси
ново-еловых н асаж д ен и ях —-1152 руб., на 
создание лесных культур ели — 90 руб., на 
рубки ухода — 309 руб., на последующую 
сплошную рубку еловых культур — 1830 руб. 
и на строительство д о р о г— 112 руб. Вы
ручка от реализации древесины при сплош
ных рубках осиново-елового древостоя — 
1172 руб., от рубок ухода — 395 руб. и от 
сплошной рубки еловых культур — 2830 руб.

При упрощенных постепенных рубках 
затраты  на 1 га равнялись: на рубку пер
вого я р у с а — 1102 руб., на доплату за со
хранение второго яруса — 6 р. 50 к., на 
рубки у х о д а — 126 руб., на последующую 
сплошную рубку поспевшего из II яруса 
елового древостоя— 1290 руб. и на строи
тельство д о р о г — 131 руб. Выручка от реа
лизации древесины: от рубки I яруса — 
1087 руб., от рубок ухода — 282 руб. и от 
заключительной рубки спелого елового 
древостоя— 1790 руб.

Рассчитаем эффективность этих вариан
тов вначале по формуле 7, затем по форму
ле 8. Д ля определения коэффициента при
ведения норматив для начислений прини
мается. как указано в «Типовой методике», 
в размере 0,08. Получаем по формуле 7:

Кэ. з. (1 1 7 2 /7+ 395 /)-0 ,89+ 2830 /)-0 ,135)—
(спл. руб.) 1152/) +  (0,20-112/7) +  90/) +  *

— (1152/? +  90/1-0,89 +  1830/7-0,135) „ по
+309/7-0 ,89  +  1830/7-0,135 — U,US.

А%.з, _  (1087/?--282/?-0 ,89+1790/)-0 ,294)— __
(упр. пост. (1102/7 +  0,20-131/7 -г 6/ >—
' рубки)

—(1102/? Н-6/7 -Ь126/7 - 0,89-1-1290/7 • 0,294) ~
+ 1 2 6 /)-0 ,8 9  -г 1290/)-0,294) ~  ’

Расчет показывает большую выгодность 
второго варианта.

Проведем аналогичный расчет по форму
ле 8:
К э.3. 100 (1172/7 +  395/7 +  2830/7) —
(спл. (80лет) (1152/7 +  0,20-112/7 +
руб.)

НОВЫЕ  КНИГ И — —

Вопросы повышения продуктивности лесов. М ате
риалы конференции по Сибири, 1967 г. Новоси
бирск. Западно-Сибирское книжное изд-зо. 1968. 
339 стр. с илл. Тираж 700 экз. Ц. 75 коп.

В книге помещено 47 статей.
Вопросы продуктивности лесного хозяйства. Н а

учные труды Воронежского лесотехнического инсти
тута. Том. 30. Воронеж. Центрально-Черноземное 
книжное изд-во. 1968. 144 стр. с илл. Тираж
2000 экз. Ц. 49 коп.

Книга содержит 17 статей.

— (1152/7 +  90/7 +  309 /7+  1830/7) О ?П 
+  90/) +  309р +  1830/)) -  ’

К  э . з .  100 (1087/) +  282/7 +  1790/?) —
Тупр! 30 ‘ (1102/7 +  0 ,2 0 -1 3 1 /) +
пост.

рубки)
— (1102/7 +  6/7 +  126р -1- 129"»/7) п QO 

+  6/7 +  126/7 +  1290/7) — '

И по этой формуле в такой же мере оче
видна выгодность второго варианта. Об
щ ая масса прибыли по этому варианту хо
тя и оказалась  почти в два раза меньше, 
чем в первом, однако главным образом за 
счет резкого сокращения срока выращива
ния леса коэффициент эффективности ока
зался выше.

Расчеты по формулам (7 и 8) показали 
такж е однозначный выбор оптимального 
варианта, что говорит о допустимости при
менения обоих методов учета фактора вре
мени.

Использование критерия для данной це
ли не исключает необходимости анализа 
факторов, влияющих на эффективность 
разбираемых вариантов. К числу их, как 
отмечается и «Типовой методикой», отно
сятся трудоемкость, материалоемкость, 
фондоемкость и сроки производства.

В нашей статье, разумеется, освещены не 
все вопросы, связанные с поднятыми проб
лемами. Тем более при экономическом 
обосновании размещения лесохозяйственно
го производства круг рассматриваемых во
просов расширится. В расчеты войдут так
же расходы на завоз лесопродукции из 
других районов. При этом и степень готов
ности учитываемой продукции может по
выситься в связи с ограничением завоза 
круглого леса из дальних районов. Д ля ре
шения такого рода задач потребуются так
ж е технико-экономические показатели, 
касающиеся деятельности лесной промыш
ленности, а в ряде случаев — и непосред
ственных потребителей. Все эти вопросы 
требуют отдельного рассмотрения.

К а й р ю к ш т и с  Л. Научные основы формиро
вания высокопродуктивных елово-лиственных на
саждений. М. «Лесная промышленность». 1969. 208 
стр. с илл. Тираж 30С0 экз. Ц. 75 коп.

В книге освещаются вопросы распространения и 
естественного формирования лиственных с елью и 
елово-лиственных насаждений в разных почвенно
типологических условиях.

Лесоводство и агролесомелиорация. Вып. 16. Во
просы лесного хозяйства. Киев. «Урожай». 1969. 
139 стр. с илл. Тираж 2000 экз. Ц. 74 коп.
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Обсуждаем статью 
проф. Е. Я. Судачкова

Об экономической спелости леса

Г. С. РАЗИН, начальник лесопартии Пермской экспедиции «Леспроекта»

журнале «Лесное хозяйство» (1969 г.
№ 4) опубликована статья проф. 

Е. Я. Судачкова, посвященная экономиче
скому обоснованию возрастов рубки леса. 
Ввиду важности правильного решения это
го вопроса считаю целесообразным выска
зать свое мнение.

Во-первых, следует отметить, что у авто
ра себестоимость выращенной древесины в 
насаждении необоснованно резко увеличи
вается от возраста к возрасту между 50— 
70—90— 310— 130 годами — соответственно 
на 187—219—283—312 руб ./га. Почему-то 
здесь оказалось неучтенным наиболее веро
ятное распределение затрат, когда наиболь
шая часть их приходится на первое д вадц а
тилетие жизни древостоя, а после 40—50 лет 
затраты фактически будут наименьшими, 
относительно постоянными. В связи с при
нятием таких маловероятных затрат  сред
няя себестоимость 1 м3 древесины даже 
после 50-летнего возраста, по данным авто
ра, вместо ожидаемого уменьшения по дей
ствительным затратам  продолжает возра
стать. Ведь средняя себестоимость 1 м3 
древесины, по данным автора, фактически 
получается по возрастам равной 0,84— 
1,14— 1,49— 1,95—2,24 руб., а не 0,62—0,70— 
0,80—0,96— 1,16 руб., как указано в пункте
11 расчета. Кстати, неверно такж е опреде
лен (в пункте 12) доход с 1 м3, равный 
1,85— 1,89— 1,94— 1,87— 1,83 руб., вместо 
ф актических 1,64— 1,44— 1,25—0,91 —0,54
руб.

Во-вторых, по расчетам автора нельзя 
признать Еозрастом экономической спело
сти древостоя ни 90 лет, ни 70 лет, а при
ходится считать 50 лет. Д ело в том, что 
размер чистого дохода с 1 го насаждения 
сам по себе не может указывать возраст, в 
котором наиболее целесообразно по эконо
мическим соображениям передавать дре
востой в главную рубку. Ведь, по данным 
автора, получается, что на один рубль чи
стого дохода приходится затратить (по се
бестоимости) в 50—70—90 лет 0,51—0,79— 
1,19 руб. Понятно, что в таком случае по

лучается выгодно (для общества) выру
бать древостой в 50-летнем возрасте, ибо 
именно тогда вложенные затраты дадут 
(по данным автора) наибольший эффект — 
на один рубль чистого дохода затрачивает
ся минимум средств, а не в 90 лет, когда 
имеем наибольший чистый доход с 1 га 
насаждения, но одновременно и наиболь
шие затраты  на один рубль чистого до
хода.

Таким образом, обнаруживается, что 
при установлении экономической спелости 
леса непосредственно по наибольшему р аз
меру чистого дохода с 1 га насаждения 
(по предложению автора) не принимаются 
во внимание удельные затраты, вклады
ваемые для получения одного рубля чисто
го дохода или, что косвенно то же самое, 
не учитывается фактор времени, имеющий 
в лесном хозяйстве очень большое значе
ние. Эта серьезная ошибка исключается, 
если возрастом экономической спелости 
древостоя считать тот возраст, при кото
ром окажется максимальным чистый доход 
с 1 га насаждения, приходящийся в сред
нем на один год его выращивания (по воз
расту древостоя), т. е. если экономическую 
спелость устанавливать по максимуму об
щего среднего прироста чистого дохода.

По данным автора, средний прирост чи
стого дохода оказывается равным (руб ./га 
в год): в 50 лет — 8,5 ( =  4 2 5 :50  лет), в
70 лет — 7,3 и в 90 лет — 5,8. Значит, наи
больший средний годичный чистый доход 
оказывается при рубке древостоев в 50-лет- 
нем возрасте. Конечно, лесовод-экономист 
должен стремиться пускать древостой в 
рубку именно в этом возрасте, если он уве
рен в правильности вычисления здесь чи
стого дохода на 1 га насаждения. Однако 
в данном случае, на наш взгляд, чистый 
доход определен с большой ошибкой из-за 
того, что себестоимость по возрастам пос
ле 50 лет сильно завышена. Не могут же 
на самом деле быть такие затраты на 1 га 
насаждений (9 ,4— 15,6 руб. в год) после 
достижения древостоем 50 лет.
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Д авайте произведем расчеты исходя из 
более или менее реальных условий и при
нимая условно, что после достижения дре
востоем 50-летнего возраста текущие з а 
траты ка 1 га в год будут составлять 5 руб. 
(как указано автором в пункте 4 расчета), 
а периодические — 100 руб. на 1 га  за 
двадцатилетие. Тогда себестоимость 1 га 
насаждения по возрастным ступеням в 
50— 70—90 лет окажется равной 218—318— 
418 руб., а чистый доход 425—600—730 руб.

В последнем случа-е средний прирост чи
стого дохода по возрастам окажется р ав 
ным (руб ./га в год): в 50 лет — 8,5, в
70 лет — 8,6, в 90 лет — 8,1. Значит, возра
стом экономической спелости можно уже 
обоснованно считать 70 лет. При текущих 
затратах  на 1 га  по 2,5 руб. в год (после 
50 лет) экономическая спелость наступает 
при достижении древостоем 90 лет. П ослед
ний вариант затрат  и возраста экономиче
ской спелости является наиболее вероят
ным даж е  в очень интенсивных хозяйствах 
(без учета промежуточного пользования).

Легко обнаруживается, что «экономиче
ская спелость» по наивысшему чистому 
доходу в среднем за год формально почти 
совпадает с «хозяйственной спелостью» ста
рого лесоустройства. Но разница состоит в 
том, что ранее доходность определялась по 
цене древесины на 1 га насаждения без 
учета себестоимости. Однако в настоящее 
время очень трудно определять действи
тельную величину чистого дохода.

В связи с этим для начала нам необхо
димо экономическую спелость леса опре
делять тоже лишь по наивысшей отпуск
ной стоимости древесины на корню (расту
щего на 1 га древостоя), приходящейся в 
среднем на 1 год возраста. Практически 
это делается очень просто. После опреде
ления технической спелости, имея данные о 
среднем приросте древесины (дров и дело
вой по категориям крупности), по прейску
ранту №  07—01 определяют отпускную 
стоимость этого среднего прироста для 
различного возраста. Так получаются дан
ные о среднем приросте отпускной стоимо
сти древесины на корню. В данном приме
ре максимум среднего прироста отпускной 
стоимости оказывается в возрастах 70—• 
90 лет. Если бы таксы на древесину у нас 
были составлены с учетом себестоимости 
и необходимой прибыли, то расчетные воз
расты экономической спелости тоже соот
ветствовали бы действительности.

Проф. Е. Я. Судачков правильно указы 
вает на необходимость определения возра

ста рубки по экономической и технической 
спелостям. Дело в том, что в настоящее 
ьремя по одной экономической спелости 
возрасты рубки могут быть определены 
ошибочно из-за недостаточной обоснован
ности лесных такс. Кроме того, остается 
неучтенной необходимость обеспечивать 
народное хозяйство соответствующими ле
сосырьевыми ресурсами.

Экономическая реформа поставит, види
мо, на очередь и пересмотр такс. Тогда на
до будет правильно решить вопросы не 
только о средней цене 1 м3 деловой древе
сины, но и о соотношении цен на древеси
ну по категориям крупности. В настоящее 
время эти цены недостаточно дифференци
рованы. Фактическое соотношение ценно
сти крупной древесины для заготовителей 
и потребителей гораздо выше, чем приня
то в таксах. Чем крупнее бревна, тем про
изводительнее работа лесозаготовителей и 
д аж е потребителей древесины. Поэтому 
крупная древесина, отпускаемая на корню, 
должна цениться значительно выше, чем 
средней крупности. М елкая может оцени
ваться гораздо дешевле средней.

Наконец, следует отметить, что при ре
шении важных и принципиальных вопросов 
экономики лесного хозяйства пора учиты
вать такж е необходимость резкого измене
ния принципов организации лесопользова
ния за счет внедрения промежуточного 
пользования в широких масштабах. Во всех 
случаях — как при установлении лесных 
такс, так и при определении себестоимости 
1 м3 древесины, доходов и чистого дохода с 
1 га — надо учитывать, что при правильной 
организации лесопользования (особенно в 
интенсивном хозяйстве) можно получать с 
единицы площади значительно больше дре
весины, чем отпускается на корню в возра
сте главной рубки. Рубками промежуточ
ного пользования можно охватить почти 
весь будущий отпад, который до сих пор 
обычно используется мало и пропадает для 
народного хозяйства. Текущий отпад дре
весины составляет 30—50% общего теку
щего прироста или 2—3 м3 с гектара на
саждения ежегодно. Значит, от 50 до 
100 лет дополнительно с каждого гектара 
можно получать рубками промежуточного 
пользования по 100— 150 м3 древесины.

При освоении будущего отпада проме
жуточными рубками как техническая, так 
и экономическая спелость отодвигаются в 
старшие возрасты. Мы должны помнить 
об этом в интересах сохранения и умноже
ния наших лесных ресурсов.
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У Д К  634.0.166

Динамика количества и качества хвои 

по типам онтогенеза сосны обыкновенной

Г. Л. КРАВЧЕНКО {Брянский технологический институт]

Л  инамика количества и качества хвои 
по типам онтогенеза сосны обыкно

венной изучена нами в Брянском учебно
опытном лесхозе. Исследования проводи
лись на участках леса I бонитета с иден
тичными почвами. Типы почв на исследуе
мых участках: дерново-слабоподзолистые,
свежие, песчаные на флювиогляциальных 
песках, подстилаемых глауконитовыми пес
ками. В этих условиях были взяты модель
ные деревья, различные по размеру, осве
щенности и возрасту (от 190— 165-летнего 
до 12— 10-летнего). У кроны дерева до 
рубки люксметром измеряли освещенность. 
Н а срубленных модельных деревьях пол
ностью ощипывали хвою, а ствол расчле
няли на секции для полного анализа хода 
роста. Хвою тут же взвешивали, определя
ли ее объем и содержание в ней хлоро
филла. Категория хвои определялась по 
морфологическим признакам с учетом 
освещенности. Хвою собирали с четырех 
сторон кроны в трех зонах освещенности — 
верхней, средней и нижней. С каждой вет
ви в образец поступало одинаковое коли
чество хвоинок одного и того же возраста. 
Д ля исследований хвою брали с деревьев 
разных типов онтогенеза пяти возрастных 
групп от 10 до 95 лет.

Д ля сравнительного определения количе
ства хлорофилла в хвое сосны использова
ли колориметрический метод (Ф. Д. Сказ- 
кин и др., 1953 г.). От каждой категории 
хвои раздельно по возрастным группам 
брали навески на вытяжку и на сушку 
по 1 г.

Карточки модельных деревьев группиро
вали с учетом освещенности, возраста, ко

личества и качества хвои и биометрической 
характеристики хода роста ствола. В про
цессе анализа этих данных были выявле
ны качественно однородные группы деревь
е в —-генетические ряды, по которым обна
ружилась взаимосвязь биометрических 
признаков, а такж е зависимость жизнен
ных проявлений организмов от освещен
ности.

При потенциально одинаковых почвен
но-грунтовых условиях на одном и том же 
участке в лесу рост и развитие хвои на 
деревьях протекают неодинаково и зави
сят, в частности, от освещенности. При
чинный характер этой зависимости уста
новлен давно, а в процессе наших иссле
дований была выявлена тесная прямая 
параболическая зависимость количества 
хвои сосны от показателей освещенности.

Эта зависимость жизненных проявлений 
растительных организмов от освещенности 
при идентичных исходных условиях пита
ния обусловливает образование и наличие 
в лесу характерных, качественно однород
ных групп растений, жизнь которых проте
кает либо при минимальных, либо при 
максимальных условиях освещенности.

Особую группу составляют деревья, раз
вивающиеся при оптимуме освещенности, 
обеспечивающем максимальный рост инди
видуумов и прогрессивное развитие вида. 
Это вытекает из того, что в процессе эво
люции сосна продолжает увеличиваться в 
размерах, а онтогенез этой группы харак
теризуется рядом положительных особен
ностей и, в частности, наиболее длитель
ным периодом накопления хвои (см. 
табл. 1). Исследованиями установлено, что
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Т а б л и ц а  1
В озрастная динамика количества и качества хвои по типам о н т о ге н е за  сосны

П о к а з а т е л и
Возраст

25 35 45 55 | 65 | 75 85 95 | 105

Тип о н т о г е н е з а  I
Количество хвои S, кг 0,13 0 ,26 0 ,60 0 ,85 0,95 0,92 0,89 — —

Коэффициент
о

а ....................... 0,0052 0,0074 0,0133 0,0154 0,0146 0,0123 0,0105 — —

Коэффициент
S I типа

•100, 0 ,93 0,13 1,78 1,93 1,81 1,59 1,465  III типа % . . . —

Тип о н т о г е н е з а  II
К оличество хвои S, к г  . . 3 ,5 7 ,0 11,0 15,5 19,3 20,8 21,0 21,0 —

Коэффициент
•S
а 0,140 0,200 0,244 0,282 0,297 0,277 0,247 0,221 —•

Коэффициент
S  II типа

•100, 25,0 30 ,4 32 ,6 35,2 37,1 35 ,8 34,4 33,3S  III типа % . . .

Тип о н т о г е н е з а  III
К оличество хвои S, кг 14,0 23,0 33,7 44,0 52,5 58,0 61,0 63,0 63,0

Коэффициент
о
а  • • - 0,560 0,657 0,748 

Тип о н т о г е н е з а  IV

0,800 0,807 0,773 0,718 0,663 0,600

Количество хвои S, кг 22,0 32,0 43,0 50,8 56,0 59,0 59,0 59,0 —

Коэффициент
о
а ’ ‘ ' ‘ 0,880 0,914 0,956 0,924 0,861 0,787 0,694 0,621 — ■

Коэффициент
S IV типа

• 100, 157,1 139,1 127,6 115,5 106,6 101,7 96,7 93,7S III типа % . . .

оптимальные условия освещенности не 
обеспечивают максимальной эффективной 
продуктивности хвои. Поэтому выделяется 
еще и группа растений со средней степе
нью освещенности, но максимальной про
дуктивностью хвои, т. е. наибольшим ко
эффициентом отношения текущего приро
ста объема дерева к количеству хвои.

Неравные условия освещенности по энер
гии и спектральному составу обусловлива
ют различие в росте и развитии этих групп 
деревьев, благодаря чему потенциально 
одинаковые исходные условия минерально
го питания, водоснабжения, обеспеченно
сти углекислым газом и температурный 
режим используются разными группами 
деревьев неодинаково. Очевидно, каж дая 
группа фактически имеет различные ж и з
ненные условия. Следовательно, эти груп
пы представляют собой различные типы 
роста и развития, складывающиеся под 
воздействием различных комплексов ф ак 
торов дифференциации, а не одной лишь 
освещенности.

С учетом особенностей филогенеза сосны

(приспособление в процессе эволюции к 
более яркому солнцу и сухому контраст
ному климату) и особенностей онтогенеза 
сосны, структурной последовательности 
развития всходов и благоприятного разви
тия особей в период рекапитуляции при ус
ловии постепенного увеличения освещенно
сти нами принят следующий порядок ти
пов онтогенеза.

Тип I — деревья, рост и развитие кото
рых обусловлены минимальной освещенно
стью и характеризуются очень низким 
уровнем эффективной продуктивности ас
симиляционного процесса.

Тип II — деревья, жизнь которых проте
кает в условиях средней степени освещен
ности и которые характеризуются макси
мальным уровнем эффективной продуктив
ности хвои.

Тип III — деревья, находящиеся в опти
мальных условиях освещенности, способ
ствующих благоприятному развитию, и ха
рактеризующиеся высшими показателями 
роста.

Тип IV — деревья, рост и развитие кото
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рых обусловлены максимальной степенью 
освещенности, т. е. одиночно стоящие де
ревья.

Исследования возрастной динамики ро
ста и развития хвои проводились нами на 
деревьях каждого из этих типов онтогене
за с повторностью, обеспечившей точность 
опыта по весу хвои не ниже 2% . Графиче
ски сглаженные результаты исследований 
поиводятся в табл. 1.

Установлено, что при нормальном росте 
и развитии деревьев сосны количество хвои 
на них увеличивается до определенного 
возраста. Темпы и сроки возрастания тес
но связаны с типом онтогенеза дерева. С а 
мый короткий период накопления массы 
хвои у деревьев I типа — до 65 лет (до 
1 кг),  а самый продолжительный — у де
ревьев III типа.онтогенеза — до 95— 100 лет 
(60—63 кг  хвои). Момент кульминации в 
накоплении хвои наступает у деревьев
IV типа в 75 лет (при массе хвои до 59— 
60 кг) и у деревьев II типа — в 80—85 лет 
(при массе хвои 20—21 кг).  Эти данные 
характеризуют определенные этапы онтоге
неза сосны.

Коэффициент отношения количества хвои 
(S) на дереве того или иного типа к коли
честву хвои на дереве III типа в том же 
возрасте, выраженный в процентах, с воз
растом увеличивается у деревьев I типа до 
55 лет, II типа — до 65 лет. У деревьев
IV типа он все время снижается. Эти осо
бенности свидетельствуют о неравномерно
сти роста и развития особей различных 
типов онтогенеза. Характер изменения ко
эффициента отношения количества хвои к 

/ S чвозрасту ( — ) указывает на то, что актив
ное накопление хвои у деревьев наблю да
ется лишь до определенного возраста: 
46 лет — у деревьев IV типа, 56 лет —
I типа и 62 лет — у деревьев II и III типов. 
В дальнейшем начиная с момента прекра
щения увеличения массы хвои на дереве 
независимо от типа с возрастом количест
во хвои некоторое время остается постоян
ным, а затем уменьшается.

Характеристика качества выражается об
щим объемным весом хвои, который, как 
выявилось, самый низкий у теневой и са 
мый высокий у световой хвои. Значение 
объемного веса обусловлено строением 
хвоинок и содержанием в них сухого веще
ства. Так как жизнь деревьев I типа проте
кает при минимуме освещенности и они 
имеют лишь теневую хвою, то и объемный 
вес хвои этих деревьев самый низкий —

0,7—0,8. Наоборот, у деревьев IV типа са
мый высокий объемный вес хвои при мак
симуме освещенности — 0,92—0,95. У дере
вьев основных типов роста и развития 
объемный вес хвои с возрастом увеличи
вается. Качество хвои характеризуется 
такж е содержанием в ней хлорофилла и 
сухого вещества. Анализ полученных нами 
данных, частично приведенных в табл. 2, 
позволяет сделать следующие выводы.

Процент содержания хлорофилла как от 
общего сырого веса, так  и от веса сухого 
вещества у теневой хвои значительно вы
ше, чем у световой. Этот вывод совпадает 
с результатами исследований других авто
ров (Л. А. Иванов и Н. Л. Коссович, 
1936 г.; А. В. Савина, 1941 г., 1956 г.; 
П. Б. Раскатов, 1957 г.; Г1. В. Воропанов, 
1963 г.). Процент содержания сухого ве
щества хвои с изменением собственного 
возраста увеличивается по всем ее катего
риям, причем независимо от типа онтоге
неза дерева: у хвои 2-летней он выше на 
7% и у 3-летней — на 9%. С увеличением 
возраста дерева процент содержания сухо
го вещества хвои также увеличивается, но 
при этом обнаруживается следующая х а 
рактерная особенность. У деревьев IV ти
па до 18—20 лет, у деревьев III типа до 
20—23 лет, у деревьев II типа до 30 лет и 
у деревьев I типа до 40—45 лет увеличе
ние процента содержания сухого вещества 
хвои выражено очень слабо — на 2—3%. 
В дальнейшем, в течение примерно 10—
15 лет, наблюдается активное увеличение 
процента содержания сухого вещества хвои 
на 6— 10%, после чего продолжительное 
время снова наблюдается лишь слабое 
увеличение — на 1— 2%. При одновремен
ном исследовании у деревьев одинакового 
возраста I и III типов онтогенеза в период 
55—65 лет различие в показателях содер
жания сухого вещества равно 2—3%. 
С увеличением объемного веса хвои уве
личивается и процент содержания сухого 
вещества. Но эти изменения неравнознач
ны по периодам. Следовательно, основой 
объемного веса хвои является в первую 
счередь строение хвоинок и затем содер
жание в них сухого вещества.

Чем ниже объемный вес хвои, тем выше 
при прочих равных условиях процент со
держания хлорофилла. Количество хлоро
филла зависит и от возраста хвои. Наибо
лее высокий процент хлорофилла наблю
дается, как правило, у хвои на 2-й год. 
Если хвоя на дереве держится не три, а 
четыре вегетационных периода, то количе-
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Относительное содержание хлорофилла в хвое сосны

Типы № м о д е л ь 
С о б с т в е н 

Вес в ы с у 
С о д е р ж а н и е

К а т е г о р и я  х в о и
н ы й К о л и ч е с т в о х л о р о ф и л л а В л а ж н о с т ь

о н т о г е  н о г о  д е р е в а в о з р а с т ш е н н о й х л о р о ф и л л а ,  г на с у х о е хвои, %
неза и его  в о з р а с т х в о и , л е т х в о и ,  г в е щ е с т в о ,  %

Теневая 1 0,3703 0,0026 0,70 63,0
82 2 0,4217 0,0082 1,94 57,8
80 3 0,4365 0,0069 1,59 56,4

120 » 1 0,4277 0,00335 0,78 57,2
95 и 2 0,5146 0,00785 1,52 48,5

3 0,5202 0,00440 0 ,85 48,0
П олутеневая 1 0,4798 0,00227 0 ,47 52,1

я 2 0,5070 0,00267 0,53 49,3
3 0,5560 0,00337 0,61 44,4

Теневая 1 0,4322 0,00232 0,54 56,8
2 0,5005 0,00427 0 ,85 50,0

w 3 0,5192 0,00432 0,83 48,1
Полутеневая 1 0,4451 0,00212 0,48 55,5

122 я 2 0,5136 0,00415 0,81 48,6
95 3 0,5362 0,00377 0,70 46,4

С ветовая ■ 1 0,4602 0,00152 0,33 54,0
я 2 0,5585 0,00375 0,67 44,2

3 0,5535 0,00345 0,62 44,7
Теневая 1 0,4265 0,00147 0,34 57,4

ж 2 0,4905 0,00572 1,16 51,0
3 0,5073 0,00477 0,94 49,3

123 П олутеневая 1 0,4434 0,00135 0,30 55,7
95 2 0,4971 0,00395 0,79 50,3

3 0,5150 0,00185 0,36 48,5
С ветовая 1 0,4125 0,00222 0,54 58,8

9 0,5038 0,00440 0,87 49,6
9 3 0,5205 0,00295 0,57 48,0

ство хлорофилла у хвои 3-го и 2-го года 
почти одинаково. В общем ж е  наибольший 
процент содержания хлорофилла (2,2%) 
выявлен нами у хвои 2-го года при объем
ном весе 0,780.

М ежду количеством хлорофилла и про
дуктивностью фотосинтеза хвои одной и 
той же категории существует прямая связь. 
П. К. Фальковский (1928 г.) пришел к вы
воду, что наиболее продуктивна хвоя 2-го 
и 3-го года жизни. Однолетняя хвоя менее 
продуктивна. То ж е подтвердила своими 
исследованиями и А. В. Савина (1956).

Теневая хвоя содержит наибольший про
цент хлорофилла, но продуцирует меньше 
световой и полутеневой. Это объясняется 
тем, что коэффициент полезного действия 
теневой хвои ниже, чем световой. Теневая 
хвоя, по-видимому, является потенциально 
наиболее продуцирующей, но в настоящее 
время продуцирует меньше. Это вытекает 
из того, что в годы с повышенной радиа
цией деревья I типа с теневой хвоей в не
сколько раз увеличивают эффективную 
продуктивность (прирост объема дерева на

единицу веса хвои), чего не наблюдается 
у деревьев других типов со световой 
хвоей.

С увеличением возраста дерева содержа
ние хлорофилла в световой хвое увеличи
вается, достигая максимума в 20—30 лет. 
В дальнейшем процент содержания хлоро
филла в световой хвое снижается. Процент 
содержания хлорофилла существенно из
меняется по годам, особенно у теневой 
хвои, и находится в обратной зависимости 
от освещенности.

В древостоях (однако не у всех деревь
ев) изменение количества и качества хвои 
с возрастом проходит в соответствии с 
выявленными закономерностями. Значи
тельная доля деревьев составляет произ
водные типы онтогенеза.

Так, если с начала жизни закономерное 
изменение количества и качества хвои на 
деревьях соответствует I или II, или III ти
пу, а затем благодаря повышению осве
щенности накопление хвои заметно усили
вается, отклоняясь от закономерного, отно-
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сительно активнее увеличивается объемный 
вес хвои и снижается процент содержания 
в ней хлорофилла, изменяется направле
ние в росте и развитии особей, то такие 
деревья образуют соответственно тип I— II 
или II— III, или I I I— IV.

Если же в начале жизни рост и разви 
тие деревьев соответствуют II или III, или
IV типу, а затем в результате снижения 
степени освещенности у них изменяется 
активность жизненных процессов и, в част
ности, снижаются темпы накопления хвои, 
уменьшается или остается неизменным ее 
объемный вес, увеличивается процент со
держания хлорофилла в хвое, то такие 
деревья будут характеризоваться соответ
ственно типом II— I или I I I— II, или IV— 
III. Если же изменение в направлении ро
ста и развития особей II— I, I I I— II и IV—
III типов проходит весьма интенсивно 
вследствие значительного уменьшения сте
пени освещенности и приводит к отрица
тельному балансу накопления хвои, то т а 
кие деревья составят соответственно типы
II— I—0 или I I I— II— 0, или IV— II I—0. 
Если же отклонения в возрастной динами
ке количества хвои не сопровождаются 
такими качественными изменениями ее, 
как это указано выше, то это будет сви
детельствовать об изменении бонитета, 
обусловленном изменениями условий в л аж 
ности или почвенного питания, или других 
факторов жизненных условий, но не осве
щенности.

Важнейшей особенностью всех типов он
тогенеза является динамика роста и р а з 
вития.

Таким образом, нами установлено четы
ре основных типа онтогенеза сосны и де
вять производных, которые могут быть

объединены в четыре категории (см. 
табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Р а с п р е д е л е н и е  ти пов  о н т о г е н е з а  сосны  

по к а т е го р и я м

К а т е г о р и и Типы э нто ге неза

1-Я I и ш IV
2-я I—II н —ш III IV —
З-я II— I i n — п IV—III —
4-я И— 1 - 0 III—II—0 IV—III—0

Выявление основы типов онтогенеза поз
волило вскрыть возрастную динамику не 
только количества и качества хвои, но и 
ряда других биометрических признаков, 
т. е. выявить закономерности роста и раз
вития индивидуумов сосны. По типам он
тогенеза обнаружена тесная связь между 
биометрическими признаками, что свиде
тельствует об их глубокой качественной 
однородности. Имеющаяся биометрическая 
характеристика типов позволила осущест
вить математическое моделирование онто
генеза сосны.

В зависимости от цели и задач при оп
ределении структуры древостоя можно ог
раничиться определением категории деревь
ев либо прибегнуть к определению типов 
онтогенеза, характеризующихся более вы
сокой качественной однородностью. Для 
практического определения типа дерева на
ряду с характеристикой количества и ка
чества хвои могут быть использованы со
ставленные нами таблицы возрастной ди
намики биометрических признаков по ти
пам онтогенеза сосны или ж е  чертеж 
математической модели.

У Д К  634.0.6(477.87)

Рост и продуктивность коренных 
и производных древостоев в пихтачах 

Буковинского предгорья

А. 11 ШВИДЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук

С реди лесоводов Кароат распространено мнение, кил бука, пихты и высокая' продуктивность будуще-
что естественные коренные букняки и пихтарни- го древостоя на вырубке будет обеспечена. Правы

ки Буковинского предгорья продуктивнее искусст- ли эти лесоводы? Отвечает ли такая постановка ле-
венн-ых древостоев дуба. По их убеждению, доста- совыращивания задаче повышения продуктивности
точно добиться надежного естественного возобновле- лесов и расширенному воспроизводству лесных ре-
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сурсов? Чтобы дагь правильный ответ на поставлен
ные вопросы, которые имеют большое значение для 
лесохозяйственного производства, в 1967— 1968 гг. 
нами изучалась продуктивность чистых и смешанных 
искусственных производных насаждений дуба и ели 
в пихтачах в сравнении с коренными естественными 
пихтарниками.

Установить эффективность выращивания той или 
иной породы и применяемых способов лесовосстанов
ления можно только путем сравнения продуктивно
сти коренных и производных древостоев, произраста
ющих в идентичных условиях. Для этого в кв. 52 
Верхне-Петровецкого лесничества Сторожинецкого 
лесокомбината было найдено такое сочетание древо
стоев, где условия произрастания оказались одно
родными, а насаждения разного состава и проис
хождения — отвечающими поставленной задаче. Ис
следуемые культуры дуба и ели созданы в начале 
текущего столетия на пихтовой вырубке площ адка
ми 50 X 50 и 25 X 25 м. Они имеют одинаковый воз
раст (65 лет), находятся в идентичных почвенно-гид
рологических условиях во влажном дубово-буковом 
пихтаче (Д 3) на участке с экспозицией склона севе
ро-восток 10° и крутизной 3° на высоте 475 м над 
уровнем моря.

Пробные площади размером 0,25—0,75 га залож и
ли в примыкающих друг к другу делянках. Сплош
ной перечет деревьев на них производили с разделе
нием по породам, качеству и классам роста. Д и а

метр определяли с точностью до 1 см в двух взаим
но перпендикулярных направлениях. Для каждого 
класса Крафта измеряли высоты в количестве 10% 
от общего числа деревьев класса, но не менее 10 шт. 
Запас исчислен по таблицам.

Особый интерес представляют чистые культуры ели 
и дуба, которые созданы на вырубке с наличием 
естественного возобновления пихты и бука площад
ками размером 25 X 25 м, размещенными в шахмат
ном порядке (табл. 1, проба 1).

В данных условиях дуб 1а, ел ь— 16, а пихта 
I бонитета. Подавляющее большинство деревьев 
ели относится к I и II классам Крафта (63,2%), ду
б а — к II и III (62,6% ), а деревьев I класса роста 
очень мало (4,3% ). У пихты преобладают деревья 
III (27,3%), IV (34,4%) и V (29,0%) классов. Ство
лы всех древесных пород высоко очищены от сучьев.

Анализ хода роста средних и максимальных моде
лей по высоте (см. рис.) показывает, что до IS
IS лет средние деревья ели растут медленнее сред
них деревьев дуба, затем рост их значительно уско
ряется. Отдельные экземпляры ели, отличающиеся 
наиболее интенсивным ростом, еще в первые годы 
обгоняют по высоте средние дубы (максимальные — 
на 10— 12-м году). В результате быстрого роста ели 
и несвоевременного проведения рубок ухода дуб уг
нетается елью, что часто ведет к постепенному вы
теснению его и к частичной гибели. Средние деревья 
пихты, которые ко времени создания культур дуба

Т а б л и ц а  1
Т а к с а ц и о н н ы е  п о к а з а т е л и  д р е в о с т о е в  ели,  д у б а  и пихт ы в ти пе л е с а  вл аж н ы й

д у б о в о -б у к о в ы й  п ихтач  (Д 3)

N° С о с т а в П о л 
П о р о д а

К о л и ч е с т в о  
с т в о л о в  на

С р е д н и е

Б о н и 
О б щ и й
за п ас С р едн и й

пр о о д р е в о с т о я н о т а

п р о б е  I 1 г а
1

в ы с о та ,  м.
д и а м е т  р, 

с м

т е т на 1 га.  
м 3

п р и р о с т ,
м 3

1 ЗД6Е1П 0 ,9  Д у б .................. . . . 211 281 24,9 23,8 1а 182
Е л ь .................. . . . 204 272 29,8 32,8 I6 373
Пихта . . . . . . . 183 244 19,1 15,8 I 59
Прочие . . . . . . 18 24 2

10Е

9Д1П

5 ,9  Е.

9П1Г
(контроль) 0 ,9

И т о г о  . . .. . . 616 821 616 9, 5

Е л ь ...................... . . . 226 904 28,5 28,3 1а 772
Прочие . . . . 10 40 13

И т о г о  . . ,. . . 236 944 785 12,1

Д у б ..................... . . . 245 700 24,1 23,3 I 385
П и х т а ................. . . . 86 240 12,2 13,3 IV 44
П р о ч и е . . . . ,. . . 33 100 23

И т о г о  . . .. . . 364 1040 452 6,9

Пихта . . . . ,. . . 285 1140 20,6 21,3 I 516
Граб . . . . ,. . . 66 264 30
П р о ч и е . . . . .. . . 10 40 9
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Р о с т  и  п р о д у к т и в н о с т ь  к о р е н н ы х  и  п р о и з в о д н ы х  
д р е в о с т о е в  в п и х т а ч а х  Б у к о в и н с к о г о  п р е д г о р ь я

имели 15—25 лет и высоту от 0,1 до 0,5 м, не пере
гоняют в росте дуб. Экземпляры пихты, высота ко
торых в момент посадки культур не превышала 
1,0 м, а возраст достигал 30 лет, произрастают в 
одном ярусе с дубом до 40—50 лет. Такие экземпля
ры пихты начинают усиленно прирастать по высоте 
и диаметру через 10 лет после производства куль
тур и обгоняют в росте максимальные деревья дуба, 
когда насаждению исполнится 55—60 лет.

Пихта является превосходным подгоном для дуба 
и ели, поскольку она не конкурирует с ними и спо
собствует формированию стройных полнодревесных 
стволов. При создании смешанных елово-дубовых 
культур на неудовлетворительно возобновившихся 
вырубках пихты биогруппы дуба и ели следует раз
мещать так, чтобы между ними был буфер пихтово
го подроста.

Чистые еловые культуры растут по 1а бонитету, 
имеют наивысший прирост и запас (проба 2). Одна
ко средний диаметр ели на 13,7%, а средняя высота 
на 4,4% ниже, чем в соседнем смешанном древостое, 
хотя деревья I и II класса Крафта составляют бо
лее 50% от общего количества их в насаждении. 
Культуры дуба с естественной примесью разновоз
растной пихты растут по I бонитету (проба 3). По
давляющее большинство деревьев относится ко II и 
III классам роста. Контрольный участок, который 
примыкает к пробам 2 и 3, представляет собой есте
ственный коренной пихтарник, хозяйственный воз
раст которого (возраст с момента вырубки материн
ского полога) 65 лет (проба 4).

Продуктивность еловых культур (проба 2) по об
щему запасу древесной массы оказалась на 41%, 
смешанных дубово-еловых (проба 1) на 11% выше, 
а дубовых (проба 3) на 18% ниже по сравнению с 
контролем (проба 4, табл. 2).

Однако количественная характеристика продуктив
ности не дает полного представления об экономиче
ской ценности древесной массы, так как качество 
запасов этих древостоев не одинаковое, поскольку 
они имеют разный состав и различный выход дело
вой древесины. Необходим показатель, который ха
рактеризовал бы количественную и качественную 
продуктивность сравниваемых древостоев. Таким 
единым показателем могут быть таксы, позволяющие 
наиболее точно оценить продуктивность созданных 
древостоев и рассмотреть эффективность вложенных 
в лесовыращивание средств.

Если по общим запасам чистые еловые культуры 
в 1,6, смешанные дубово-еловые — в 1,4 и естествен
ный пихтарник — в 1,2 раза выше дубовых культур, 
то таксовая стоимость этих запасов, наоборот (чи
стых еловых — на 33%, дубово-еловых — на 41% и 
естественного пихтарника — на 63% ), ниже дубо
вых. Учтя затраты на выращивание 1 га лесных 
культур за период до их смыкания, можно видеть, 
что создание культур дуба на вырубках во влаж 
ных дубово-буковых пихтачах в 1,5 раза эффектив
нее выращивания естественных коренных древостоев.

Исследование дубовых культур на 20 пробах по
казало, что дуб успешно растет на всей территории 
Буковинского предгорья до высоты 700 м над уров
нем моря на мощных бурых и дерново-подзолистых 
почвах. Культуры его в этих условиях эффективнее 
еловых и сосновых, которые здесь преобладают.

Повышение продуктивности лесов требует также 
производства частичных культур дуба и ясеня на 
вырубках с неравномерным возобновлением пихты, 
бука, ели для облесения волоков, прогалин и других 
участков, где подрост отсутствует, и уплотнения 
естественных молодняков. Такие посадки лучше все
го создавать биогруппами.

Т а б л и ц а  2
Продуктивность  пр оизводны х (пробы 1—3) и коренных (проба 4) д р е в о с т о е в  в типе л еса

влажный д у б о в о-бу к ов ы й  пихтач (Д 3)

№
п р о б

С о с т а в
д р е в о с т о я

О б щ и й  з а п а с  на 1 га Т а к с о в а я  с т о и м о с т ь З а т р а т ы  на  в ы р а 
щ и в а н и е  1 га л е с о 
к у л ь т у р  до  с м ы 

к а н и я

Э ф ф е к т и в н о с т ь

м 3 % руб. % руб. %

1 ЗД6Е1П 616 111 3263 122 300 2963 111
?. 10Е 785 141 3465 1.30 250 3215 120
3 9Д1П 452 82 4356 16-3 300 4056 152
4 9П 1Г 555 100 2670 100

~

2670 100
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Частичные культуры дуба, созданные на участках 
с наличием естественного возобновления других по
род, требуют постоянного наблюдения за ними и 
своевременного ухода, чтобы обеспечить необходи
мый хозяйству состав насаждения. Только рубками 
ухода можно формировать высокопродуктивные 
древостоя с участием или с преобладанием дуба.

Древесина дуба высоко ценится на мировом рын
ке. Спрос на нее из года в год растет и в нашей 
стране. Но из-за жесткого ограничения рубок его 
потребность народного хозяйства в древесине дуба 
не удовлетворяется. Размеры потребления древесины 
дуба установлены строгим расчетом возможного 
отпуска и продиктованы заботой о его сбережении.

Возможно, что с развитием науки и совершенство
ванием химической переработки древесного сырья 
быстрота роста той или иной породы станет глав
ным признаком ее преимущества в сравнении с дру
гими. Но все же и здесь не обойдется без исключе
ний. Спрос на древесину таких пород, как тис, орех, 
дуб и некоторых других, еще в течение долгого вре
мени не только не уменьшится, но значительно воз
растет. Дефицитность ее ощущается все больше с 
каждым годом. Поэтому выявление площадей, при
годных для выращивания дуба, и расширение его 
культуры является задачей государственной важно
сти. Влажные пихтачи предгорья и нижнего горного 
пояса Буковины вполне пригодны для этого.

У Д К  634.0.181.7 : 674.031.632.22(470)

Рост и развитие буковых лесов Кавказа

И. П. КОВАЛЬ, Сочинская НИЛОС

ЕГ уковы е леса на К авказе  заним аю т 28%  по- 
кры той лесом  площ ади. Б у к  восточный 

(Fagus orientalis Lipsky), которы й образует эти ле
са, хорош о п роизрастает  в услови ях  сравнительно 
теплого, мягкого клим ата. К  плодородию  и в л аж 
ности почв бук восточны й очень требователен , 
сухости и избы точного увлаж н ен и я  не переносит. 
О тличается дли тельны м  периодом роста в вы со
ту  и по ди ам етру  (до 3 0 0 — 3 5 0  лет), ф орм ируя 
древостой высотой свы ш е 4 0  м, с запасом  д реве
сины 6 0 0 — 7 0 0  м3/га.

В аж ной биологической особенностью  бука я в 
л яется  его теневы носливость и способность при
сп осабливаться к изм еняю щ им ся условиям  све
тового реж им а. В п роцессе естественного разви 
тия буковы х лесов это приводит к ф орм ированию  
разн овозрастны х  насаж дений  непреры вного цикла 
развития.

Чтобы  проследить основны е законом ерности  
роста и развити я разн овозрастны х буковы х на
саж дений, необходимо расп олагать  достаточно 
полными сведениям и о их строении. И зучению  
строения и продуктивности  буковы х лесов К ав
к аза  у дел ял ось  сравни тельно  больш ое внимание. 
С ерьезны е исследования вы полнены  В оронеж 
ским лесотехническим  институтом , В Н И И Л М ом  
и его опытной сетью  (С еверокавказской  и Со
чинской лесны м и опы тны ми станциям и). Тбилис
ским институтом  леса, В сесою зны м  объединением  
«Л еспроёкт» и другими организациям и .

С труктура буковы х насаж дений п оказала , что 
меж ду возрастом , разм ерам и  деревьев  и их коли
чеством в насаж дении  сущ ествует  определенная  
зависимость. Р азн о во зр астн ы е буковы е н асаж д е
ния х арактери зую тся  постепенны м переходом  от 
подроста к верхнем у пологу. В таких  древостоях 
на одной и той ж е площ ади одноврем енно пред
ставлены деревья  с I по XV класс возраста и 
выше. А нализ м атери алов, собранны х разли чн ы 
ми авторами и наш ей станцией , п оказы вает, что 
оазнйца в возрастах  отдельны х деревьев  в п ре

д елах  только одной ступени толщ ины  достигает 
110 лет. О днако п реобладаю щ ая часть стволов 
в пределах отдельной ступени ограничивается 
разницей  примерно в  два класса  возраста. Уста
новлена достаточно н адеж н ая  зависим ость между 
возрастом  и р азм ер ам и  деревьев.

В опубликованны х м атери ал ах  по буковым ле
сам К авк аза  (И. М. Н аум енко, 1956  г.; 
И. И. Н аум енко, Л . В. Бицин, В. С. К арлин, 
1958  г.; Ю. А. Н ечаев  и М. М. Д рож ж алов, 
1963  г.; Л . В. Б ицин, 1965  г.) отм ечается, что 
зависим ость м еж ду  возрастом  (А) и диаметром 
на вы соте груди (Д) мож но вы рази ть  через урав
нение параболы  второго порядка. П редложение 
эго  не совсем  удачно, поскольку уравнение по
добного вида не о траж ает  физико-биологического 
см ы сла связи  м еж ду этими показателям и. Н ель
зя  признать так ж е удачны м и и конкретны е урав
нения связи , п редлож ен н ы е в разное врем я на 
основе подобной зависимости.

И сследованиям и  Сочинской Н И Л О С  установ
лено, что зависи м ость м еж ду возрастом  и диа
метрам и в разн овозрастном  буковом насаж дении 
в определенны х границах можно представить 
уравнением  п оказательн ой  кривой:

У =  а Ь *. ( 1 )

П оскольку к ри вая  связи  имеет S-образный ха
рактер , более полно эта зависимость отраж ается 
уравнением  параболы  третьей  степени:

у  — ах3 +  Ьх2 + сх + d. (2)
У читы вая, что независимой переменной яв 

л яется  возраст , конкретное уравнение связи  меж 
ду диам етрам и  и возрастом  для высокобонитет- 
ных разн овозрастны х  буковы х насаж дений имеет 
следую щ ий вид:

Д  =  0 ,001  (— 0 .0 0  07/43 +  1.22/42 +  120Л). (3)
Так как зависим ость м еж ду анализируемы ми 

п оказателям и  им еет криволинейны й характер , ее 
оценка мож ет бы ть дана по корреляционному от
ношению. В наш ем случае значение этого пока
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зател я  для ф орм улы  (3) равно 0 ,7 0 4  ±  0 ,0 5 5 , что 
говорит о достаточно тесной связи  м еж ду и зучае
мыми признаками. А налогичны й х арактер  связи  
(S-образный) отм ечается в составе разн овозраст
ных буковых насаж дений м еж ду высотой и воз
растом.

И зучение распределения деревьев  по ступеням  
толщ ины  в разновозрастны х буковы х н асаж д е
ниях показы вает, что в оптим альны х услови ях  
роста число стволов убы вает от низких ступеней 
толщ ины  к более высоким (см. рис.). В обобщ ен
ном виде зависимость расп ределен ия мож ет бы ть 
вы раж ена уравнением  вида:

_________________ 1_________________

У — а х г +  Ьх  +  с ' ^
На основании обработки данны х 2 0  пробных 

площ адей для насаж дений высш ей п родуктивно
сти получено конкретное уравнен ие связи , имею 
щ ее следую щ ий вид:

10 000
N  =  0,007у42 +  7,3.4 — 168' (5)

А нализ граф и чески х  и аналитических  зависи 
мостей м еж ду ди ам етрам и  и вы сотам и в девст
венных буковы х н асаж д ен и ях  убеж дает, что ярус- 
ность не я вл яется  характерн ы м  признаком  разн о 
возрастны х буковы х насаж дений , поэтому имею 
щ иеся в литературе  п редлож ен и я о вы делении 
ярусов при лесоучетны х работах  н ельзя  признать 
обоснованными. И спользуя  вскры ты е закон ом ер
ности строения разн овозрастн ы х буковы х н асаж 
дений, мож но проследить основны е этапы  их рос
та и развития. В девственны х буковы х н асаж д е
ниях процессы  возобновления роста, развити я и 
отпада идут непреры вно. Т акое насаж дение не 
явл яется  ни приспеваю щ им, ни спелы м , ни пере
стойным, так  как  в нем одноврем енно на одной 
и той ж е площ ади  присутствую т все возрастны е 
группы. Зд есь  к аж д ая  последую щ ая возрастная  
группа деревьев  как  бы п овторяет историю  р аз
вития предш ествую щ ей. С позиций определенной 
возрастной группы  такое н асаж дени е мож но пред
ставить в виде одного естественного р я д а  разви 
тия в динамике.

Н аиболее полны е п редставлен и я о закон ом ер
ностях роста насаж дений  даю т таблицы  хода рос
та. П опытки составлен и я таких  таблиц, в частно
сти для  буковы х лесов К авк аза  (JI. В. Вицин, 
F965 г.), н ел ьзя  считать успеш ны м и. П остроены

.'ч
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они по схем е таблиц хода роста одновозрастны х 
насаж дений  и не отраж аю т хода роста как всего 
разновозрастного  н асаж дени я, так  и преобладаю 
щ ей в нем возрастной  группы, поскольку не учи
ты ваю т н асаж дени я как  единого целого. При со
ставлении  таблиц  хода роста одновозрастны х на
саж дений изм енение таксационны х показателей  
оп ределяется  в среднем  для  всего насаж дения. 
В разн овозрастны х  н асаж дени ях  и, в частности, 
буковы х этот прием неприем лем  (Б . А. И ваш ке
вич, 19 2 9  г.; И. М. Н аум енко  и др., 1958  г.; 
П. Н. У ш атии, 1 9 6 2  г. и др .). Средними величи
нами в таких  н асаж дениях  с известной долей 
приближ ения мож но охарактеризовать  только 
какую -либо более или м енее однородную  часть 
н асаж дения. Т акой однородной частью  могут 
яви ться  деревья , сгруппированны е по классам  
возраста . Н айденны е дл я  них средние таксацион
ные показатели  (диам етр, вы сота, число стволов 
и как  следствие объем , прирост и т. д.), посколь
ку они оказы ваю тся  увязан н ы м и  с возрастом , 
даю т вероятное представление об изменении по
к азател ей  возрастны х групп разновозрастного бу
кового н асаж дени я во врем ени (см. табл.). При 
этом  условии таксационны е показатели  всего на
саж ден ия  на единице площ ади (число стволов, 
сум м а п лощ адей  сечений, запас, прирост, отпад) 
являю тся  суммой п оказателей  отдельны х классов 
возраста  этого насаж дения.

Н а основании м атериалов исследований в бу
ковы х лесах  К авк аза  нами составлена таблица, 
х арак тери зую щ ая  таксационны е признаки  девст
венны х * разн овозрастны х  буковы х древостоев 
в целом  и отдельны х составляю щ их его частей. 
В разновозрастном  буковом насаж дении основ
н ая  м асса деревьев  (98% ) в своем индивидуаль
ном развитии  проходит через период угнетения. 
Это сказы вается  как  на их росте, так и на био
логическом  состоянии. Э кзем пляры  старш их воз
растны х групп, находящ иеся в верхнем  пологе, 
не встречаю т препятствий  для своего роста и р а з
вития. Б о л ее  молоды е деревья , располагаю щ иеся 
под их пологом или только врастаю щ ие в него, 
из-за ком плексного вли яни я основного полога 
растут медленно. В этой связи  показатели  их рос
та соответствую т более низким бонитетам и 
только  с вы ходом  в верхний полог, что обычно 
наблю дается к возрасту  1 4 0 — 160 лет, они дости
гаю т разм еров , соответствую щ их данным усло
виям  п роизрастан и я.

В разн овозрастном  буковом насаж дении мож 
но вы дели ть следую щ ие группы  деревьев: под
рост до 4 0  лет; м олодняки  41 — 100 лет; средне
возрастны е 101 — 160 лет; приспеваю щ ие 161 — 
2 2 0  лет; спелы е 221 — 2 6 0  лет; перестойны е 
261  год и выш е.

Рост и развити е перечисленны х групп де
ревьев  в насаж дении протекаю т одновременно и 
п роявляю тся  как  единый взаим освязанны й про
цесс. Д л я  группы  подроста характерен  зам едлен
ный рост растений по высоте и ди ам етру  и зна
чительны й отпад под влиянием  основного полога 
насаж дений. В молодняковой группе деревья 
имеют хорош ие показатели  роста в высоту. От
пад м еньш е, чем  в преды дущ ей группе, но все 
ж е он остается  значительны м . К  возрасту  1 0 0 — 
120 лет у деревьев  проявляю тся  репродуктивны е 
п ризнаки  (цветение, редкое плодонош ение). 
В средневозрастной  группе деревья  врастаю т 
в основной полог. О тм ечается зам едление роста 
их по вы соте при высоком приросте по диаметру. 
Ц ветут и плодоносят почти все деревья .
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С редние таксационные показател и  р азн о в о зр а ст н о г о  б уков ого  насаж дения
и составляю щ их е го  частей

В о з р а с т

С р е д н и е
Ч и с л о  

с т в о л о в ,  
ш т . / г а

С у м м а
п л о щ а д е й В и д о в ы е За п а с ,

П р и р о с т ,  м 3/ г а

Н, м Д. см
с е ч е н и я ,

м ' / г а
в ы с о т ы ж 3 / г а

с р е д н и й т е к у щ и й

О тпад ,
м г1га

50 8 ,2 9 ,0 101 0 ,6 4 ,5 2 ,9 0 ,0 8 - _
70 14,1 14,0 75 1 ,2 7 ,1 8 ,8 0 ,1 0 0 ,2 9 0 ,14
90 18,8 2 0 ,2 35 1,2 9 ,3 11,1 0 ,1 2 0 ,1 2 0 ,2 0

110 2 2 ,7 2 7 ,0 24 1,4 11,1 15,3 0 ,1 5 0,21 0 ,2 5
130 2 6 ,5 3 4 ,7 20 1 ,9 12,8 2 4 ,3 0 ,1 8 0 ,4 5 0 ,29
150 2 9 ,9 43,1 16 2 ,3 14 ,3 3 2 ,9 0,21 0 ,4 3 0 ,3 2
170 3 2 ,8 5 2 ,3 13 2 ,8 15,8 4 4 ,2 0 ,2 5 0 ,5 0 0 ,3 6
190 3 5 ,4 6 2 ,0 11 3 ,3 17,0 5 6 ,4 0 ,2 8 0 ,6 2 0,41
210 37,1 7 2 ,6 9 ,6 3 ,9 17 ,7 6 9 ,0 0 ,3 2 0 ,62 0 ,48
230 3 7 ,9 8 3 .6 8 ,0 4 ,4 18,1 7 9 ,6 0 ,3 5 0 ,51 0 ,5 6
250 38,1 9 5 ,3 7 ,0 5 ,0 18,1 9 0 ,5 0 ,3 7 0 ,51 0 ,6 5
270 3 8 ,3 107,6 5 ,5 5 ,0 1 8 ,2 9 1 ,4 0 ,3 3 0 ,0 4 1,10

В с е г о  на
1 га  . . . — _  325 3 3 ,0  — 5 2 6 ,4  2 ,7 4  4 ,3 0  4 ,7 6

П риспеваю щ ая группа х арак тери зуется  вы со
ким накоплением  м ассы  стволовой древесины  при 
продолж аю щ ем ся сниж ении энергии  роста по вы 
соте. О тм ечается  стабильное плодонош ение.

Д еревья  спелой и перестойной групп такж е ха
рактеризую тся  вы соким и показателям и  прироста 
по ди ам етру  и обильны м  плодонош ением. О днако 
в перестойной группе зн ачительное развити е по
лучаю т болезни — гнили ствола, корней, сни
ж ается  вы ход деловой древесины . В целом  отпад 
превы ш ает прирост. Рост в вы соту притуплен, 
ф орм а кроны  становится ш аровидной. В ы падение 
стволов этой возрастной  группы из состава на
саж ден ия благоприятно ск азы в ается  на росте и 
развитии деревьев  первы х трех возрастны х 
групп.

В скры ты е законом ерности  роста и развития 
разн овозрастны х  (девственны х) буковы х н асаж 
дений позволяю т отм етить следую щ ее:

1. В разн овозрастны х (девственны х) буковых 
н асаж дени ях  процессы  возобновления, роста, раз
вития и отпада протекаю т как  единый взаим освя
занны й процесс. Т акие н асаж дения н ельзя  от
нести не к приспеваю щ им, ни к спелы м, ни 
к перестойны м , поскольку в них на одной и той 
ж е площ ади одновременно присутствую т деревья 
всех возрастны х групп.

2. С ущ ествую щ ие методы  учета лесного ф ояда 
не отраж аю т биологии разновозрастны х буковых 
лесов и ведут к необоснованному завы ш ению  за 
пасов спелой и перестойной древесины  в них 
(в 1 , 5— 2 раза).

3. В разновозрастны х насаж дениях  основная 
м асса деревьев  в своем развитии проходит через 
период угнетения, в связи  с этим  показатели  их: 
роста начинаю т соответствовать лесораститель
ным условиям  только со 1 4 0 — 160  лет и 
старш е.

У Д К  631.571

ВЛАГОЕМКОСТЬ КОРЫ 

НЕКОТОРЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД

Л. Г. БЯЗР08

числу важных свойств коры 
** относится ее влагоемкость, 
т. е. максимальное количество 
воды, которое может поглотить 
1 г абсолютно сухой коры. Обыч
но различают: 1) влагоемкость
по отношению к водяным парам 
атмосферы и 2) влагоемкость по

отношению к капельно-жидкой 
воде. Эго свойство коры необхо
димо учитывать при сплаве круг
лого леса, организации его хра
нения на складах, при окорке 
бревен, особенно с применением 
химических средств, при профи
лактике и тушении пожаров и

других работах. Влагоемкость 
коры влияет на заселение ее на- 
секомыми-вредителями и гриба
м и — разрушителями древесины. 
Как видим, влагоемкость коры 
древесных пород необходимо 
знать и заготовителям, и специа
листам по охране лесов от вре-
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Влагоемкость коры древесных порол, % от абсолютно сухого веса

В ы с о т а  в з я т и я  о б р а з ц о в  к о р ы  на с т в о л е  д е р е в а  (м>

П о р о д а о с н о в а н и е 1 5 5 10 15 20 весь  с т в о л кр о н а

а 6 а 6 а б а б а б а 6 а б а б

О с и н а ...................... 8 81 11 90 10 126 12 127 11 128 — — 10 110 10 ИЗ
Б ереза  . . . 9 47 8 43 — — 9 70 15 70 — — 9 55 — —
Липа (старая) . . 9 73 8 Ь9 У 68 11 85
О л ь х а ...................... 9 75 8 71 — — — — — — — — 8 71 — —
Д у б .......................... 10 80 10 64 10 71 12 103
Рябина .................. 10 101 12 101 11 101 — —
К л е н ...................... 10 80 12 79 11 79 — —
С о с н а ...................... 10 48 11 64 — — — — — — — — 10 57 — _
Е л ь ........................... 13 76 12 98 12 115 11 127 11 132 11 134 12 114 16 135
Липа (молодая) . . . . 14 115 16 108 15 111 — —

П р и м е ч а н и е :  а — поглощ ение водяных паров: б — поглощ ение воды.
Н еобходимость разделения липы по возрасту обусловлена различной текстурой  
коры  у старых и молодых экзем пляров этой породы.

дителей и пожаров, а так как в 
перспективе мы стремимся к пол
ной утилизации отходов заготов
ки и переработки лесоматериа
лов, в том числе и коры, то, не
сомненно, расширится и внима
ние к ее свойствам.

Наши исследования влагоемко- 
сти коры проводились для изуче
ния условий существования в ле
су растений, поселяющихся на 
стволах деревьев. Работа выпол
нена на Малинском стационаре 
Лаборатории биогеоценологии 
имени В. Н. Сукачева Ботани
ческого института АН СССР. 
Образцы коры размером от 8 до 
160 см2 отбирали со здоровых 
деревьев в десятикратной пов
торности для каждой породы и 
высотного уровня, что обеспечи
ло получение данных со средней 
ошибкой ± 5 % .

Д ля определения влагоемкости 
отобранные образцы коры в тече
ние 72 час сушили при t =  105°. 
После взвешивания сухие образ
цы помешали в специальную к а 
меру, где насыщенность атмо
сферы водяными парами состав

ляла 100%. В камере образцы 
находились 96 час, после чего их 
взвешивали и получали влагоем
кость коры в отношении водя
ных паров (°/о от сухого веса). 
Для определения абсолютной 
влагоемкости те же образцы по
гружали в воду и через 48 час 
взвешивали вновь. Перед взве
шиванием излишки воды удаля
ли с повеохности образцов филь
тровальной бумагой. Результаты 
этих опытов представлены в таб
лице.

Анализ данных позволяет сде
лать ряд выводов. П режде все
го, поглощение водяных паров 
атмосферы корой деревьев почти 
не превышает величины естест
венной влажности коры и разни
ца по этому показателю между 
породами и выделенными высот
ными уровнями незначительна. 
Наблюдаются различия по аб
солютной влагоемкости между 
деревьями разных пород. И зу
ченные породы можно разде
лить на: а) деревья с низкой 
влагоемкостью коры (до 60%) — 
береза, сосна; б) деревья со

средней влагоемкостью коры 
(60—80%) — липа старая, оль
ха, дуб, клен; в) деревья с вы
сокой влагоемкостью коры (бо
лее 80%) — ель, рябина, осина, 
липа молодая. У большинства 
пород влагоемкость коры повы
шается с возрастанием высоты 
взятия образца на дереве, и 
влагоемкость коры кроновой ча
сти дерева выше влагоемкости 
коры со ствола. Кора гладкоко
рых пород (рябина, ель) имеет 
большую влагоемкость, чем кора 
деревьев с неровной, грубой ко
рой. Молодые экземпляры одной 
породы имеют более высокую 
влагоемкость коры, чем старые. 
Три последних вывода, видимо, 
взаимосвязаны, так как ближе к 
кроне деревьев кора моложе, чем 
у основания стволов, а старая 
кора грубее молодой.

Резюмируя изложенное, можно 
сказать, что кора различных по
род деревьев и высотных уров
ней ствола имеет неодинаковую 
влагоемкость, что создает разные 
условия для живущих на ней и 
в ней организмов.

НОВЫЕ КНИГИ ■ ■  ■ —  —
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с учетом формового разнообразия осины. М. «Нау
ка». 1969. 76 стр. с илл. Тираж 900 экз. Ц. 46 коп.

Книга состоит из двух глав: I. Комплексное
изучение природы осинников с учетом формового 
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У Д К  634.0.232.322.4(575)

Применение минеральных удобрений 

в орошаемых питомниках

Т. А. ЖЕЛТИКОВА, доктор биологических наук (СредазНИИЛХ)

g  опросы применения удобрений в оро
шаемых лесных питомниках Средней 

Азии до последных лет оставались нераз
работанными. При выращивании посадоч
ного материала лесных пород лесхозы ли
бо совсем не вносили удобрений, либо 
вносили только минеральные удобрения, 
часто используя их в излишне больших ко
личествах. Это приводило к ухудшению 
свойств почвы и к снижению качества по
садочного материала. Поэтому разработка 
рациональной системы удобрения имеет 
важное значение, особенно в связи с орга
низацией в орошаемой зоне крупных ба
зисных питомников.

Исследования показали, что бытовавшее 
ранее мнение о малой потребности в пита
тельных веществах у сеянцев и саженцев 
древесных пород не имеет оснований. За  
период роста однолетние и двухлетние се
янцы и саженцы потребляют значительное 
количество основных питательных веществ, 
особенно азотистых соединений, получая 
их не только за счет фотосинтеза, но и из 
почвы.

По нашим данным, на почвах лугово
болотного типа однолетние сеянцы разных 
пород, выращенные без удобрений, при 
одинаковом принятом выходе посадочного 
материала (600 тыс. шт. на 1 га) выносят 
из почвы следующее количество основных 
питательных веществ — азота и фосфора 
(в кг/га):  дуб — 54 и 18, орех грецкий — 
144 и 48, вяз периСтоветвистый — 54 и 24, 
ясень пушистый — 42 и 12, акация белая — 
90 и 18. На типичном сероземе одно
летние сеянцы дуба выносят азота 60 кг/га  
и фосфора 7,2 кг!га, вяза перистоветвисто

г о — 78 и 36, ясеня пушистого — 48 и 30, 
акации белой — 684 и 168, гледичии— 126 
и 36. Однолетние черенковые саженцы то
поля Болле при выходе 80 тыс. шт. с 1 га 
выносят 48 кг!га  азота и 17 кг!га  фосфора.

У всех пород отмечается повышенный 
вынос азота по сравнению с фосфором, 
причем у некоторых вынос азота и фосфо
ра больше на сероземе, что связано не 
только с особенностями почвы, но и с бо
лее сильным ростом сеянцев в этих уело* 
виях. Наиболее высоким содержанием азо
та отличаются сеянцы акации, ореха грец
кого и гледичии.У акации это объясняется 
не только повышенным потреблением азо
та из почвы, но и деятельностью азото
фиксирующих бактерий. В отношении оре
ха грецкого и гледичии этот вопрос нуж
дается в дополнительном изучении в на
ших условиях.

При длительном выращивании посадоч
ного материала почвы питомников (тем 
более орошаемых) нуждаются в мероприя
тиях по поддержанию и повышению их 
плодородия. Наибольший эффект в этом 
отношении достигается внесением ком
плексных удобрений: органических, мине
ральных, бактериальных и микроэлементов.

Органические удобрения (навоз, компост) 
в лесных питомниках можно вносить один 
раз в два-три года по норме 25—30 т на
1 га  под основную вспашку. Однако в на
ших условиях органические удобрения 
больше используют при выращивании пло
довых пород. В лесных питомниках в ос
новном применяются минеральные удобре
ния, в первую очередь азотные и фосфор
ные, а в отдельных случаях — и калийные.
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Вместе с тем, как показал опыт, еж егод
ное внесение только одних минеральных 
удобрений небольшими дозами такж е з а 
метно улучшает качество посадочного м а
териала. Исследованиями, проведенными 
С редазН И И Л Х ом для определения опти
мальных норм и сроков внесения мине
ральных удобрений в орошаемой зоне при 
выращивании сеянцев и саженцев более 
двадцати лиственных и хвойных пород, 
установлено, что эти породы весьма отзыв
чивы к минеральным удобрениям. При 
внесении удобрений значительно увеличи
ваются средняя высота и средний диаметр 
растений, вес листовой массы, стволиков и 
корней, лучше развиваются корни — фор
мируется более разветвленная, мочковатая 
корневая система с образованием основной 
массы мелких всасывающих корешков не
далеко от поверхности почвы.

В условиях орошения на высоком агро
техническом фоне в наших опытах специ
фического влияния удобрений на грунтовую 
всхожесть семян, приживаемость и сохран
ность сеянцев и саженцев не отмечена. Эти 
показатели, как и валовой выход посадоч
ного материала, определяются в основном 
общим уровнем агротехники, и прежде все
го правильным режимом поливов. Что же 
касается качества посадочного материала 
и выхода стандартных сеянцев и саженцев, 
в том числе высших сортов, то здесь поло
жительное влияние минеральных удобре
ний проявляется отчетливо.

После предварительного изучения поч
венного фона с определением содержания 
подвижных форм основных питательных 
веществ нами испытывались следующие 
схемы внесения минеральных удобрений 
(в кг!га  действующего начала):  1) N — 60, 
Р —60; 2) N — 60, Р — 90; 3 ) N - 9 0 ,  Р —90;
4) N — 120, Р — 90; 5) N — 90, Р — 90, К — 
60; 6) контроль (без удобрений). Удобре
ния вносили (с учетом годовой норлш) в 
3 или 4 срока в разных дозах (табл. 1).

Как видим, влияние минеральных удоб
рений на улучшение качества сеянцев на 
лугово-болотной почве проявилось по-раз
ному в зависимости от норм и сроков их 
внесения, но в целом эффективность при
менения удобрений очевидна. Аналогичные 
результаты получены в опытах с однолет
ними сеянцами на сероземной почве, а т ак 
же на почвах обоих типов в однолетних и 
двухлетних школьном и черенковом отде
лениях. По другим типам почв (коричне
вой карбонатной и новоорошаемой такир- 
ной) опыты еще продолжаются.
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Нормы минеральных у д о б р ен и й  для одш игетних се я н ц ев  и черенковы х саж енцев
на разны х почвах

Таблица  2

Г о д о в а я  н о р м а  у д о б р е н и й  ( к г / г а  д е й с т в у ю щ е г о  в е щ е с т в а )

П о р о д а п о ч в ы  л у г о в о - б о л о т н ы е п о ч в ы  с е р о з е м н ы е

а з о т ф о с ф о р к а л и й а з о т ф о с ф о р ка л и й

Дуб ч е р е ш ч а т ы й .................
Орех грецкий ......................
Платан в о сто ч н ы й .................
Вяз перистоветвистый . . .
Ясень п у ш и с т ы й .................
Клен серебристы й .................
Клен остролистный . . . .
А кация б е л а я ..........................
Гледичия ...................................
Хурма виргинская ..................
Биота восточная ......................
М ож ж евельник виргинский
Сосна к р ы м с к а я ......................
Сосна эльдарская .................
Тополь пирамидальны й . . 
О сокорь .......................................

90— 120** 90 60 90— 120 90 60
60— 90 60—90 — 60—90 60—90 -

120—90 90 * 60—90 90 *
90— 120 90 60 90— 120 90 *
90— 120 90 * 60—90 90 ____

120—90 90 * 90— 120 90 *
90— 120 90 *
90— 120 90 * 90— 120 90 *
90— 120 90 * 60—90 90 —

90 90 * — — -
90 90 * 120—90 90 *

60— 90 60— 90 * ____ — -
90— 120 90 — 90— 120 90 60

— — — 90— 120 90 60
90— 120 90 60 90— 120 90 60
90— 120 90 * 90— 120 90 *

120—90 90 * 120—90 90 *

* — Внесение калия не обязательно, но полезно (60 кг!га).  
** — П ервая дифра указы вает лучш ую  норму.

Полученный экспериментальный матери
ал позволил определить для каждой поро
ды в зависимости от почвенных условий 
наилучшие варианты норм и сроков вне
сения минеральных удобрений. Д ля  боль
шинства пород эти нормы оказались в 
пределах 90— 120 кг/га  азота и 90 кг/га 
фосфора, что составляет от 264 до 350 кг 
селитры и от 316 до 470 кг простого супер
фосфата на 1 га. Испытанное в одном из 
опытов увеличение нормы азота до 180, а 
фосфора до 120 кг!га  хотя и усиливало 
рост сеянцев, но излишне затягивало веге
тацию, подвергая растения угрозе внезап
ных раннеосенних заморозков. Д ля  неко
торых пород оказалось необходимым или 
полезным внесение полного удобрения с 
добавлением калия по 60 кг/га  (150 кг/га  
калийной соли).

Составленные на этой основе рекоменда
ции переданы для использования в лесном 
хозяйстве республик Средней Азии 
(табл. 2).

Приведенные годовые нормы минераль
ных удобрений рекомендуется вносить в 
несколько сроков: п е р в ы й  с р о к  — перед 
посевом или посадкой (за 4—5 дней), ког
да вносится (в зависимости от годовой 
нормы) 30—40 кг азота, 30—60 кг фосфо
ра и 3 0 кг калия на 1 го; в т о р о й  с р о к  — 
конец мая, это первая подкормка азотом 
по 30 кг/га  (при годовой норме азота 
60 кг/га первая подкормка азотом не де
лается); т р е т и й  с р о к  — конец июня, 
вторая подкормка азотом по 30—40 и ка
л и е м — 30 кг/га; ч е т в е р т ы й  с р о к  — 
конец августа, третья подкормка фосфо
ром по 30 кг/га.

Рекомендуемые нормы удобрений значи
тельно ниже применяемых обычно. Однако 
при выполнении всех других агротехниче
ских требований они обеспечивают высо
кое качество посадочного материала, не 
вызывая таких отрицательных явлений, как 
снижение его засухоустойчивости и моро
зостойкости.

v w w v w v w W
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У Д К  634.0.232.32

Особенности роста корневых систем 

некоторых древесных пород в питомниках

Ю. А. СТАРИКОВ, кандидат биологических наук

У  стойчивость древесных растений про
тив неблагоприятных факторов среды 

в значительной мере определяется их спо
собностью к корнеобразованию. Породы, 
образующие мощную и хорошо разветвлен
ную корневую систему, гораздо устойчи
вее пород, развивающих слабые, мало р а з 
ветвленные корни. Успех пересадки и д ал ь 
нейшей жизнедеятельности деревьев, осо
бенно крупномерных, во многом зависит 
от того, какая корневая система зак л ад ы 
вается и формируется у них в питомниках.
Поэтому знание особенностей роста и р аз
вития корней древесных растений в питом
никах имеет большое практическое зн а
чение.

Нами проведены исследования роста и 
строения корневых систем древесных по-

I j  М> вИ 120 160 200 240 280

Р и с .  1. Г о р и з о н т а л ь н а я  п р о е к ц и я  (I )  pi в е р 
т и к а л ь н ы й  п р о ф и л ь  <11) к о р н е й  в я з а  о б ы к 

н о в е н н о г о  н а  п и т о м н и к е :
1 — п р о е к ц и я  к р о н ы ;  2 — н а ч а л о  в е р т и к а л ь 
н о г о  к о р н я ;  3 — г р а н и ц а  п о ч в е н н ы х  г о р и 

з о н т о в

28

род, широко используемых в настоящее 
время в зеленом строительстве: ясеня пен
сильванского, березы бородавчатой, клена 
остролистного и вяза обыкновенного. Д ере
вья росли в школе длительного выращива
ния Новогиреевского питомника (Москов
ский комбинат декоративного садовод
ства). Они были высажены радами, обра
зующими квадраты 2 X 2  м. Возраст де
ревьев 18— 20 лет. Уход за саженцами 
проводили обычный для питомников —■ 
вспашка междурядий, рыхление пристволь
ных площадок, внесение органо-минераль- 
ных удобрений, полив, формирование 
кроны.

При изучении корневых систем деревьев 
мы пользовались методом скелета в моди
фикации проф. В. А. Колесникова и мето-
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дом среза в модификации Ж- Оскампа и 
Л. Б атж ера. Эти методы как бы дополня
ют друг друга и позволяют не только коли
чественно учесть распределение корней в 
горизонтальном направлении и в глубину, 
но и выявить морфологические особенно
сти роста и развития корневых систем в 
зависимости от породы дерева и условий 
его произрастания.

Исследования показали, что основная 
масса корней у всех изучавшихся пород 
залегает в горизонте почвы 0— 40 см 
(рис. 1— 2). В этом горизонте у вяза обык
новенного сосредоточено 97,4% корней, у 
ясеня пенсильванского — 95,8%, у клена 
остролистного — 92,5%, У березы бородав
чатой— 88,7%. Наиболее насыщены корня
ми поверхностные насыпные горизонты 
почвы: 0— 10 см, 10—20 см, 20—30 см.

На глубину более 30 см в почву уходят 
лишь вертикальные корни, а горизонталь
ные залегаю т не глубже 30 см, т. е. в слое 
почвы с наилучшими физико-механически
ми и химическими свойствами. С глубины 
40 см расположена сильно уплотненная 
(с объемным весом 1,8 г/см3),  бедная орга
ническими веществами глинистая почва. Ко
личество корней здесь резко уменьшается. 
Вертикальные корни всех пород оканчива-

о9--
щ ... а

40
0° • v *7^• 9 д

60
0

и ю 5 о 5 ю и w т

«  •/.
УспоЬные о б о зн а ч е н и я  

корни диаметром ос 1мм в корни шметром ю-?омм
» 1-Змм л .. .. долее 20мм

J-jMM E2Z3 -  >• 1 ММ
» " " 5-Юмм сиз .. ». до 1мм
-• Проекция кроны — Граница насыпных почйогрунтоО

Р и с .  2. З а л е г а н и е  к о р н е й  в я з а  о б ы к н о в е н н о г о  н а  п и 
т о м н и к е :

I — г р а ф и к  в ы х о д а  к о р н е й  н а  с т е н к у  т р а н ш е и ;  II  — 
д и а г р а м м ы  п л о т н о с т и  р а з м е щ е н и я  к о р н е й :  а  — п о  г о 
р и з о н т а м  п о ч в ы ;  б  — н а  р а з н о м  р а с с т о я н и и  о т  с т в о л а

ются обычно на глубине до 80 см. Они бо
лее светлые и сильно извилисты, так как 
используют ходы червей, трещины почвы, 
трубки старых разложившихся корней. Р е
гулярное рыхление почвы в междурядьях и 
внесение удобрений лишь в поверхностные 
ее слои создают благоприятные условия 
для роста горизонтальных корней, длина 
которых достигает 3 м.

Измерения длины скелетных корней диа
метром более 1 мм  показали, что при вы
ращивании декоративных древесных пород 
в питомниках лучше развиваются корни 
горизонтального направления. При пере
садках  саженцев из одной школы в другую 
вертикальные корни, особенно главный, 
повреждаются и погибают либо меняют 
направление и становятся горизонталь
ными.

Общ ая длина вертикальных корней у 
березы составляет 22,6% длины всей кор
невой системы, у в я з а — 11,9%, у клена — 
7,8%, у я с е н я — 1,7%. Наибольшая длина 
вертикальных корней у березы объясняет
ся способностью этой породы образовы
вать в большом количестве «якорные» 
корни.

Общая длина горизонтальных корней 
достигает у вяза 165,2 м, у ясен я— 147 м, 
у березы — 99,4 м, у клена — 92,2 м. При 
выкопке саженцев из питомника большая 
часть корневой системы остается в почве. 
Следовательно, пластические вещества, з а 
траченные на образование длинных гори
зонтальных корней, дерево теряет безвоз
вратно.

Длина корней в посадочном коме земли, 
с которым саженцы выкапывают из пи
томника, зависит не только от размеров 
кома, но и от биологических особенностей 
древесных пород (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Длина корней в посадочном коме 

у разных пород

П о ро да

Д л и н а  к о р н е й  в п о с а д о ч н о м  
к о м е  (в  % к д л и н е  всех 

с к е л е т н ы х  корн ей)

1,5 X 1,5х 
Х0,6  м

1 .3 x 1 ,З х  
х 0 .6  м

1х 1 X 
х0,6 м

Ясень пенсильванский 36,0 29,7 19,8
Клен остролистный . . 35 ,6 29,6 23,2
Береза бородавчатая 25,7 22,0 17,0
Вяз обыкновенный . . 22,7 18,4 12,3

Учитывая, что горизонтальные корни у 
всех изучавшихся пород залегают в основ-
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Т а б л и ц а  2
В лияние р а з м е р а  п о с а д о ч н о г о  к о м а  на д л и н у  в х о д я щ и х  в н его  к о р н ей  р а зн ы х  п ород

- Д л и н а  к о р н е й * Д л и н а  к о р н е й  (%)
оас

{%)  п о  о т н о ш е н и ю по отн о ш ен и ю

Р а з м е р  п о с а д о ч н о г о  к о м а о к  д л и н е Р а з м е р  п о са д о ч н о г о  кома о
х к длине

се в с е й  к о р  к о р н е й  в те всей к о р  корн ей  в
X н ев о й к о м е  п р и  невой ко м е  п р и 
■=; с и с т е м ы н я т о г о •5 с и с те м ы н я т о г о

»=3 р а з м е р а р а з м е р а

Я с е н ь

а) 1 ,5x1 .5 X 0 , 6 м 
1 , 5 X 1 , 5 X 0 , 4 м  

6> 1 ,З Х 1, ЗХ 0 ,6  м 
1 ,З Х  1,3X0,4  м  

в) 1 , 0 x 1 , 0 X 0 , 6 м  
1,0x1 ,0 X 0 , 4 м

и л ь в а и с к и й К л е н о с т р о л и с т н ы й

54,0 36,0 100,0 а) 1 , 5 x 1 , 5 x 0 , 6 м  . . . . 35,6 35,6 100,0
52,4 35,0 97,0 1 , 5 X 1 ,5 X 0, 4 м  . . . . 33,4 33,4 93,9
44,4 29,7 100,0 б) 1 , 3 x 1 , 3 X 0 , 6 м  . . . . 29,6 29,6 100,0
42,8 28,6 96,4 1 , 3X 1, З х о , 4 м  . . . . 27,4 27,4 92,6
29,6 19,8 100,0 в) 1 ,0X1,0 X 0 , 6 м  . . . . 23,2 23,2 100,0
28,0 18,7 94,6 1 , 0 x 1 , 0 X 0 , 4 м  . . . . 21,4 21,4 92,2

Б е р е з а б о р о д а в ч а т а я

а) 1 , 5 x 1 , 5 x 0 , 6 м . . 33,0 25,7 100,0
1 , 5 x 1 , 5 x 0 , 4 м  . . 31,0 24,1 93,9

б) 1 , 3 x 1 . 3 X 0 , 6 м . . 28,2 22,0 100,0
1 , 3 X 1 ,3 X 0, 4 м  . . 26,2 20,4 92,9

в) 1 , 0X 1 , 0 X 0 ,6 м . . 21,8 17,0 100,0
1 ,0X1,0X0,4  м  . . 20,2 15,7 92,4

ном на глубине до 30 см и что глубже 
40 см количество корней в почве резко со
кращается, было бы целесообразно умень
шить толщину посадочного кома с приня
того в озеленении размера 0,6 м до 0,4 м. 
При этом длина корней в коме при новом 
объеме уменьшится очень незначительно, а 
вес кома снизится на целую треть (табл. 2).

Так как с 1 га площади питомника при 
выкопке посадочного материала вместе с 
деревьями уносится в зависимости от р аз
меров земляного кома от 1500 до 3375 м 3 
земли (при посадке деревьев на расстоя
нии 2 x 2  м ),  то уменьшение толщины 
кома до 0,4 м позволит сократить эту по
терю до 1000—2250 м3. Следовательно, и 
стоимость восстановления вывезенной поч
вы будет снижена с 8700— 19 575 до 
5800— 13 050 руб. на 1 га.

Принятые в декоративных питомниках 
агротехнические мероприятия, направлен
ные на создание богатого органическими 
веществами верхнего слоя почвы с мелко
комковатой структурой (черный пар, рав
номерное внесение удобрений на глубину

В я з о б ы к н о в е н н ы й

а) 1, 5 х  1, 5 x 0 , 6  м . . . . 42,6 22,7 100,0
1 , 5 x 1 , 5 X 0 , 4 м . . . . 41,4 22,0 97,2

б) 1 , 3 x 1 , 3 X 0 , 6 м . . . . 34,6 18,4 100,0
1 , 3 x 1 , 3 x 0 , 4 м . . . . 33,4 17,8 96,5

в) 1 , 0 X 1 , 0 X 0 , 6 м . . . . 23,0 12,3 100,0
1 , 0 x 1 , 0 X 0 , 4 м . . . . 21,8 11,6 94,8

20—30 см, систематическое рыхление верх
него слоя почвы и др.), не только обеспе
чивают поверхностное формирование кор
невой системы, но и способствуют развитию 
горизонтальных корней. Между тем извест
но, что поверхностная корневая система 
сильнее страдает от неблагоприятных кли
матических условий (засухи, морозов 
и т. п.) и от несоблюдения требований аг
ротехники. Поэтому целесообразнее вно
сить органические удобрения не только в 
самый верхний слой почвы, но в основном 
в пределах намеченного объема посадоч
ного кома земли на глубину не менее 
40 см.

Н а почвах при неглубоком залегании 
сильно уплотненных горизонтов с неблаго
приятными физическими свойствами нуж
на предварительная глубокая вспашка с 
почвоуглубителем. Это поможет создать у 
выращиваемых в питомнике деревьев бо
лее глубокую, хорошо разветвленную кор
невую систему в пределах того объема 
почвы, с которым дерево будет пересажено 
ка постоянное место.

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
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У Д К  674.032.3/.4 : 634.0.232.33(470 1)

Опытно-производственные посевы сосны 

и ели в Вельском лесхозе

Е. И. ЧУБАРОВ, директор Вельского лесхоза [Архангельская область);
В. Б. ЛАРИН, инженер лесного хозяйства

JT о настоящего времени в Архангельской 
области посевы остаются пока основ

ным методом восстановления лесов. Мед
ленное внедрение посадок обусловлено 
отсутствием надежных лесопосадочных м а
шин для работы на нераскорчеванных вы
рубках. Поэтому мы считаем необходимым 
обратить внимание на совершенствование 
агротехники посевов леса на концентриро
ванных вырубках с использованием средств 
механизации применительно к лесорасти
тельным условиям таежной зоны. Важное 
значение имеет здесь использование почво
обрабатываю щих орудий с учетом состоя
ния вырубок (М. С. Синькевич, 1958; Л. А. 
Ершов, А. С. Синников, 1964; А. И. Страта- 
нович, 1966 и др.).

Исследования проводятся в Вельском 
лесхозе с 1966 г. Опытно-производственные 
посевы заложены  на свежих вырубках в 
трех основных лесорастителыных условиях:
1) на вырубках из-под лишайниковых или 
вересковых типов леса с песчаными почва
ми; 2) на вырубках из-под черничных типов 
леса и сосняков-брусничников; 3) на вы
рубках из-под долгомошных типов леса и

влажных черничников. Захламленность 
лесокультурных площадей достигла 10— 
30 м3 на 1 га, пней на 1 га было 600— 
1100 шт.

В 1966 г. посевы с предварительной 
обработкой почвы проведены на 19,5 га, в
1967 г.— на 42 га. Лесокультурные площади 
обрабатывали весной плугами ПКЛ-70 и 
ПЛП-135, якорным покровосдирателем ЯП, 
рыхлителем лесным РЛ-1,8, культиватором 
лесным бороздным КЛБ-1,7.

Приводим результаты обработки почвы 
покровосдирающими орудиями (табл. 1).

При подготовке полос якорным покрово
сдирателем степень минерализации колеб
лется в зависимости от типов леса. Однако 
следует учитывать такж е влияние количест
ва пней и состояние вырубок. Например, на 
незадернелой вырубке из-под ельника-чер- 
ничника, где было 550 пней на 1 га и за 
хламленность составляла 15—20 м 3/га, пол
ностью минерализовалось до 93,5% по
лос. При количестве пней 800 шт. на 1 га и 
при захламленности вырубок 25—30 м3/га в 
аналогичных условиях 18% полос оказа
лись непригодными для посева.

Т а б л и ц а  1
Качество обработки почвы покровосдираю щ им и орудиями

О б щ а я  п р о  С т е п е н ь  м и н е р а л и з а ц и и %
Глубина 

о б р а 
б о т к и ,  см

Ти п леса т я ж е н н о с т ь  
полос на 
1 га. м п олная ч а с т и ч н а я

не м и н е 
р а л и з о 

вано

назад из 
хлама

ширина
пол осы ,

ГМ

П о л о с ы ,  п о д г о т о в л е н н ы е я к о р н ы м  п о к р о в о с д и р а т е л е м

Сосняк лиш айниковый . . . 3960 87,5 9 ,5 2 ,5 0 ,5 8,5 99
Ельник-черничник свежий . . • • • 3700 85,2 9 ,4 4,1 1.3 6 ,5 82
Ельник-черничник влажный 

ходный к долгомош ному) .
(пере-

2561 60,5 21,8 12,0 5 ,7 4,5 71

Сосняк лиш айниковый . . .

П о л о с ы ,  п о д г о т о в л е н н ы е  

. . . 2920 88,3 0 ,3

РЛ -1,8

7 ,6 3 ,6 10,5 179
Ельник-черничник свеж ий . . . . 2620 87,2 0 ,5 5 ,5 6 ,8 9 ,0 181
Ельник-черничник влажный 

ходный к долгомош ному)
'пере-

2480 77 ,5 1,0 12,3 9 ,2 7 ,2 176
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К ачество  обработки почвы лесными плугами
Таблица  2

Т и п  леса

В том  ч и сл е ,

2 S
i g §  "5 2 нО —о  
С  О  ез О  ^  
О  О  С

и х - со ~  ез т2й

Б о р о з д ы ,  н а р е з а н н ы е  п л у г о м  ПКЛ-70 с д в у х о т в а л ь н ы м  к о р п у с о м

Сосняк лиш айниковый 
Ельник-черничник свежий

Б о р о з д ы ,  н а р е з а н н ы е

2872 82,8 10,0 7 ,2 14 70
3200 65,3 22,4 13,3 12 67
2607 62,3 23,2 14,5 14 68
2903 80,2 8 ,5 11,3 14 68

н н ы е п л у Г О м ПЛП-135

1820 82,6 5 ,8 11,6 18 126
1985 85,3 5 ,4 10,0 16 112
1780 75,8 12,3 11,9 16 104

Н а легких супесчаных почвах ЯП подго
товляет полосы шириной до 100 см с глуби
ной обработки до 9 см, а на тяжелых су
глинках средняя ширина полос уменьши
лась до 71 см и глубина обработки сокра
тилась в два раза. В целом при прочих рав
ных условиях показатели работы ЯП ухуд
шаются на более тяжелых почвах.

Рыхлитель лесной РЛ-1,8 по сравнению 
с ЯП работает равномернее, хотя с увели
чением захламленности вырубок несколько 
снижается качество минерализации подго
товляемых им полос. Особенностью рабо
ты РЛ-1,8 является то, что создаются пре
рывистые волнистые полосы с навалами из 
хлама и растительных остатков. Поверх
ность минерализованных полос не рыхлит
ся, а д аж е  несколько уплотняется.

Культиватор К Л Б -! ,7 кр о м е  своего основ
ного назначения (ухода за культурами) 
иногда может быть использован для подго
товки почвы на вырубках. В Вельском лес
хозе применение его оказалось возможным 
только на участках с супесчаными почвами, 
не захламленных и слабо задернелых. В 
остальных случаях этот культиватор рабо
тал плохо, так  как, попадая на препятст
вия, его рабочие органы выглублялись и 
забивались порубочными остатками и дер
ниной.

Эффективность применения плуга ПКЛ-70 
зависит от лесорастительных условий и со
стояния вырубок (табл. 2).

На вырубках из-под сосняка лишайнико
вого в среднем оборачивалось 82,8% плас
тов (от обшей их длины) при количестве

пней 800—900 шт. на 1 га и при захламлен
ности 5— 10 м 3/га. На площадях с избыточ
ным увлажнением в процессе рубки обычно 
остается больше хлама и интенсивнее раз
вивается задернение, что отрицательно ска
зывается на работе плуга. Так, на выруб
ках из-под ельника-черничника влажного 
полностью оборачивалось только 62,3% 
пластов, на остальном пути плуга пластов 
не было совсем либо они заваливались в 
борозды. Формируемые этим плугом пласты 
получаются рыхлые, плохо прилегают к 
почве и почти непригодны в первый год для 
посевов.

Показатели работы плуга ПЛП-135, нао
борот, мало изменяются в зависимости от 
почв и состояния вырубок. Производитель
ность пахотного агрегата снижается лишь 
на вырубках с большим количеством высо
ких пней из-за низкого дорожного просвета 
трактора С-80.

Весной 1966 и 1967 гг. после обработки 
почвы в благоприятные агротехнические 
сроки произведен посев сосны и ели семе
нами II класса качества по 50 шт. в посев
ное место. Учет показал, что на вырубках 
из-под сосняка лишайникового при всех ва
риантах обработки почвы грунтовая всхо
жесть семян ели оказалась ниже, чем у 
семян сосны и зависела от способа подго
товки почвы. Заселенность посевных мест 
была довольно высокой во всех вариантах, 
но у ели она все же несколько ниже. Сред
няя высота сеянцев в первый год колеба
лась незначительно. Самый большой при
рост в высоту за второй вегетационный пе
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риод был у культур по плужным бороздам 
и на полосах, обработанных рыхлителем 
РЛ-1,8.

Наиболее заметные колебания в резуль
татах при разных способах обработки поч
вы наблюдались в отношении приживаемо
сти сеянцев к концу второй вегетации. Если 
в бороздах сохранилось 95,3% сеянцев со
сны и 68,5% ели, то в полосах, подготовлен
ных культиватором К Л Б - 1,7,— соответст
венно только 34,5 и 25,4%. Развитие напоч
венного покрова на обработанных площ адях 
также протекает неравномерно. Уже на вто
рой год н а  полосах, подготовленных К Л Б- 
1,7, было, например, иван-чая в 4—5 раз 
больше, чем при плужной подготовке и в 
3—4 раза  больше, чем на полосах, создан
ных рыхлителем РЛ-1,8.

Изучение работы испытанных орудий с 
учетом их влияния на микросреду позволяет 
считать более успешными те посевы, когда 
почву обрабатывали без интенсивного ры
хления. Считаем возможным для данного 
лесорастительного района на свежих вы
рубках из-под лишайниковых и вересковых 
типов леса с песчаными почвами р е к о 
м е н д о в а т ь  л е г к и е  л е с н ы е  п л у г и  
и избегать орудий, интенсивно рыхлящих 
почву.

Семена ели на свежих вырубках из-под 
ельников-черничников свежих и сосняков- 
брусничников с легкосуглинистыми почва
ми имели более высокую грунтовую всхо
жесть по сравнению с сосной. Исключение 
составляли только посевы в пласты, подго
товленные плугом ПКЛ-70. Посев сосны и 
ели в пласты от ПКЛ-70 без последующей 
их прикатки ввиду получаемой низкой грун
товой всхожести явно нецелесообразен. 
Так, грунтовая всхожесть семян сосны в 
этом случае не превышала 9% , а ели — 5%. 
В то же время при посеве в пласты, подго
товленные плугом ПЛП-135, семена ели 
имели всхожесть на отдельных участках до 
39% и сосны до 34%.

Количество заселенных посевных мест в 
первый год у посевов ели колебалось от 
22,3% (пласт от ПКЛ-70) до 95% (полосы 
от ЯП и борозды и пласты от П Л П-135),  у 
сосны — от 34% (пласты от ПКЛ-70) до 
96% (полосы от ЯП и борозды от ПК Л -70). 
На второй год наиболее высокая приживае
мость сеянцев сосны и ели была на пластах 
от плуга ПЛП-135 и в бороздах от ПКЛ-70. 
Полосы, подготовленные рыхлящими ору
диями, интенсивно зарастаю т травяной р а 

стительностью. В результате на второй год 
сеянцы сосны и ели были в угнетенном со
стоянии.

Н аш и наблюдения показали, что для 
условий Вельского лесхоза на вырубках из- 
под ельников-черничников свежих и брус
ничников под посевы сосны и ели можно 
р е к о м е н д о в а т ь  п о д г о т о в к у  п о ч 
в ы  п л у г а м и .  Сеянцы одинаково успеш
но развиваются в пластах, если они прика
таны, и в бороздах, если имеется сток воды 
и «ет угрозы вымокания посевов.

Н а площ адях из-под ельников-чернични
ков влажных и долгомошвиковых со средне- 
суглинистыми и тяжелосуглинистыми поч
вами грунтовая всхожесть семян ели была 
в среднем более высокой при всех видах 
обработки почвы по сравнению с посевами 
на супеси и легких суглинках. Однако в 
бороздах от плуга П КЛ-70 она была в 1,5 
раза  меньше, чем на вырубках из-под ель
ников-черничников свежих. Видимо, в этом 
варианте избыток влаги оказывал отрица
тельное влияние на посевы, начиная с мо
мента прорастания семян. Д л я  сосны этот 
показатель колебался от 22,4% (борозды 
плуга ПКЛ-70) до 32,6% (пласты плуга 
ПЛП-135).

Заселенность посевных мест в первый год 
для обеих пород была в пределах 80—93%. 
Однако после первой же перезимовки на
блюдался большой отпад сеянцев от вымо
кания и выжимания морозом.

Нарушение капиллярной связи в почве, 
вызываемое воздействием обрабатывающих 
орудий, приводит к скоплению влаги в не
ровностях подготовленных полос и борозд, 
особенно после таяния снега и в период 
дождей. Все это вызывает интенсивный от
пад сеянцев на второй год вегетации, не
смотря на достаточно высокую всхожесть 
семян в первый год. Лучше всего посевы 
сохранялись на пластах, подготовленных 
плугом ПЛП-135.

Таким образом, в условиях Вельского 
лесхоза при подготовке почвы под посевы 
сооны и ели предпочтение во всех случаях 
следует отдавать п л у ж н о й  о б р а б о т 
ке. Н а супесчаных почвах посевные места 
целесообразно располагать по дну борозд. 
Н а вырубках с легкими суглинками посевы 
возможны в пласт и в борозду. На площа
дях из-под долгомошниковых типов леса и 
влажных черничников лучшие результаты 
получены при посеве в прикатанные плуж
ные пласты.

2 Л е с н о а  х о з я й с т в о  №  12 33
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Нужна проверка
У Д К  634.0.524.37

объемных и сортиментных таблиц

М. Б. ДАВИДОВ, профессор Украинской сельскохозяйственной академии

Q  бъемные и сортиментные таблицы для 
специалиста-лесохозяйственника явля

ются своеобразным «инструментом» изме
рения. Поэтому к ним предъявляются опре
деленные требования, которым они должны 
удовлетворять, с учетом теории лесной т а к 
сации и запросов производства. К сож але
нию, вопрос о проверке этих таблиц не на
шел должного отражения в нашей периоди
ческой печати. М ежду тем при таксации 
лесосечного фонда нередко наблюдается не
соответствие между запасами и выходом 
сортиментов, исчисленными по таблицам и 
полученными при фактической раскряж ев
ке на лесосеке, что вызывает иногда недора
зумения при осуществлении контроля за 
правильностью определения кубатуры дре
весины, реализуемой на вырубке.

В этой связи возникла необходимость по
делиться некоторым опытом по проверке 
применяемых в лесохозяйственной практи
ке таблиц для таксации лесосечного фонда. 
В качестве примера были взяты объемные 
и сортиментные таблицы, составленные 
Ф. П. Моисеенко для буковых древостоев 
Карпат. Они и послужат предметом нашего 
рассмотрения.

Д ля  составления названных таблиц авто
ром было заложено 25 пробных площадей 
и на них срублено и обмерено 619 стволов 
(Ф. П. Моисеенко, 1965).
При обработке материа
ла было установлено че
тыре разряда по высоте, 
следовательно, на к а ж 
дый разряд  в среднем

приходилось около 150 обмеров, или по 
6— 7 измерений на ступень толщины. Сред
ний коэффициент формы q2, исчисленный 
по данным обмера моделей, оказался рав
ным 0,691. В самих ж е таблицах, как по
казал их анализ, q2 =  0,670, т. е. несколько 
отличается от установленного коэффициен
та по основному материалу.

В качестве основного материала, привле
ченного для установления точности опреде
ления запаса по данным таблицам, было 
использовано 13 пробных площадей, зало
женных в буковых древостоях Мукачевского 
и Туря-Реметского лесокомбинатов и в 
Львовском лесхоззаге. Средний коэффи
циент формы, по данным пробных площа
дей, составил 0,690, т. е. практически не 
отличается от среднего коэффициента фор
мы, установленного Ф. П. Моисеенко. Кро
ме указанных пробных площадей были ис
пользованы данные сплошной разработки 
бука на площади 0,5 га в Мукачевском лес
ничестве. На заложенных пробах тщательно 
устанавливалась зависимость между d и h 
в результате измерения 12— 15 высот на 
каждой пробе. Д ля определения запаса 
рубилось в среднем по 8— 10 моделей. 
Пробные площади, сгруппированные по 4- 
сантиметровым ступеням средних диамет
ров, распределились следующим образом:

С р е д н и е  д и а м е т р ы ,  с м 16 20 24 28 32 36 40 Итого

Число проб. ш т .  . . 2 1 2 1 2 4 1 13
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Таблица  1
Т аксационн ая  хар актеристика р а зн о в о зр а ст н о г о  

б у к о в о го  д р е в о с т о я  1а класса бонитета

П о к о л е 
н и я  леса

С р е д н и й
в о з р а с т ,

л ет

С р е д н я я  
в ы с о т а ,  м

С р е д н и й
д и а м е т р ,

с м

Ч и с л о  с т в о 
ло в  на 0 ,5 , г а ,  

ш т .

За п а с  на 
0 ,5  г а ,  ж3

С р е д н и й  
к о э ф ф и 

ц и е н т  (q i )

I 140 32,6 53,2 13 17
п 100 32,3 44,6 69 138 0,605ш 70 30,0 28,2 22 39

В целом 
100

(70— 140) 32,2 43,0 104 194 0,605

Из тринадцати пробных площадей по соот
ношению высот и диаметров девять были 
отнесены ко II разряду высот, а остальные 
— к I. При сплошной разработке пробы, з а 
ложенной в разновозрастном буковом древо
стое, было срублено 104 дерева. Все де
ревья обмеряли, раскряж евали на сорти
менты и установили возраст каждого дере
ва в отдельности. Таксационная характе
ристика этого древостоя, дифференцирован
ная по поколениям леса, представлена в 
табл. 1.

Сравнение данных, характеризующих з а 
висимость между d  и h  по Ф. П. Моисеенко, 
с результатами непосредственных измере
ний на пробных площадях приведено на 
графиках (рис. 1 и 2). Анализ показывает, 
что кривая зависимости между d и h, по 
данным сплошного обмера высот на пробе, 
резко отличается от кривых, построенных 
по материалам таблиц. Тем не менее это 
насаждение было отнесено ко II разряду 
высот на том основании, что разница в вы
сотах между табличными данными (во II 
разряде) и фактическими, наблюдаемая в 
центральных ступенях толщины (40, 44, 
48 см), оказалась  незначительной ( ± 0 ,2 — 
1,0). Однако в более тонких и толстых сту
пенях толщины данного разряда  расхожде
ние с действительно измеренными высотами 
в указанных ступенях (рис. 1) достигает в 
среднем ± 3  м (2,0—4,5 м ),  или ± 9 — 10% 
вместо допустимого отклонения ± 5 % .

Значительно лучший результат получил
ся при сравнении с данными кривых, по
строенных по измерениям на других проб
ных площадях, отнесенных ко II разряду 
высот (рис. 2). Здесь разница в высотах по 
ступеням толщины находится в допустимых 
пределах ± 1 —2 м, что соответствует ± 5 % .  
Примерно такое же расхождение между 
сравниваемыми данными оказалось и для 
древостоев, отнесенных к I разряду высот.

Очевидно, что отмечен
ные расхождения между 
высотами в пределах р аз 
ряда приемлемы только в 
последнем случае. К та
кому же выводу можно 
прийти и при сравнении 
формы буковых древо
стоев. Как уже было ска
зано, средний коэффи
циент формы обмеренных 
букняков весьма близок 
к табличным данным, че
го, однако, нельзя ска
зать о древостое, в кото

ром проводилась сплошная рубка всех де
ревьев. Средний коэффициент формы, вы
численный для данного букняка, оказался 
равным 0,605, тогда как рассматриваемые 
нами таблицы построены для насаждений 
бука при среднем q2 =  0,690, т. е. разница 
по форме достигает здесь 12%. Как след
ствие, и запас этого древостоя, по данным 
объемных таблиц, получился значительно 
преувеличенным (табл. 2). Более приемле
мые результаты, как и следовало ожидать, 
получились при сравнении с материалами 
пробных площадей, в чем можно убедить
ся, ознакомившись с итоговыми данными 
таксации всех использованных проб.

К ак видно из таблицы 2, итоговый ре
зультат таксации запаса по названным таб 
лицам почти совпал с данными, полученны
ми на пробных площадях (разница + 0 ,6 % ) ,

Р и с .  1. З а в и с и м о с т ь  м е ж д у  d  и  h в  р а з н о в о з 
р а с т н о м  б у к о в о м  д р е в о с т о е  и  п о  д а н н ы м  т а б л и ц  

Ф .  П .  М о и с е е н к о :
— п о  ф а к т и ч е с к о м у  о б м е р у  в ы с о т ; ------ п о  т а б 

л и ц а м  I, I I  и  I I I  р а з р я д о в  в ы с о т
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Р и с .  2. З а в и с и м о с т ь  м е ж д у  d  и  h п о  д а н н ы м  
п р о б н ы х  п л о щ а д е й  и  н о  т а б л и ц а м  Ф .  П.  М о и -  

с е е н к о  ( I I  р а з р я д ) :
1 — п о  т а б л и ц а м ;
2 — в  б у к о в о м  д р е в о с т о е  п р и  d m  =  40 с м
3 — » » » d m  = 3 6  с м
4 — » » » d m =  32 с м

а среднеквадратическое отклонение нахо- 
дится в допустимых пределах ( ± 6 % ) -  Удов
летворительный результат был и при 
анализе расхождений, полученных при опре
делении запаса на отдельных пробах по 
объемным таблицам и модельным деревьям. 
Систематизируя эти расхождения, можно 
составить следующую таблицу (табл. 3).

Расхождения между запасами, определен
ными по данным пробных площадей (при
нимаемыми за 100%), и результатами так 
сации по таблицам находятся в допусти
мых пределах. Число случаев с положитель
ным и отрицательным отклонением о каза 
лось примерно одинаковым, что характерно 
для случайных ошибок, которые неизбежны 
при всякого рода измерениях.

Д л я  полного анализа рассматриваемых 
объемных таблиц уместно остановиться на 
вопросе, имеющем непосредственное отно
шение к таксации запаса разновозрастных

насаждений. Нами уже отмечалось, какая 
значительная разница в запасах оказалась 
при сравнении данных, полученных при 
сплошном учете срубленных деревьев (в 
разновозрастном буковом древостое) с ре
зультатами определения запаса по объем
ным таблицам. При выборе таблиц в дан
ном случае была осуществлена таксация 
запаса древостоя без расчленения его на 
поколения. По разрядным таблицам Ф. П. 
Моисеенко запас насаждения определился 
в 221 м3.

Есть литературные данные, что при так
сации таких сложных разновозрастных на
саждений, когда имеется резкое различие 
между отдельными его частями, целесооб
разно применять дифференцированную так 
сацию по возрастным поколениям (Н. П. 
Анучин, 1954). В натуре, однако, трудно 
бывает осуществить это, но при сплошной 
рубке деревьев распределение их по поко
лениям оказалось возможным.

В нашем случае (табл. 1) довольно резко 
выделились три поколения леса, отличаю
щиеся между собой по среднему возрасту

Т а б л и ц а  3
Р асх ож ден и е  в зап а сах ,  определенны х  

по объемным таблицам и моделям

Х а р а к т е р  о т к л о н е н и я
Р а с х о ж д е н и е .  %

И т о г о
0 - 3 , 0 3 , 1 - 6 , 0 6 , 1 —9 , 0 > 9 , 0

Ч и с л о  п р о б н ы х  п л о щ а д е й
Положительное 1 2 2 1 6
О трицательное 2 1 3 1 7

В с е г о  . . . . 3 3 5 2 13

и диаметру. По объемным таблицам был 
установлен разряд  высот для каждого поко
ления в отдельности. Оказалось, что первое 
поколение по соотношению высот и диа
метров надо таксировать по II! разряду, 
второе — по И, а третье — по I разряду. 
После такой дифференцированной такса

ции мы получили сле
дующие результаты 
(табл. 4).

Как видим, в итоге 
получилось весьма не
значительное расхож
дение в запасах, опре
деленных разными спо
собами, при разделе
нии древостоя на поко
ления и без такой диф-

Т а б л и ц а  2
Итоговые р езу л ь та т ы  таксации з а п а с а  буковы х д р е в о с т о е в

З а п а с ,  м 3
С р е д н е к в а д 
р а т и ч е с к о епо п р о б н ы м  п л о щ а д я м

по  о б ъ е м 
н ы м  т а б 

л и ц а м

Р а с х о ж д е н и е  
в за п а с а х  с д а н  С и с т е м а т и -

п ри  с п л о ш 
ном о б м е р е по  м о д е л я м

н ы м и  п р о б н ы х  
п л о щ а д е й ,  м 3 н е н и е ,  %

о т к л о н е 
ние ,  %

д е р е в ь е в

— 3267 3285 + 1 8  + 0 , 6  ± 6 , 5
194 — 221 + 2 7  + 1 4 , 0  —
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Результаты таксации запаса 
разновозрастного букового древостоя 

по поколениям

Т а б л и ц а  4

Способ определения запаса
Поколения

Итого
I И in

З а п а с ,  м 3

По сплошному обмеру всех 
срубленных деревьев . . . 

По объемным таблицам с рас
17 138 39 194

членением древостоя на по
коления .......................................

По объемны м таблицам без
41 161 18 220

расчленения дре&остоев на 
поколения ................................... — — — 221

ференциации: общий запас по табли
цам в обоих случаях практически был 
одинаковым. Отмечая этот факт, нельзя 
не обратить внимания на существенную 
разницу в запасах, вычисленных в це
лом для древостоя и отдельных поколе
ний, и полученных данных при фактиче
ской раскряжовке. Запасы, определенные 
по объемным таблицам, в одном случае 
(I поколение) оказались в 2,5 раза  боль
ше, в другом (III поколение) примерно в 
2 раза  меньше по сравнению с действитель
ными данными. Такие расхождения в з а 
пасах получились вследствие резкого р аз 
личия в форме стволов таксируемого дре
востоя по сравнению с данными объемных 
таблиц и несоответствия в соотношении 
между d  и h.

Опыт проверки объемных таблиц для бу
ковых древостоев показал, что таблицы 
Ф. П. Моисеенко, составленные для данной 
породы, по своей конструкции в общем 
удовлетворяют предъявляемым требова
ниям. Анализ полученных результатов сви
детельствует о там, что если таксируемые

букняки по форме ствола будут прибли
ж аться к среднему коэффициенту (д2 =  0,69), 
что, по-видимому, должно наблюдаться в 
относительно одновозрастных древостоях, 
то запас их по названным таблицам можно 
определять в среднем с погрешностью 
± 5 —6%, т. е. с точностью, приемлемой для 
лесохозяйственной практики. Однако при 
таксации разновозрастных буковых насаж 
дений, нередко встречающихся в лесах К ар
пат, применение названных таблиц может 
привести к недопустимым ошибкам. В та
ком случае целесообразно проводить сорти- 
ментацию запаса по модельным деревьям, 
взятым по ступеням толщины, предвари
тельно убедившись в том, что таксируемый 
древостой существенно отличается по своей 
форме от среднего q2, установленного для 
данной породы.

К сожалению, отсутствуют данные о варь
ировании средней формы насаждений кар
патского бука, а потому не представляется 
возможным установить, как часто будут 
встречаться древостой с таким низким коэф
фициентом формы (0,605), который был 
установлен для охарактеризованного выше 
разновозрастного букняка. Возможно, что 
сбежистая форма характерна для разновоз
растных древостоев, тогда целесообразно, 
по-видимому, составить дополнительные 
таблицы для данной породы.

В заключение представляет интерес срав
нение данных фактической раскряжовкн бу
кового древостоя с результатами сортимен- 
тации, полученными при использовании 
сортиментных таблиц (табл. 5).

Анализ приведенных в таблице 5 данных 
показывает, что процент выхода деловой 
древесины (в том числе крупной), получен
ный по сортиментным таблицам, несколько 
(на 9— 10%) завышен по сравнению с фак

тическим результатом, а выход дров — соот
ветственно занижен. Н аряду с этим обра-

Т а б л и ц а  5
Сортиментная структура букового древостоя 1а бонитета

(dm =  43 см, hm = 3 2 ,2  м)

Запас ство
ловой древе
сины, м 31%

Запас дело
вой древе
сины. м 31%

В том числе

Способ таксации запаса
крупной средней

Дрова,
м 21%

Отходы. 
М 31 %

Ликвид из 
кроны, м 3

Фактическая раскряж овка на сор 194 154 133 21 33 8
тименты 100 79 68 11 17 4 £ 1

По сортиментным таблицам 
Ф. П. М оисеенко

221 194 174 20 17 10
100 88 79 9 8 4
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щают внимание согласованные данные, 
которые были получены при определении 
ликвида из кроны по таблицам и в действи
тельности.

Подводя итог результатам исследования,

можно приити к выводу о том, что в интере
сах лесохозяйственной практики целесооб
разно было бы произвести аналогичную ра
боту и по проверке других таблиц, приме
няемых для таксации лесосечного фонда.

У Д К  634.0.6

Опыт работы по проведению лесоустройства 

в Литовской ССР  на почвенно-типологической основе

А. БРУКАС, начальник Литовской лесоустроительной конторы; 
С. ЯКУБОНИС, начальник лесоустроительной партии

Р  1966 г. Литовская лесоустроительная 
контора начала работу, руковод

ствуясь новыми «Правилами по устройству 
лесов Литовской ССР на почвенно-типоло- 
гической основе», разработанными Лит- 
Н И И ЛХ ем. Первая часть правил (полевые 
работы) утверждена в 1966 г.. вторая (к а 
меральные работы) не утверждена до на
стоящего времени. Основная цель устрой
ства лесов по этим правилам — «подгото
вить территорию устраиваемого объекта 
и изготовить картографические, таксацион
ные и проектные материалы для организа
ции и ведения лесного хозяйства на почвен
но-типологической основе».

Д л я  этого кроме работ, выполняемых при 
обычном лесоустройстве по !а разряду, бы
ли введены новые виды:

1) формирование в пределах каждого 
квартала постоянных хозяйственных участ
ков, инструментальный обмер их д аж е при 
наличии аэрофотоснимков;

2) закрепление в натуре границ этих 
участков — отметки краской близко стоящих 
к ходу деревьев;

3) упрощенное исследование лесных 
почв — прикопки до глубины 50—60 см 
и зондирование до 1,5—2,0 м в каждом так 
сационном выделе;

4) применение перечислительной так са 
ции в приспевающих, спелых и перестойных 
насаждениях;

5) установление почвенно-типологических 
групп, разработанных на основе типов усло
вий произрастания для каждого выдела;

6) установление целевых составов для хо
зяйственных участков и оптимальных — для 
каждого таксационного выдела;

7) селекционная оценка приспевающих, 
спелых и перестойных насаждений;

8) установление групп кормовых запасов 
для лесной фауны во всех лесных площадях.

Несмотря на то, что производственное 
обследование лесных почв в небольших 
объемах проводилось с 1959 г., местные 
правила лесоустройства подготавливались 
поспешно. Д о их утверждения ни один 
лесхоз республики не был устроен на поч
венно-типологической основе и не было 
составлено ни одного экспериментального 
проекта по новым правилам. Какие же ре
зультаты можно подвести после трех лет 
с начала этих работ?

В первую очередь нужно отметить поло
жительные моменты:

а) бесспорно, инвентаризацию и учет лес
ного фонда уточняет использование пере
числительной таксации;

б) исследование лесных почв необходимо 
для ведения интенсивного и оптимального 
хозяйства. Применяемый нами вариант 
упрощенного обследования почв недорогой 
(42 коп ./га) и дает все необходимые данные 
для лесного хозяйства;

в) установление целевых и оптимальных 
составов на основе почвенно-типологических 
групп позволяет рациональнее проектиро
вать хозяйственные распоряжения;

г) для установления способов рубки 
и ведения семенного хозяйства важна селек
ционная оценка насаждений. Д ля  правиль
ного проектирования охотничьего хозяйства 
положительную роль играет устанавливае
мая при лесоустройстве группа запасов 
корма для зверей;

д) в производстве в некоторых случаях 
ведется хозяйство на почвенно-типологиче
ской основе. Это отражается в «Правилах 
рубки главного пользования в лесах Литов
ской ССР», утвержденных в 1968 г.
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Однако ведение хозяйства в устроенных 
по новым правилам лесхозах в сущности не 
отличается от других. Вопрос ведения 
хозяйства на почвенно-типологической осно
ве остается открытым. Д ля  этого недоста
точно исследовать лесные почвы и форми
ровать постоянные хозяйственные участки. 
Необходимо иметь в натуре твердые грани
цы хозяйственных выделов (дороги, канавы, 
трассы), которые в основном должны быть 
искусственные: просеки, противопожарные 
и противоветровые полосы, минерализован
ные линии. Конечно, создать такие границы 
лесоустройство не в состоянии. Это дело 
лесхозов. Попытка отграничивать хозяйст
венные участки путем отметок краской 
близко стоящих к ходу деревьев оказалась 
нежизненной из-за недолговечности отметок 
(связано с ростом деревьев в диаметре 
и свойствами красок), неустойчивости про
тив стихийных явлений (ветровалы, пожары 
и пр.) и малозаметности такой границы 
в натуре, особенно при наличии подроста 
и подлеска. Поэтому от такой работы отка
зались после первого года.

Сейчас в республике ведется комплексное 
хозяйство, работы организуются по кварта
лам. При ведении хозяйства на почвенно
типологической основе хозяйственной едини
цей должен стать постоянный хозяйствен
ный участок. Но для этого необходимо 
иметь обоснованные целевые составы для 
каждой почвенно-типологической группы, 
знать оптимальные полноту, запас и густоту 
насаждений, а такж е давать  обоснование 
по продукции, запасу, лесовосстановле
нию и т. д.

Местные правила этого не требуют, да 
и не могут требовать, потому что эти вопро
сы в республике еще не решены. Правда, 
мы указываем целевые составы по разрабо
танной Л итН И И Л Х ом  таблице. Но это еще 
не настоящие составы, а только целевые 
породы, например СЕ, БЕ и т. д. В целевых 
составах должны отражаться: прирост на
саждений, затраты  на выращивание, прибы
ли от реализации лесной продукции, биоло
гическая устойчивость, защ итная роль на
саждений. Таких обоснованных целевых 
составов пока нет.

Решение вышеупомянутых проблем — 
долголетняя работа научных и производ
ственных организаций лесного хозяйства 
республики. Лесоустройство может внести 
определенный вклад в это дело. Однако, 
как правило, и заказчик не уделяет этому 
должного внимания. В полевой период
1968 г. Литовская лесоустроительная конто

ра 63% средств потратила на съемочные 
работы и только 3 7 % — на таксацию, поч
венные исследования и другие мероприятия. 
При этом надо иметь в виду, что кварталь
ные просеки и визиры не прорубались и д а 
же не расчищались, так как их в хорошем 
состоянии содержат лесхозы.

Отсутствие материалов аэрофотосъемки 
в большей части республики, естественно, 
увеличивает объем съемочных работ. Одна
ко требование местных правил инструмен
тально обмеривать хозяйственные участки 
и при наличии аэроснимков излишне. Ведь 
инструментальный промер — это не твердая 
граница в натуре, и, следовательно, тратить 
средства на него нецелесообразно.

Проект второй части правил, по которо
му мы работаем третий сезон, имеет ряд 
недостатков. Коротко остановимся на более 
существенных. В правилах для расчета раз
мера лесопользования приводится особая 
местная методика. В отличие от общесоюз
ной в ней иное распределение насаждений 
по возрастным группам. Кроме того, по 
местной методике расчет размера рубок 
главного пользования для несплошных ру
бок должен проводиться по запасам состав
ляющих (чистых) пород. С хозяйственной 
точки зрения совсем непонятно, почему 
именно такой расчет надо проводить только 
для несплошных рубок, ведь смешанные 
древостой вырубаются и при сплошных. 
Притом на практике выполнить это требо
вание весьма сложно. Обычно в лесхозах 
при несплошных рубках рубится только 
часть насаждений, и данные по составляю
щим породам следует иметь отдельно для 
сплошных и несплошных рубок, что еще 
в большей мере осложняет их выполнение, 
а такж е  требует много времени и средств на 
проведение расчетов лесопользования. 
В ближайшее время предусматривается 
дифференцировать возрасты рубок по хоз- 
секциям. Они образованы на почвенно-ти
пологической основе, т. е. в пределах поро
ды почвенно-типологические группы объеди
няются в более крупные единицы. Это зна
чит, что данные для расчетов пользования 
лесом (запасы по составляющим породам) 
придется иметь еще в более дробных объе
мах, что практически излишне.

Как показывают накопленные лесоуст
ройством данные, особой разницы в запасах 
по преобладающим и составляющим поро
дам нет. Так, по Радвилишкскому леспром
хозу, в котором преобладают смешанные на
саждения, запас ели по составляющим поро
дам на 2,2% больше, а березы — на 10,1%
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и осины — на 6,0% меньше, чем по пре
обладающим породам. Эти данные весьма 
объективны, так  как древостой указанных 
пород занимают 75% от всей покрытой ле
сом площади леспромхоза (на остальной 
части произрастают насаждения из 9 по
род).

В местных правилах рекомендуется исчис
лять лесосеку еще и по другому варианту. 
Суть его состоит в том, что независимо от 
способа рубки следует определить, сколько 
всего надо рубить, а где и как — не имеет 
значения. Д ля  исчисления лесосеки этим ме
тодом требуется иметь запас по составляю
щим породам, для которых возрастные 
группы устанавливаются не по преобладаю 
щей породе, а фактически. Однако вряд ли 
это верно. Например, в средневозрастном 
ельнике растут спелые осиновые деревья, 
но кет никакой надобности включать их 
в расчет главного пользования. Эти де
ревья можно вырубить проходными рубка
ми. С другой стороны, при сплошных руб
ках будут вырублены деревья, не достигшие 
возраста рубки, но произрастающие в спе
лом древостое. Таким образом, при прове
дении расчета главного лесопользования 
указанным методом не будет достигнута 
требуемая точность. От него следует отка
заться.

В настоящее время в Литве по особому 
указанию размер главного пользования 
утверждается тот, который рассчитан по 
общесоюзной методике. Однако наряду 
с этим в проектах организации и развития 
лесного хозяйства требуется проводить т а 
кие расчеты и по местным методикам. Каче
ство выполнения их практически не постра
дает, если отказаться от расчетов по мест
ным методикам. От этого только упростят
ся подбор материалов и расчеты размера 
пользования, при этом отпадет надобность 
в составлении таблицы возрастных групп 
по составляющим породам. Осуществлять 
такую сложную работу только для деталь
ной характеристики лесного фонда вряд ли 
целесообразно. Кроме того, отказавшись от 
расчета главного пользования лесом по 
местным методикам, можно устранить не
увязки различных звеньев камеральной об
работки лесоустроительных материалов. 
Здесь имеется в виду составление сводных 
данных распределения площадей и запасов 
по преобладающим породам в пределах 
возрастных групп и хозсекций. При прове
дении расчета главного пользования лесом 
только по общесоюзной методике в каждой 
хозсекции следует применять и общесоюз

ное распределение по возрастным группам 
в зависимости от принятых возрастов руб
ки (как уже было сказано, возраст рубки 
будет дифференцироваться по хозсекциям). 
Таким образом, можно получить полные 
данные для расчета лесосеки.

На основании изложенного можно сде
лать  следующие выводы и предложения.

1. Принцип лесоустройства на почвенно
типологической основе надо считать поло
жительным явлением, так как он создает 
предпосылки организовать лесное хозяйство 
ка более высоком уровне. Исследование 
почв и широкое использование перечисли
тельной таксации улучшают проектирование 
и повышают точность инвентаризации. Эти 
работы следует совершенствовать и продол
ж ать в дальнейшем.

2. Д л я  ведения хозяйства на почвенно-ти
пологической основе и обоснования проек
тируемых мероприятий необходимы боль
шие исследования целого комплекса биоло
гических, хозяйственных, экономических, 
организационных и других проблем лесного 
хозяйства и лесоводства. Если они не будут 
решены в ближайшее время, часть резуль
татов лесоустройства на почвенно-типоло
гической основе останется неиспользо
ванной.

3. Производственная проверка правил 
выявила ряд недостатков: а) натурное от
граничение хозяйственных участков путем 
окраски деревьев полностью не оправды
вается; б) обмер участков при наличии 
аэроснимков сильно удорожает работы и 
ничего определенного не дает ни для про
ектирования, ни для хозяйства; в) исчисле
ние лесосеки следует проводить только по 
общепринятой методике и поэтому надо 
отказаться от составления таблиц возраст
ных групп по составляющим породам. При 
подведении итогов распределения площадей 
и запасов по преобладающим породам 
в пределах возрастных групп и хозсекций 
нужно применять общесоюзное распределе
ние по возрастным группам с целью получе
ния полных данных для исчисления лесо
секи.

4. Надо учесть в дальнейшем, чтобы но
вые правила лесоустройства проверялись 
хотя бы на 1—2 лесхозах, по ним составлял
ся проект, проводился тщательный анализ 
всех мероприятий, обосновывалась стои
мость новых видов работы и составлялись 
технические указания для исполнителей.

Таким путем можно избежать многих 
ошибок, а такж е лишних трудностей и не
доразумений в работе лесоустроителей.
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У Д К  634.0 : 629.114.2

О применении колесных тракторов 

д ля  вывозки леса

С. Ф . ОРЛОВ, Л. Ф , БАРАННИКОВ, А. Н. ЖИИГЛРОВСКИЙ (ЛТА)

X  еоретические исследования и производ
ственные испытания разных типов спе

циальных лесных колесных тракторов в Со
ветском Союзе и анализ опыта применения 
их за рубежом выявили целый ряд преиму
ществ колесных перед аналогичными гусе
ничными тракторами. В этой связи актуаль
ным становится вопрос о способах исполь
зования колесных тракторов в лесном хо
зяйстве.

Д о  последнего времени в лесном хозяй
стве испытания специальных лесных и экс
плуатация серийных сельскохозяйственных 
колесных тракторов ограничивались пре
имущественно применением их с чокерным 
трелевочным оборудованием на трелевке и 
прямой вывозке древесины в полупогружен- 
ном состоянии, а такж е на лесокультурных 
работах с навесными и прицепными маши
нами и орудиями. Однако хорошо известна 
возможность использования таких тракто
ров с прицепами и полуприцепами вместо 
лесовозных автомобилей для вывозки дре
весины. Это обусловлено высокой транс
портной скоростью колесных тракторов 
(25—40 км/час),  сравнительно малой ме
таллоемкостью (50—70 кг/л.  с.), достаточ
ной проходимостью и возможностью ис
пользования их одновременно в лесосечных 
условиях и на дорогах общего пользования.

Полуприцеп в агрегате с трактором обес
печивает повышение сцепления ведущих ко
лес и его к. п. д. В сравнении с прицепами 
полуприцепы менее металлоемки, имеют 
меньше колес, более экономичны в произ
водстве и эксплуатации. Тракторные поезда 
с ними компактнее и маневреннее. Как по
казывают исследования, при перевозке гру

зов на полуприцепах по грунтовым дорогам 
увеличение производительности и экономия 
топлива по сравнению с автотранспортом 
достигают соответственно 30% и 23%. По
этому тракторные поезда, включающие 
в основном полуприцепы для вывозки леса 
и внутрихозяйственных перевозок, получили 
широкое распространение на лесозаготов
ках ряда стран. В Швеции и Финляндии 
для вывозки древесины (преимущественно в 
сортиментах) с лесосеки к сплавным рекам, 
автомобильным дорогам или к потребителю 

широко используются сельскохозяйствен
ные (4 X 2) и специальные лесные (4 X 4) 
колесные тракторы с одноосными или двух
осными полуприцепами. Д ля  самопогрузки 
и разгрузки древесины на тракторе уста
навливается стреловой гидроманипулятор. 
В последние годы тракторные поезда все 
чаще оснащаются активными полуприцепа
ми с гидравлическим или механическим 
приводом ведущих колес.

П редставляет интерес конструкция швед
ской транспортной системы «Бруннет» 
(рис. 1). Она состоит из сельскохозяйствен
ного трактора (4 X 2) мощностью 60 л. с., 
у которого снят передний мост с ведомыми 
направляющими колесами, и шарнирно со
единенного с ним активного полуприцепа 
с гидроприводом колес. Грузоподъемность 
транспортной системы — до 15 ж3, макси
мальная скорость — до 28 км/час, скорость 
с включенным гидроприводом колес полу
прицепа — до 2,5 км/час ; управление осу
ществляется за счет поворота трактора от
носительно полуприцепа посредством гид
роцилиндра. В Финляндии применяется 
транспортная система (рис. 2), где в каче
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Г и с .  1. Л е с о т р а н с п о р т н а я  с и 
с т е м а  « Б р у н н е т »

стве тягача использован сельскохозяйствен
ный трактор «Фордзон» мощностью 56 л. с. 
Полуприцеп транспортной системы актив
ный, оборудован гидромоторами (фирмы 
«Сису»), встроенными в колеса и развиваю 
щими крутящий момент до 1080 кгм  к а ж 
дый; грузоподъемность полуприцепа 15—
16 м 3.

По данным финских фирм, вывозка сор
тиментов с использованием транспортной 
системы (типа показанной на рис. 2) непо
средственно с лесосеки к потребителю (пря
мая вывозка) на расстояние до 29 км  обхо
дится в 28 марок за кубометр, в то время 
как автомобильная вывозка на это же 
расстояние в сочетании с тракторной под
возкой к дороге стоит 34 марки за кубо
метр. Анализ экономической целесообраз
ности прямой вывозки леса тракторными 
поездами в различных условиях показывает 
неоспоримые преимущества применения их 
на пересеченной местности при расстоянии 
вывозки до 20 км. Чтобы обеспечить при 
этом фактическую эффективность по 
сравнению с применяющейся технологией, 
когда трелевка проводится лесными тракто
рами на расстояние до 200 м, а дальш е дре
весина вывозится лесовозными автомобиля
ми (по данным финской лесной исследова
тельской организации «Метсетехо»), д о лж 
но быть следующее соотношение показате
лей, характеризующих тракторные поезда:

С т о и м о с т ь  т р а н с 
п о р т н ы х  с и с т е м ,  

т ы с .  м аро к

35
40
50
80

И з д е р ж к и  за  1 ч а с  П р о и з в о д и т е л ь -  
р а б о т ы ,  м а р о к  н о с т ь ,  MzJnac

13,5
15
20
35

1,8
2,0
2 .7
2 .7

т. е. производительность долж на возрастать 
пропорционально стоимости транспортной 
системы.

В СССР в настоящее время ведутся боль
шие работы по созданию колесных тракто
ров для трелевки и вывозки леса. Испыта
ния серийных тракторов К-700 показали их 
высокую эффективность при транспортиров
ке древесины как  в полупогруженном со
стоянии, так и на прицепах. Лесовозные 
поезда, состоящие из трактора К-700, полу
прицепа и роспуска, обеспечивают транс
портировку воза объемом 35—45 мъ (рас
стояние вывозки — 15— 25 к м ) . Однако про
ходимость их при движении на подъемы по 
грунтовым дорогам в период распутицы и 
зимой оказывается зачастую недостаточной 
из-за малой (порядка 0,33) величины коэф
фициента сцепного веса системы в целом.

На базе трактора К-700 Ц Н И И М Э в со
дружестве с ленинградским Кировским з а 
водом создана лесная модификация К-703. 
Используя серийные тракторные и автомо
бильные узлы, институт разработал также 
экспериментальный трактор КТЦ. Харьков
ский тракторный завод и Кавказский фи
лиал Ц Н И И М Э  на базе опытных сельско
хозяйственных тракторов Т-125 создали лес
ную модификацию Т-127, а Липецкий трак
торный завод совместно с В Н И И Л М ом  — 
лесную модификацию Т-5Л. Ленинградской 
лесотехнической академией и Харьковским 
заводом предложена лесохозяйственная мо
дификация на базе самоходного шасси 
класса 0,6 г, а в содружестве с Ленинград
ским управлением лесного хозяйства — ле
сохозяйственный вариант серийного сель
скохозяйственного трактора Т-40А.

42
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Р и с .  2. Л е с о т р а н с п о р т н а я  
с и с т е м а  н а  б а з е  т р а к т о р а  

« Ф о р д з о н »

Характерной особенностью всех перечис
ленных отечественных конструкций (за ис
ключением T-5JI) и большинства зар у б еж 
ных лесных тракторов является шарнирно- 
сочлененная рам а с горизонтальной и вер
тикальной осями поворота, обеспечивающая 
простоту управления, высокую надежность 
и проходимость вследствие наилучшей спо
собности приспосабливаться к лесному ми
крорельефу. Высокие тягово-сцепные свой
ства во всех случаях достигаются примене
нием шин большого диаметра с низким д ав 
лением воздуха в них и привода на все 
колеса.

Участвуя в создании специальных колес
ных тракторов (преимущественно для нужд 
лесного хозяйства), JITA одновременно 
рассматривает возможности использования 
их для вывозки древесины в полностью по
груженном состоянии. В этом направлении 
ведутся работы по исследованию транс
портной системы из лесного колесного тр ак 
тора и полуприцепа с ведущими колесами 
(активного полуприцепа), которая долж на 
обеспечить движение с грузом в наиболее 
труднопроходимых условиях.

Применение тракторных поездов для вы
возки древесины в СССР, по нашему мне
нию, наиболее целесообразно прежде всего 
при ограниченных расстояниях вывозки 
(до 25 км)  и малых объемах перевозок; н а 
личии участков дорог, непригодных для 
движения лесовозных автомобилей; экс
плуатации рассредоточенных лесных пло
щадей, малых по размерам и эксплуата
ционному запасу, освоение которых при ав 
томобильной вывозке по принятой техноло
гии потребует значительных затрат  на вре
менное дорожное строительство, а такж е 
при вывозке тонкомерной древесины от ру
бок ухода для местного потребления. Соче

тание таких условий наиболее характерно 
для лесодефицитных районов европейской 
части страны, южной части Урала и Сиби
ри, где располагаются преимущественно 
леса I— II групп, преобладают постепенные 
и выборочные рубки главного пользования 
и рубки ухода.

Главные конструктивные особенности, на 
которых следует акцентировать внимание 
при создании тракторных поездов, чтобы 
дать им преимущества перед лесовозными 
автомобилями в указанных условиях, з а 
ключаются в следующем:

1) проходимость тракторных поездов 
с грузом долж на обеспечивать их движение 
по лесосеке без специальной подготовки 
временных транспортных путей;

2) тракторные поезда должны иметь 
устройства для самопогрузки древесины;

3) в качестве тягача предпочтительнее 
использовать лесной колесный трактор той 
ж е модели, которая применяется на подвоз
ке и лесохозяйственных работах;

4) конструкция полуприцепа должна пре
дусматривать активизацию его колес и воз
можность использования для перевозки ле
са, хозяйственных грузов, а такж е монтажа 
на нем различных устройств, применяемых 
в лесном хозяйстве (кузова, платформы, по
жарные цистерны, опрыскиватели и т. д.);

5) в качестве привода колес активного 
полуприцепа заслуж ивает  внимания гидро
привод, объединенный с гидросистемой при
водов технологического оборудования;

6) оснащение тракторов гидрооборудова
нием для привода активного полуприцепа 
должно предусматривать максимальное ис
пользование этого оборудования для приво
да технологических устройдрв (манипуля
тор, лебедка, активные органы навесных и 
прицепных лесохозяйственных орудий).
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У Д К  634.0.8 : 658.581

Организация технического обслуживания 

машин в лесхозах

В. Г. ШАТАЛОВ {ВНИИЛМ)

У  словия выполнения лесохозяйственных 
работ, как правило, значительно отли

чаются от условий работы в лесной про
мышленности, в сельском хозяйстве и дру
гих отраслях народного хозяйства. Террито
рия лесхозов обычно включает целый 
административный район и расчленена на 
отдельные небольшие участки. Н а этой об
ширной и разбросанной территории все ме
ханизированные лесохозяйственные работы 
выполняются сравнительно небольшим 
(12— 18 шт.) тракторным парком лесхозов. 
Поэтому тракторы работают на значитель
ном удалении друг от друга и от централь
ной усадьбы хозяйства. Базируются они 
чаще всего в лесничествах в количестве 
1—2, в редких случаях 4 тракторов и более. 
Такая  небольшая концентрация техники 
вызывает определенные трудности в приме
нении передовой организации проведения 
технического обслуживания и средств ме
ханизации трудоемких процессов.

В то же время непрерывный рост техни
ческой оснащенности предприятий лесного 
хозяйства, качественное изменение техники 
(общее усложнение машин, рост мощности 
и оборотов двигателей, рабочих скоростей, 
широкое использование гидропривода 
и т. д.) обусловливают особую важность 
правильной организации технической экс
плуатации машинно-тракторного парка.

В основу технического обслуживания м а
шин в нашей стране положена планово
предупредительная система. В период экс
плуатации наряду с своевременной смазкой 
и другими операциями технического обслу
живания особое значение имеет выявление 
и устранение возникающих неисправностей 
и нарушений регулировок. Проверка техни
ческого состояния долж на осуществляться 
высококвалифицированными специалистами 
с помощью соответствующих приборов и 
приспособлений. Если ж е  своевременно не 
обнаружить и не устранить возникающие 
неисправности, то при дальнейшей работе 
агрегата происходят ускоренный износ и 
аварийные поломки деталей. А это — непро

изводительные простои, перерасход запас
ных частей.

В настоящее время существуют следую
щие формы организации выполнения техни
ческого обслуживания: а) централизован
н а я — когда машины доставляются в спе
циально оборудованный стационарный 
пункт технического обслуживания; б) на 
месте работы машины — специальной 
бригадой, оснащенной передвижным агрега
том, обеспечивающим высококачественное 
выполнение всех операций и механизацию 
наиболее трудоемких процессов; в) индиви
дуальная — когда сам тракторист проводит 
технический уход (ТУ) с помощью имеюще
гося на тракторе инструмента.

При малой концентрации техники в хо
зяйстве нецелесообразно в каждом лесниче
стве иметь специализированные пункты 
с оборудованием для механизации работ по 
техническому обслуживанию. Расчеты пока
зывают, что и доставка (или перегон своим 
ходом) гусеничных тракторов к стационар
ному пункту экономически не оправдана 
для проведения ТУ-1 — при расстоянии свы
ше 3—5 км и ТУ-2 — свыше 15—20 км. 
Лишь технический уход №  3 необходимо 
проводить в центральных мастерских лесхо
за, так как  при этом выполняют сложные 
регулировочные операции и приурочивают 
проведение текущего ремонта.

В крупных хозяйствах, а такж е лесхозах, 
где основная масса техники сосредоточена 
на центральной базе, первая форма органи
зации технических уходов может найти ши
рокое применение. С этой целью в мастер
ских лесхоза должен быть оборудован пост 
технического обслуживания. Н а нем сосре
доточивается все необходимое контрольно
регулировочное оборудование, инструмент, 
приспособление, оборудование для центра
лизованной смазки и т. д. На централизо
ванном пункте можно проводить техниче
ские уходы автомобилей, большой части ко
лесных тракторов лесхоза и гусеничных 
тракторов, работающих на расстоянии не 
более 10— 15 км  от мастерской.
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Н аряду с первой формой в лесном хозяй
стве долж на найти широкое применение и 
вторая форма организации — когда техни
ческие уходы выполняются на месте работы 
трактора специальной бригадой с помощью 
передвижных агрегатов технического обслу
живания. Такая  организация все шире ис
пользуется у нас в сельском хозяйстве. 
Проведение технических уходов высококва
лифицированными специалистами, имеющи
ми все необходимые приборы, инструменты 
и приспособления, а такж е средства меха
низации таких процессов, как  смазка, з а 
правка, мойка и т. д., сокращ аю т простои 
в технических уходах в 2— 3 раза  по сравне
нию с индивидуальным методом; при этом 
значительно повышается культура произ
водства и качество выполнения всех опера
ций технических уходов. Обеспечивается 
высокая точность и стабильность регулиро
вок, благодаря чему необходимость их про
ведения возникает значительно реже. Это 
гарантирует наиболее экономичную и эф 
фективную работу машин, сокращает рас
ход запасных частей и простои в ремонтах.

Д а ж е  по нормативам затрат  иа техниче
ские уходы видно, что в сельском хозяйстве 
для проведения ТУ-1 с помощью агрегата 
технического ухода планируется простой: 
например, для трактора Д Т -5 4 А — 1,1 часа, 
а в лесном хозяйстве при выполнении всех 
работ трактористом и его помощником без 
всякого оборудования и приспособлений — 
6 часов, т. е. практически целый день. П рав 
да, здесь следует отметить, что «Положение 
о техническом обслуживании машин и ме
ханизмов в лесном хозяйстве», разработан
ное бывшим Главлесхозом Р С Ф С Р  в 1962 г., 
сейчас в значительной мере устарело и тре
бует пересмотра, однако оно все же отра
ж ает  с некоторым приближением суще
ствующее положение.

Во многих лесхозах и управлениях офи
циально созданы специальные бригады для 
проведения технического обслуживания 
всей лесохозяйственной техники. В лучшем 
случае бригаде выделяют автомобиль, од
нако почти никакого специального оборудо
вания они не имеют. Н а практике такие 
бригады занимаются только текущим ре
монтом, а технические уходы выполняют 
сами трактористы. По нормативным д ан 
ным Ц Н И И М Э , на каждые сто часов рабо
ты трактора ТДТ-40М требуется не менее 
46 чел.-часов для осуществления техниче
ского ухода и текущего ремонта. Это зн а 
чит, что при индивидуальной форме прове
дения технического обслуживания тракто

рист не менее */з своего рабочего времени 
должен простаивать. Естественно, что каж 
дый тракторист стремится сократить непро
изводительные простои. Нередко это де
лается в результате нарушения периодично
сти и объемов технических уходов, что при
водит к увеличению аварийных поломок, 
перерасходу запасных частей. Выход из та 
кого положения возможен лишь при корен
ной перестройке организации проведения 
технического обслуживания.

В настоящее время для сельского хозяй
ства промышленностью выпускается три ти
па передвижных агрегатов для проведения 
технического обслуживания в полевых
условиях: АТУ-С на самоходном шасси 
Т-16М, АТУ-П — на двухосном тракторном 
прицепе 2ПТС-4М и АТУ-А — на шасси ав
томобиля FA3-63 (ГАЗ-51). Наиболее рас
пространен механизированный агрегат
АТУ-С. Он предназначен для проведения 
технического ухода за тракторами, комбай
нами и другими сельскохозяйственными м а
шинами в полевых условиях. На агрегате 
установлен компрессор 0-38М, насос для во
ды, подогреватель для воды и нефтепродук
тов, счетчик дизельного топлива, слесарный 
верстак с тисками, моечная ванна, пневма
тический инструмент и нагнетатель солидо
ла, набор инструментов, приборов и приспо
соблений, необходимых для проведения тех
нических уходов. Отдельно на одноосном 
прицепе ГАЗ-704 смонтированы емкости 
для дизельного топлива (500 л ) ,  воды 
(300 л ) ,  дизельного масла (50 л ) ,  автола 
(25 л ) ,  промывочной жидкости (25 л ) ,  от
работанных нефтепродуктов (25 л ) ,  бензи
на (25 л) и солидола (20 л ) .  Подача нефте
продуктов производится под давлением 
сжатого воздуха через шланги с раздаточ
ными пистолетами, заполнение емкостей — 
созданием в них вакуума с помощью ком
прессора.

Агрегат технического обслуживания по
зволяет механизировать выполнение сле
дующих работ: очистку и мойку машин го
рячей водой, накачку шин, продувку радиа
торов, промывку системы смазки нерабо
тающего двигателя подогретой моющей 
жидкостью, дозаправку соответствующими 
маслами в подогретом виде, профильтро
ванным дизельным топливом и водой, смаз
ку агрегатов машин под давлением, покрас
ку и нанесение защитных покрытий при по
становке машин на хранение, проверку и 
регулировку основных узлов и механизмов, 
устранение мелких технических неисправно
стей. Н аруж ная  мойка горячей водой перед
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проведением технического ухода дает воз
можность проконтролировать состояние 
всех резьбовых соединений, обнаружить и 
устранить течи масла, повысить культуру 
работ.

При работе тракторов в лесу часто н а 
блюдается забивание радиаторов листьями, 
хвоей, пухом семян, что приводит к пере
греву двигателей. Прочистка радиаторов 
вручную очень трудоемка и малоэффектив
на, поэтому большое значение имеет воз
можность продувки их сжатым воздухом. 
Наличие сжатого воздуха позволяет такж е 
пользоваться пневматическим инструментом 
(дрелью, гайковертом), производить по
краску машин и т. д.

В большинстве случаев система смазки 
двигателей промывается на работающем 
двигателе, что вызывает усиленный его из
нос. На агрегате имеется специальное при
способление, с помощью которого можно 
проводить промывку системы смазки подо
гретой моющей жидкостью на неработаю
щем двигателе.

Очень важно иметь на агрегате контроль
но-измерительные приборы и приспособле
ния, позволяющие производить оценку тех
нического состояния двигателя и других 
агрегатов в полевых условиях. К ним отно
сятся прибор для проверки форсунок, ком- 
прессометр для определения давления сж а 
тия в камере сгорания, газовый счетчик для 
определения степени износа цилиндро
поршневой группы по количеству газов, 
прорывающихся в картер двигателя, ком
плекты манометров и приспособлений для 
контроля технического состояния гидроси
стемы трактора и масляной системы двига
теля и т. д.

Аналогичны по конструкции и оборудова
нию агрегаты АТУ-П и АТУ-А. Однако не
обходимо отметить, что АТУ-С и АТУ-П не 
могут удовлетворительно использоваться во 
многих лесхозах. Агрегат на самоходном 
шасси не обладает достаточной проходи
мостью и маневренностью, в особенности 
по лесным дорогам. АТУ-П должен агрега- 
тироваться с трактором «Беларусь», так 
как привод его механизмов осуществляется 
от гидросистемы последнего. Это приводит 
к непроизводительному использованию 
трактора. Большие габариты прицепа и об
щий вес агрегата снижают его проходи
мость по лесным дорогам.

Наиболее приемлем для наших условий 
агрегат АТУ-А, обладающий высокой про
ходимостью, скоростью и маневренностью. 
С его помощью можно не только проводить

технические уходы и устранять мелкие не
исправности, но и одновременно обеспечи
вать дизельным топливом отдельные трак
торы, удаленные от центральной базы. Д ля 
этой цели АТУ-А может быть дополнитель
но снабжен прицепом с цистерной для пе
ревозки топлива.

Однако такие агрегаты в лесное хозяй
ство не поступают. В то же время МЛХ 
Р С Ф С Р  имеет в своем составе Дмитриев
ский завод (Курская область), который вы
пускает агрегаты технического ухода 
АТУ-А на шасси автомобилей ГАЗ-51, 
ГАЗ-бЗ для сельского хозяйства. Частично 
это объясняется тем, что у Министерства 
сельского хозяйства есть фонды на автомо
били под агрегаты, а у Министерства лес
ного хозяйства нет. Кроме того, у нас почти 
полностью отсутствует пропаганда пере
довых методов организации технического 
обслуживания и многие механики просто не 
знают, какое оборудование выпускается и 
как  оно должно использоваться.

Опыт показывает, что отдельное, разроз
ненное оборудование, предназначенное для 
механизации некоторых операций, осуще
ствления контроля и регулировок агрегатов 
машин, используется неэффективно, быстро 
выходит из строя или вообще не исполь
зуется. Экономический эффект можно полу
чить лишь в том случае, если все оборудо
вание сконцентрировано в одном агрегате 
или на одном посту, специально оборудо
ванном для проведения технических уходов.

Так как  не во всех лесхозах будет эконо
мически оправдано приобретение таких 
агрегатов из-за малочисленности машинно- 
тракторного парка, В Н И И Л М  разработал 
агрегат технического обслуживания на спе
циальной раме, который может устанавли
ваться стационарно в мастерской лесхоза, 
на одноосном автомобильном прицепе или 
в кузове автомобиля. Отличительная его 
особенность состоит в том, что привод ком
прессора и других механизмов осуществ
ляется от специального двигателя УД-2. 
Это позволяет использовать агрегат авто
номно от средства его доставки к месту р а
боты или устанавливать стационарно в 
пункте технического обслуживания лесхоза. 
Выпуск таких агрегатов позволяет сконцен
трировать на них все имеющиеся в настоя
щее время приборы, приспособления и ин
струменты для контроля технического со
стояния, проведения регулировочных и дру
гих работ.

Министерству лесного хозяйства Россий
ской Федерации следует быстрее решить
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вопросы производства комплектов оборудо
вания для технического обслуживания в 
лесхозах в виде передвижных и стационар
ных агрегатов. Необходимо такж е усилить 
внедрение передовых методов организации 
технического обслуживания, способов кон
троля, регулировки различных агрегатов и 
машин, организации заправки, смазочного 
хозяйства и т. д.

Недостаток в руководящих материалах 
по организации технического обслуживания 
и средств его выполнения отдельные хозяй
ства и управления стараются возместить 
собственными силами. Так, Краснодарское 
управление лесного хозяйства разработало 
для своих предприятий «Временное поло
жение о профилактическом и ремонтном 
обслуживании машин и механизмов», «Вре
менное положение о нефтескладах, порядке 
хранения и учета нефтепродуктов». В этих 
документах изложены правила техническо

го ухода, перечислено оборудование, необ
ходимое для укомплектования пунктов тех
нического обслуживания и складов ГСМ, 
организация проведения работ и их учета, 
трудоемкость работ, порядок начисления 
заработной платы, премирования и т. д. На 
основании данных документов в каждом л е 
сокомбинате и лесхозе управления созданы 
бригады для технического обслуживания 
машин, комплектуется оборудование пунк
тов технического обслуживания. Это позво
лило в целом по управлению постоянно 
поддерживать высокий коэффициент техни
ческой готовности машинно-тракторного 
парка.

Д л я  дальнейшего успешного развития ме
ханизации лесного хозяйства в нашей стра
не необходимо как  можно быстрее решить 
все вопросы организации технического об
служивания машин в лесхозах и укомплек
тования их необходимым оборудованием.

Лесовосстановительные работы на вырубках 

с избыточным увлажнением

В Ленинграде состоялась вы
ездная сессия Научно-техни

ческого совета Гослесхоза СССР. 
Перед ней была поставлена з а 
дача на основе обмена мнения
ми и ознакомления с работой 
машин и механизмов в производ
ственных условиях дать оценку 
современному состоянию научных 
исследований, технологии и ме
ханизации лесовосстановительных 
работ на вырубках с избыточным 
увлажнением и подготовить пред
ложения по проведению дальней
ших исследований, выполнению 
конструкторских работ, органи
зации производства машин и 
механизмов и их внедрению в 
производство. Н а заседании при
сутствовали члены НТС Гослес- 
хоза СССР, ученые и ведущие 
специалисты по вопросам лесо
восстановления и механизации, 
представители республиканских 
и областных органов лесного хо
зяйства, лесхозов, конструктор
ских организаций, заводов-изго- 
товителей машин и другие, все
го более 70 человек. Вел заседа
ние председатель НТС, академик 
ВАСХНИЛ И. С. Мелехов. В ра
боте сессии принял участие за 
меститель председателя Гослес- 
хоза СССР Г. А. Душин.

На сессии были заслушаны до
клады проф. А. И. Стратоновича
и кандидата технических наук 
М. П. Албякова (Л енН И И Л Х ), 
кандидата сельскохозяйственных 
наук В. В. Миронова (В Н И И Л М ), 
проф. В. В. Огиевского и канди
дата технических наук И. А. Л ав 
рова (ЛТА ). Участники сессии 
знакомились с работой машин и 
механизмов, а такж е осматрива

ли лесные культуры, созданные 
по технологии, предложенной 
ЛенНИИЛХом.

Для лесовосстановительных работ 
в таежной зоне облесение лесосек 
с почвами избыточного увлажне
ния имеет решающее значение. 
Так, по данным ЛенНИИЛХа, 
площади с постоянным избыточ
ным увлажнением занимают 50— 
60°/о лесокультурного фонда. На

К а н а в о к о н а т е л ь  JIKH-S00 с  трактором Т-100МБ
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Канавокопатель ЛКА-2М Ф реза лесная

вырубках зоны смешанных, хвой- 
но-широколиственных лесов, по 
данным ВНИ ИЛМ а, преоблада
ют почвы, которым присуще се
зонное (весеннее, а иногда и 
летнее) переувлажнение. При 
значительном качественном раз
нообразии общей характерной 
особенностью этих почвенных ус
ловий является избыток воды в 
верхних горизонтах почвы (вре
менный или постоянный), значи
тельно понижающий продуктив
ность лесных насаждений и соз
дающий большие трудности в 
лесокультурном деле. Без устра
нения этого фактора нельзя по
лучить высокопродуктивные на
саждения. Особенно сложна за 
дача восстановления леса на 
лесосеках с постоянным избыточ
ным увлажнением в таежной зо
не, над решением которой рабо
тает коллектив Л енН И И ЛХ а. 
Мероприятия по освоению этих 
площадей дороги и чрезвычайно 
трудоемки, поэтому и затраты 
экономически себя оправдывают 
только в том случае, если бу
дет достигнуто повышение бони
тета создаваемых лесных насаж 
дений.

ЛенНИИЛХ разработал техно
логию выращивания лесных 
культур с механизацией основ
ных производственных процессов 
на свежих и старых вырубках и 
создал серийные машины по кор
чевке пней и расчистке лесных 
площадей (К-1А и К-2А), подго
товке почвы (ПКНЛ-500А и

ЛКН-600) и по химическому ухо
ду за культурами (РАА-1), а 
такж е опытные образцы машин, 
которые в этом году проходят 
госиспытания (КМ-1, С Л П -1А  
ТОЛ).

Д ля облесения вырубок с се
зонным переувлажнением в зоне 
смешанных лесов работниками 
ВНИ ИЛМ а созданы образцы 
машин (ПСН-140, ФЛШ-1,2, ле
сопосадочная машина для посадки 
сеянцев с одновременным образо
ванием микроповышений и са
ж алка для посадки леса по мик
роповышениям).

Предложенная этими институ
тами технология сводится к пи- 
садке или посеву леса по пла
стам или другим микроповыше
ниям. Во многих случаях она 
себя оправдала. Участникам сес
сии были показаны успешно про
израстающие лесные культуры 
(Сиверский и Тосненский лес
хозы).

Отмечая наличие известных до
стижений в работе ЛенНИИЛХа, 
ВНИИЛМ а и ЛТА по рассмат
риваемой проблеме, сессия НТС 
в то же время констатировала, 
что ни одна из разработанных

Т р а к т о р н ы й  л е с н о й  о п р ы с к и в а т е л ь  Т О Л

48 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



П луг свал ьн ы й  навесной  ПСН-140 Группа участников сессии НТС

технологий и созданные примени
тельно к ним машины еще не 
обеспечивают комплексной меха
низации всего цикла лесокуль
турных работ.

В связи с тем, что условия 
для восстановления леса на пе
реувлажненных почвах самые

разнообразные, технология с при
менением комплексной механиза
ции на посадке леса по пластам 
или другим микроповышениям не 
является универсальной. Лен- 
Н ИИ ЛХ  ведет работы по пред
варительному поверхностному 
осушению переувлажненных ле

сосек с последующим производ
ством лесных культур. Минлес- 
хоз РСФСР и JITA представили 
опытные установки машин, раз
работанные на новом прииципе 
точечной посадки леса. Могут 
быть и другие принципиально 
новые решения. Возникает на
стоятельная необходимость про
ведения поисковых исследований, 
направленных на обоснование но
вых принципов подготовки поч
вы, лесоводственно-биологическое 
обоснование агротехники выра
щивания леса в этих условиях, 
на создание более совершенных 
машин и орудий, а также про
ведение соответствующих эконо
мических исследований.

Сессия Научно-технического со
вета приняла следующие реко
мендации: 

продолжить работу Лен- 
Н ИИ ЛХ а по совершенствованию 
технологических схем и созда
нию машин, обеспечивающих 
проход тракторов между ряда
ми культур;

принять меры к скорейшей по
становке на серийное производ
ство машин для посадки леса 
по плаетам и ускорить разработ
ку всего комплекса машин для 
этой технологии работ;

особое внимание обратить на 
разработку и дальнейшее совер
шенствование технологии лесо-Корчевальная маш ина К-2А
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восстановления с предваритель
ным поверхностным осушением 
переувлажненных почв и после
дующей посадкой на них лесных 
культур. Разработать и создать 
для этой технологии комплекс 
необходимых машин с макси
мально возможным использова
нием уже существующих машин 
для восстановления леса на вы
рубках. При этом нужно иметь 
в виду, что даж е после сброса 
излишней воды культуры на из
быточно увлажненных почвах в 
ряде случаев должны произво
диться по микроповышениям, 
что в значительной мере способ
ствует их лучшей приживаемости 
и быстрому росту;

продолжить работы ВНИИЛМ а 
по улучшению конструкций м а
шин, разработанных для восста
новления леса на переувлажнен
ных почвах в подзоне смешанных 
хвойно-широколиственных лесов. 
Принять меры к скорейшей по
становке на серийное производ
ство лесопосадочной машины для 
тяжелых почв СБН-1А;

отметить, Что предложенные 
Минлесхозу РСФСР и ЛТА опыт
ные установки, разработанные на 
новом принципе точечной посадки 
леса, представляют интерес для 
лесного хозяйства, так как с их 
помощью более легко решается 
механизация посадки леса в лю
бых условиях;

рекомендовать Гослесхозу
СССР привлечь к дальнейшей

работе над указанными машина
ми научно-исследовательские и 
конструкторские организации си
стемы Гослесхоза СССР и ЛТА, 
особенно в части разработки: бо
лее совершенной кострукции ра
бочего органа, механизации изго
товления брикетов с заложенны
ми в них саженцами и техноло
гии производства работ по соз
данию лесных культур с помо
щью указанных машин;

отметить, что комплексная ме
ханизация создания лесных куль
тур на вырубках с переувлаж
ненными, временно переувлажнен
ными и дренированными почва
ми при применяемой в настоя
щее время ЛенН ИИ ЛХ ом и 
ВНИИЛМ ом технологии возмож
на только при полосной раскор
чевке и расчистке вырубок;

рекомендовать Гослесхозу СССР 
ускорить постановку на производ
ство корчевальной машины КМ-1, 
включить в план научно-исследо
вательских и опытно-конструк- 
торских работ создание машины 
на базе трактора ТТ-4МП для 
спиливания или дробления пней, 
а такж е комплекса других лесо
хозяйственных машин в агрегате 
с тракторами ТТ-4МГ1 и Т-4П.

В целях дальнейшего усовер
шенствования процесса лесовос
становления сессия НТС рекомен
довала Гослесхозу СССР вклю
чить в план научно-исследова
тельских и опытно-конструктор
ских работ:

разработку научных основ под
готовки почвы по отдельным гео
графическим районам и типам 
вырубок;

проведение комплекса поиско
вых исследований для обоснова
ния лесоводственно-биологиче- 
ских требований к отдельным 
технологическим процессам соз
дания лесных культур;

изучение процессов механиза
ции работ по лесовосстановлению 
в этих условиях для теоретиче
ского обоснования параметров 
новых и модернизации имеющих
ся машин;

экономическое обоснование 
различных способов лесовосста
новления и технико-экономиче- 
ской оценки работы машин;

разработку лесопосадочной ма
шины, способной высаживать се
янцы и саженцы, а такж е почво
обрабатывающего орудия, с по
мощью которого создавались бы 
лучшие агротехнические условия 
для роста культур;

разработку технологии подго
товки к посадке сеянцев путем 
закрытия корней, обеспечиваю
щей высадку в течение весенне
летнего и осеннего периодов;

создание автомата для закры
тия корней сеянцев и лесопоса
дочной машины для посадки се
янцев с закрытыми корнями.

Н. НАГОВИЦЫН,
заместитель председателя 

Научно-технического совета

Поздравляем!

у  казами Президиума Верхов
ного Совета РСФСР за за

слуги в развитии лесного хозяй
ства присвоено почетное звание 
заслуженного лесовода РСФСР 
ГОРЛОВУ АНАТОЛИЮ СТЕПА
НОВИЧУ — лесничему Кадыйского 
лесхоза Костромской области, 
КРЫЛОВУ ИВАНУ ЛУППОВИ- 
ЧУ — директору Ерахтурского 
леспромхоза Рязанской области, 
КЕГОДИНУ ВЛАДИМИРУ ПЕТРО
ВИЧУ — лесничему Пичаевского

лесхоза Тамбовской области. РУ
БАНОВУ МИХАИЛУ НИКОЛАЕ
ВИЧУ — главному лесничему Са
ратовского управления лесного 
хозяйства, ИВАННИКОВУ СЕРГЕЮ 
ВЛАДИМИРОВИЧУ — лесничему 
Спасского леспромхоза Рязанской 
области, РЕШЕТКИНУ НИКОЛАЮ 
ЯКОВЛЕВИЧУ — старшему инже
неру Рязанского областного 
управления лесного хозяйства.

©

Указом Президиума Верховно

го Совета Грузинской ССР за вы
дающиеся изобретения и рацио
нализаторские предложения, вне
дрением которых в народное хо
зяйство достигнут значительный 
экономический эффект, присвое
но почетное звание заслуженного 
изобретателя Грузинской ССР 
САРАЛИДЗЕ ГЕОРГИЮ МИХАЙ
ЛОВИЧУ — заготовителю семян 
Навтлугской дистанции лесоза
щитных насаждений Закавказской 
железной дороги.
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Значение защитных веществ в устойчивости 

сосны против вредителей

Д. Ф. РУДНЕВ, В. П. СМЕЛЯНЕЦ, Ю. А. АКИМОВ, Jl. Н. ЛИШТВАНОВА (УкрНИИЗР)

JT о последнего времени при прогнозе раз- 
^  множения вредителей главное внима
ние уделяется только определению их чис
ленности на единице площади, изредка до
полняемому степенью зараженности п ар а 
зитами и болезнями. В последние годы ж и з
неспособность популяции вредителей уточ
няется по их плодовитости, соотношению 
самцов и самок и даж е  по гемолимфе. Од
нако такой подход к прогнозу слишком од
носторонний. При этом совершенно не при
нимается во внимание физиологическое 
состояние самого растения-хозяина, степень 
его устойчивости к вредителям.

Развитие и жизнеспособность популяции 
вредителя прежде всего зависит от наличия 
доступной пищи, используемой насекомыми 
для своего развития. Однако растение-хо
зяин, которым питается вредитель, пред
ставляет собой не пассивный используемый 
насекомым объект, а равноценный биологи
ческий организм с различной степенью 
устойчивости в зависимости от условий су
ществования. Среди ряда факторов, опре
деляющих степень устойчивости растений 
к вредным насекомым, наиболее важным, 
по нашему мнению, следует признать анти
биоз, обусловленный наличием в растениях 
определенных защитных веществ. Действие 
этих защитных веществ может быть самым 
различным. Наиболее часто они оказывают 
то прямое токсическое действие (особенно 
на наиболее молодых личинок), то репел- 
лентное, то в той или иной степени нару
шающее нормальное развитие насекомого.

У хвойных пород роль защитного веще

ства играет живица, количественный и ка
чественный состав которой варьирует не 
только у разных видов сосны, но и внутри 
вида в зависимости от физиологического 
состояния растений, в свою очередь опреде
ляемого условиями существования (Гри- 
мальский, 1962; Руднев, Смелянец, 1966, 
1967, 1968, 1969).

Изучение состава живицы сосны как за 
щитного вещества показало, что содержа
щиеся в ней вещества представлены боль
шим количеством терпеноидов, составляю
щих целые группы веществ: монотерпены, 
терпеновые спирты и ацетаты терпеновых 
спиртов, из которых наибольшую биологи
ческую активность проявляют для насеко
мых ацетаты и монотерпены (Кузнецов, 
Руднев, Смелянец, 1968). Естественно, воз
никает вопрос о роли столь большого коли
чества различных соединений в раститель
ном материале сосны, вместе выполняющих 
функцию защитного вещества, а такж е об 
их сравнительной биологической активности 
для различных видов вредоносных организ
мов. Д ля  выяснения его нами проводились 
токсикологические испытания указанных 
соединений на вредных насекомых сосны и 
возбудителях грибных заболеваний по ме
тодике, описанной Гаром (1963).

В результате установлено, что для раз
ных видов насекомых и грибов токсичность 
одних и тех ж е  терпеноидов различна. Так 
для насекомых наиболее токсичными явля
ются монотерпены и ацетаты терпеновых 
спиртов, тогда как для возбудителей гриб
ных заболеваний наиболее токсичны терпе-
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новые спирты, которые в ряде случаев не 
уступают токсичности таких фунгицидов, 
как цинеб и ТМТД. Кроме того, некоторые 
монотерпены для насекомых являются пи
щевыми аттрактантами (р-пинен) или ре
пеллентами (лимонен), причем все испы
танные вещества обладают избирательным 
действием для отдельных видов как насе
комых, так и грибов.

Избирательность в токсическом действии 
терпеноидов позволяет дать объяснение 
причин размножения одного или несколь
ких видов вредителей в каждом конкретном 
случае. Вероятно, количественное или каче
ственное колебание терпеноидов как з а 
щитных веществ в различных лесорасти
тельных условиях ниже какого-то критиче
ского уровня позволяет отдельным видам 
вредителей, развитие которых раньше угне
талось этими компонентами, успешно р аз
виваться, образуя очаги размножения. Из 
этого следует, что в растительном материа
ле сосен, произрастающих в очаге размно
жения определенного вида вредителя, от
сутствуют отдельные защитные вещества, 
которые в силу своих токсичных или других 
свойств сдерживают размножение этого 
вредителя, или их содержится недостаточ
ное количество.

Д л я  обоснования изменчивости защитной 
системы сосны в зависимости от физиологи
ческого состояния растения и возможности 
заселения их вредителями необходимо было 
провести исследования количественного со
става терпеноидов в растениях различной 
степени устойчивости к вредным насеко
мым. С этой целью нами были взяты образ
цы хвои и побегов с сосен, в различной ме
ре поврежденных побеговьюнами (зимую
щим, смолевщиком и летним), из которых 
извлекали эфирные масла с помощью хро
матографа серии «Хром». Количество от
дельных терпеноидов определяли в процен
тах к общему количеству эфирных масел 
образца с использованием электронно-вы
числительной машины.

Нами обнаружено 10 терпеноидов: а-пи- 
нен, р-пинен, камфен, Д3-карен, лимонен, 
р-цимол, у-терпинен, терпинолен, борнеол и 
борнилацетат. Были установлены различия 
в содержании отдельных терпеноидов в 
хвое и ветках сосен, произрастающих в р а з 
личных лесорастительных условиях и в р а з 
личной степени поврежденных побеговьюна
ми. Эти образцы служили своеобразными 
эталонами для сравнения устойчивых сосен 
и поврежденных, т. е. могли в определенной 
мере быть показателями устойчивости при

С одерж ан и е тер п ен ои дов  в эфирных маслах, 
п олученны х из со сен  обы кновенной  

и кры мской в различны х лесорастительны х  
усл ови я х

Таблица  1
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а-пинен ..................... 36,47 48,74 56,27 41,85
К а м ф е н ...................... 4 ,18 3,33 3,74 4,43
Р - п и н е н ...................... 4 ,15 13,88 15,54 2,09
Д’- к а р е н ...................... 12,88 3,86 4,27 15,01
Л и м о н е н ..................... 2 ,36 2,58 2,02 1,35
f -т е р п и н е н ................. 1,39 1,55 1,32 1,27
р - ц и м о л ...................... 1,77 2,45 2,56 1,60
Терпинолен . . . . 1,45 2,11 5,66 1,59
Борнилацетат . . . 1,45 2,31 2,20 0 ,94

В с е г о  . . . . 66,40 80,81 93,58 70,17

Д остоверность д ан н ы х — 99,996

прогнозировании устойчивости сосны к вре
дителям. Д ля  сравнения были взяты образ
цы хвои и веток сосны крымской, произрас
тающей в этих же условиях, которая обыч
но весьма устойчива к вредителям и болез
ням. Приводим полученные данные 
(табл. 1).

Эфирные масла, полученные из сосен 
в различных лесорастительных условиях, 
существенно различаются по количествен
ному содержанию отдельных терпеноидов. 
Неодинакова и устойчивость сосен к вред
ным насекомым.

В дальнейшем мы пытались установить 
наличие различий в количественном содер
жании отдельных терпеноидов как защ ит
ных веществ в эфирных маслах, получен
ных в оптимальных условиях произраста
ния из сосны обыкновенной, поврежденной 
вредителями и неповрежденной. Установле
но, что количественное содержание отдель
ных терпеноидов в этом случае сильно раз
личается. В устойчивых соснах отмечено 
более высокое содержание а-пинена, лимо
нена и камфена. Некоторые защитные ве
щества специфичны для отдельных видов и 
групп вредоносных организмов. Д ля насе
комых наиболее токсичны из монотерпенов, 
составляющих основную часть эфирных ма
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сел, а-пинен, лимонен и Д3-карен; мало ток
сичен р-пинен; А3-карен и лимонен усили
вают токсичность других компонентов эфир
ных масел.

Таким образом, вполне логично предпо
ложить, что увеличение количества этих 
компонентов в растении повышает сопро
тивляемость его к повреждению насекомы
ми. Математический анализ компонентов 
эфирных масел в соснах различной степени 
устойчивости, определяемой по степени по
вреждения их побеговьюнами, дал  возмож
ность установить (при достоверности при
мерно в пределах 85—90% ) математиче
скую модель устойчивой сосны к побего- 
выонам. Выяснено, что если сумма терпе
ноидов в образце эфирных масел а-пинена, 
лимонена и А3-карена минус {5-пинен равна 
или больше 60%, то такие сосны практиче
ски не повреждаются побеговьюиами. Т а 
ким образом, коэффициент устойчивости И 
равен в наших исследованиях 60%.

Опытная проверка приемлемости этого 
показателя для диагностики устойчивости 
сосны показала, что это условие в большин
стве случаев подтверждается на практике 
(табл. 2).

При сравнении данных о зараженности 
сосны побеговьюнами и коэффициентов

Таблица 2

П ок азатель И  устойчивости для сосен, 
в различной м ере повреж денны х побеговьюнами

В иды  со с н ы , в о зр а с т , ти п  леса

З а р а ж е н 
ность

побего
вью нами,

%

П оказа
тель 

устойчи
вости И

Сосна об., 17 лет, очень су
хой б о р ...................................... 90 50 ,5 + 5 ,0

Сосна об., 12 лет, сухой  бор 50 53 ,0 + 4 ,9
Сосна об., 17 лет, свежий бор 10 78 ,5+ 4 ,1
Сосна крымская, 17 лег, све

жий бор .................................. 0 8 7 ,6+ 3 ,3
Сосна крымская, 12 лет, су

хой бор .................................. 0 9 6 ,7 + 1 ,7

устойчивости (Я) этих сосен установлено, 
что сосны, поврежденные побеговьюнами до 
90%, имеют коэффициент устойчивости ме
нее 505,; поврежденные на 40—50% — 
51— 55%, до 10%— 60%, у совершенно не 
поврежденных И  значительно больше 60%. 
Таким образом, представляется вполне 
реальная возможность использовать этот 
показатель для диагностики устойчивости 
деревьев и для прогноза массового размно
жения побеговьюнов в сосновых насажде
ниях различного физиологического со
стояния.

✓WWWWWVW

У Д К  634.0.4

Сосновый вертун на кипрейных и вейниковых 

вырубках южной подзоны тайги

Ю. А. ГРАФОВ, аспирант ВНИИЛМа

Л есным культурам сосны (от 1 до 10 лет) на 
концентрированных вырубках южной подзоны 

тайги большой вред приносит ржавчинный гриб Ме- 
lam psora pm itorqua Rostr. Болезнь сосны, вызывае
мая этим грибом, более известна под названием «со
сновый вертун». В эаидиальной стадии он поражает 
верхушечные и боковые побеги сосны. Другим хо
зяином соснового вертуна является осина, постоян
но имеющаяся в составе культур сосны, создаваемых 
на концентрированных вырубках в лесах Вологод
ской области. Осина возобновляется здесь семенным 
или вегетативным путем (чаще), давая уже на сле

дующий год обильные корневые отпрыски, на листь 
ях которых V, проходит свое развитие уредостадия t 
телейтостадия гриба.

Вследствие того, что в одном и том же типе лесг 
после рубки образуются разные, но строго опреде- 
ленные типы вырубок (по И. С. Мелехову, 1965) 
важно выяснить, какое влияние оказывает напочвен- 
ный (травяной) покров на распространение и вре
доносность соснового вертуна. Поэтому в культура? 
сосны 1965 г.. созданных на вырубках разных типое 
(кипрейной и вейниковой), р 1966— 1968 гг. были за
ложены пробные площади. Культуры созданы путем
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Х арактеристика возобновл ения  на пробных площ адях и за р а ж ен н о сть  
к ул ьтур  сосны  в ер тун ом  в л еса х  В ологодской области

№ п р о б 
ной 

п л о щ ад и

С о став
в о зо б н о в 

лени я
Т ип леса Тип

Ч и сл о
у ч т е н н ы х

С р е д н я я  вы 
сота

В ч и с л и т е л е —з а р а ж е н н о с т ь  сосны  
в ер ту н о м  (% ) ,  в з н а м е н а т е л е — 
и н т ен с и в н о сть  ее п о р а ж е н и я  
в р азн ы е  го д ы  о б сл ед о ван и яБ о н и т ет в ы р у б к и д е р е в ь е в ,

Ш Т .
С р ед н и й  • см  

п р и р о ст

1966 1967 1968

1 8 С 2 0 с + Б
Сосняк-черничник К ипреft-

123 18 ,738+ 0,670 87,0 79,7
III ный 7 ,8 5 3 + 0 ,3 2 6 2,7 1,3

3 6С ЗО с1Б+Е Сосняк-черничник Вейни- 124 22 ,248+ 0 ,668 1,5 22,6 28,2
IV ковыи 11 ,564+ 0,294 0 ,04 0,40 0,31

посева семян в бровки плужных борозд. Число по
севных мест — 6,5 тыс. шт/га. Приводим результаты 
учета зараженности культур (см. табл.).

Как показывают приведенные в таблице данные, 
зараженность сосны вертуном на кипрейной выруб
ке в 1967 г. была 87%, а интенсивность пораже
ния 2,7 балла, в 1968 г.— соответственно 79,7% и 
1,3 балла. Следовательно, в 1967 г. зараженность 
культур сосны, созданных на вейниковой вырубке, в 
3,8 раза, а интенсивность поражения в 6,7 раза ниже 
по сравнению с зараженностью и интенсивностью по
ражения культур сосны на кипрейной вырубке. 
В 1968 г. зараженность сосны вертуном на вейнико- 
вой вырубке была ниже по сравнению с зараж ен
ностью ее на кипрейной вырубке в 2,8, а интенсив
ность поражения — в 4,2 раза. Средняя высота куль
тур, созданных на вейниковой вырубке, на 18,7%, 
а текущий прирост по высоте за последний год на 
47,1% больше, чем у культур сосны, созданных на 
кипрейной вырубке.

Подобные же данные о влиянии травяного покро
ва на распространение соснового вертуна в культу
рах сосны получены Н. М. Набатовым (1968) в 
Горьковской области (южная подзона тайги). Напоч
венный покров на обследованных им вырубках был 
представлен вейником наземным (вегетативного про
исхождения на одной вырубке и семенного — на 
другой). Имелось лишь различие в происхождении 
вейника и степени задернения почвы.

При поражении вертуном верхушечный побег у 
сосны в месте расположения эцидиальных ранок 
под действием силы тяжести верхней неповрежден
ной части побега искривляется. Затем верхушечный 
побег вследствие отрицательного геотропизма растет 
кверху и в результате этого побег искривляется в 
виде латннской буквы «S». При сильном развитии 
болезни верхняя часть поврежденного побега отми
рает. Уже в текущем или следующем году он зам е
няется одним из боковых или одним из побегов, 
развившихся из придаточных почек.

Особенно опасны для сосны искривление и гибель 
верхушечного (главного) побега, так как в месте 
искривления или замены главного побега боковым 
ствол дерева деформируется (П. Г. Трошанин, 1938, 
1952). Одновременно с этим снижается и прирост 
по высоте вследствие того, что длина боковых побе
гов у сосны но всех случаях равна 0,58—0,66 дли
ны верхушечного побега.

Так как в Вологодской области вертун поражает 
сосну из года в год, важно было выяснить зависи
мость искривления ствола от интенсивности систе
матических поражений. Для этого были проведены 
исследования динамики распределения числа ство

лов в культурах сосны в зависимости от ежегодной 
пораженности ее вертуном на кипрейной и вейнико
вой вырубках (рис. I). Учет деревьев вели по разра
ботанной нами шестибалльной шкале: 0 — дерево
имеет прямой сгвол; I — у дерева искривление в 
нижней трети высоты ствола; I I — искривление в 
нижней и средней трети высоты ствола или только 
в средней; III — искривление в нижней, средней и 
верхней трети высоты ствола или только в послед
ней; IV — дерево с сильно искривленным стволом без 
вершины (куст); V — дерево усохло в результате не
однократных поражений сосны вертуном и вторич
ного заражения ослабленных побегов другими бо
лезнями.

Как видим из рисунка, на кипрейной вырубке на
иболее часто встречаются деревья II типа со ство
лами, искривленными в нижней и средней трети вы
соты ствола (38,2% ), несколько меньше стволов 
формируется по III (23,6%), IV (15,5%) и I (13%) 
типам. Деревьев с прямым стволом (тип — 0) имеет
ся всего лишь 8,9%.

На вейниковой вырубке большая часть стволов 
сосны (88,7%) формируется по 0-му типу и значи
тельно меньше (по сравнению с кипрейной) по II 
(8%) и III (3,3%) типам. Следовательно, на вейни
ковой вырубке из-за меньшей ежегодной поража- 
емости культур вертуном у сосны формируется пре
имущественно прямой и менее суковатый ствол, она 
имеет большие среднюю высоту и текущий прирост 
по высоте при одном и том же возрасте культур и

%
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способе их производства. При этом следует учесть, 
что сравнительные данные о снижении средней вы
соты и текущего прироста культур сосны на кип
рейной вырубке несколько занижены.

По наблюдениям М. М. Сахарова (1950), вейник 
лесной оказывает отрицательное влияние на рост 
сосны. Сосна, выросшая на вейниковой вырубке, име
ет высоту в 1,8, а диаметр у шейки корня в 3,3 ра
за меньше по сравнению с сосной, выросшей без 
конкуренции с вейниковым покровом.

Несколько позднее П. В. Стальская (1963) ука
зывает, что на кипрейно-паловых вырубках (отлича
ющихся от кипрейных происхождением) сосна растет 
лучше, чем на луговиковых и вейниковых. А так как 
обследованные культуры сосны очень сильно пора
жались вертуном, то оказалось невозможным сопо
ставление средней высоты и прироста здоровых и 
зараженных деревьев в отдельности. Кипрей в от
личие от вейника не угнетает рост сосны.

В процессе дальнейших исследований выяснилось, 
что различия в зараженности и интенсивности пора
жения сосны вертуном на разных вырубках связаны 
с условиями разлета спор гриба. Оказалось, что ко
личество базидиоспор гриба в воздухе на кипрейной 
вырубке значительно больше, нежели на вейниковой 
(рис. 2). Максимум разлета их на кипрейной выруб
ке отмечен 14 мая. В последующие дни разлет спор 
постепенно убывал. На вейниковой вырубке начало 
разлета спор зарегистрировано в тот же срок, но 
маскимум разлета наблюдался на пять дней позднее 
и количество уловленных в опытах спор было мень
шим, чем на кипрейной. Относительная убыль спор в 
воздухе при разлете их в последующие дни на вей
никовой зырубке происходила более медленно, чем 
на кипрейной.

На вейниковой вырубке в напочвенном покрове 
преобладает вейник лесной (проективное покрытие 
им почвы 0,4—0,5, высота 55—60 с м ) ; на кипрей
ной — преобладает иван-чай (проективное покрытие 
им почвы 0,4—0,5. высота 100— 130 см) .  Следова
тельно. на исследуемых участках условия для раз
лета базидиоспор соснового вертуна различны. На 
вейниковой вырубке опавшие листья осины с телей- 
тоспорами гриба прикрываются ежегодно отмира
ющими стеблями и листьями вейника (ветошью), 
которые препятствуют разлету базидиоспор с ли
стьев осины. Кроме того, вейник лесной особенно 
сильно разрастается по краям пластов, отваленных

плугом. Стебли и довольно широкие (до 4—7 мм) 
листья этого растения плотно прикрывают вновь об
разующиеся побеги сосны от попадания на них 
базидиоспор вертуна. На кипрейной вырубке листьл 
осины почти не прикрываются высохшими стеблями 
иван-чая.

При измерении температуры и влажности возду
ха оказалось, что и микроклиматические условия 
обеих вырубок различаются между собой. Макси
мальные температура и влажность воздуха на вей
никовой вырубке (на высоте 0—3 см от поверхности 
почвы), по нашим измерениям, наступают в сред
нем на 2 часа раньше, чем на кипрейной (колеба
ния от 0 до 5 часов). Базидиоспоры чувствительны 
к повышению температуры и легкое подсушивание 
действует на них губительно (В. Н. Ш афранская, 
1951), поэтому способность к прорастанию у них те
ряется быстрее на вейниковой вырубке. В то же 
время различий в способности к прорастанию у те- 
лейтоспор на листьях осины, взятых на вейниковой 
и кипрейной вырубках, в лабораторных условиях не 
обнаружено.

Следовательно, причиной пониженной зараженно
сти культур сосны вертуном на вейниковой вырубке 
(по сравнению с зараженностью их на кипрейной) 
является механическая задерж ка базидиоспор стеб
лями и листьями вейника, препятствующими их раз
лету и попаданию на вновь появляющиеся побеги 
сосны. Кроме того, разные экологические условия 
(температура, влажность в приземном слое воздуха 
и освещенность) на вейниковой и кипрейной выруб
ках оказывают влияние на прорастание телейтоспор 
и продолжительность жизни базидиоспор, что тоже, 
по-видимому, влияет на зараженность культур.

Вследствие этого в культурах сосны с примесью 
осины естественного происхождения на концентриро
ванных вырубках южной подзоны тайги необходимо 
проводить лесозащитные мероприятия применительно 
к каждому типу вырубки в отдельности. На кипрей
ных вырубках желательно проводить химическую 
защиту культур сосны от вертуна или систематиче
ски удалять промежуточного хозяина вертуна — оси
ну. На вейниковых вырубках при проведении осен
него агротехнического ухода за культурами следует 
сохранять защитный полог из листьев и стеблей 
вейника. Убирать их можно при проведении уходов 
летом — во второй декаде июня, т. е. после разлета 
базидиоспор.

VWWVWWVW»

55Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



У Д К  634.0.44

РУБКИ УХОДА В БОРЬБЕ 

С СОСНОВОЙ ГУБКОЙ

^  основая губка наносит сосновым насаждениям 
серьезный вред. Она вызывает центральную 

гниль деревьев. Гриб сильно поражает кедр корей
ский, в несколько меньшей степени лиственницу. 
Встречается такж е и на других хвойных и листвен
ных породах.

Деревья, зараженные сосновой губкой, часто по 
внешнему виду не отличаются от здоровых, так как 
центральная гниль, если она не. выходит к поверхно
сти дерева и не повреждает заболони, не отражается 
на росте дерева. В большинстве случаев гнилая 
часть в стволе имеет форму цилиндра и оканчивает
ся внизу и вверху отдельными языками. О степени 
распространения гнили можно судить по количеству 
н расположению плодовых тел. Если их много, то 
это указывает, что гниль в дереве сильно развилась. 
Но бывают случаи, когда даж е при сильном разви
тии гнили плодовых тел на дереве нет.

В сосновых насаждениях сосновая губка встре
чается неравномерно. В литературе по этому вопро
су высказываются разнообразные мнения. Некоторые 
исследователи считают, что основной причиной рас
пространения сосновой губки является избыточно 
влаж ная почва, другие утвержпают, что болезнь раз
вивается на возвышенных местах, третьи находят, 
что распространение гриба не зависит от почвенно
климатических условий.

Исследователями установлена зависимость распро

странения гриба от возраста и толщины дерева, 
а именно: чем старше и толще дерево, тем больше 
возможность его заражения. Установлено также, что 
зараж ение начинается не ранее чем в 40—50 лет. 
Молодые сосны не заражаю тся грибом, вероят
но, потому что появляющиеся у них раны покры
ваются смолой, которая препятствует прорастанию 
спор.

В плодовом теле гриба споры образуются ежегод
но в большом количестве и рассеиваются в течение 
года, но наибольшее число их вылетает осенью. З а 
ражение деревьев происходит через ранки, образую
щиеся на стволе после обламывания сучьев и в ред
ких случаях через корни. Попав в ранку, споры гри
ба прорастают, и грибница проходит по суку в ядро. 
Гниль распространяется преимущественно в нижней 
и средней части ствола. Процесс гниения протекает 
относительно медленно. При повреждении сосны сос
новой губкой выход деловой древесины понижается 
на 60% и более.

Для оздоровления насаждений необходимо прини
мать решительные меры. Там, где заражено губкой 
свыше 40% стволов, надо проводить сплошные сани
тарные рубки. В насаждениях, где зараженность ни
же 40%, целесообразны постепенные выборочные 
рубки, при которых убираются все зараженные и пе
рестойные деревья.

А. Л. АПАНАЧИК
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Ленинскому юбилею  —  

ударный труд

Культура производства и организация труда 

в Таурагском леспромхозе

А. Е. ЖЯУКА, начальник отдела труда и заработной платы Министерства лесного 
хозяйства и лесной промышленности Литовской ССР

^  урное развитие промышленности и сель
ского хозяйства в Литовской ССР 

создает благоприятные условия для роста 
производительности труда и повышения за 
работной платы во всех отраслях народно
го хозяйства. В связи с этим важнейшие 
стимулы для привлечения рабочей силы 
в лесное хозяйство и лесную промышлен
ность— улучшение условий труда и быта, 
повышение заработной платы.

Еще в 1960 г. администрация и обще
ственные организации Таурагского леспром
хоза занялись разработкой мероприятий, 
направленных на повышение производитель
ности, улучшение условий труда и увеличе
ние заработков рабочих. В числе этих меро
приятий были следующие: внедрение комп
лексной механизации и автоматизации для 
замены ручного труда механизированным; 
применение новой технологии и передовых 
методов организации труда; повышение з а 
интересованности работающих благодаря 
максимальному использованию возможно
стей системы материального стимулирова
ния; постоянное улучшение условий труда 
в пехах и повышение культуры производ
ства; активизация культурно-массовой р а 

боты ч постоянное политическое воспитание 
трудящихся. Эти мероприятия позволили 
в течение 1961 — 1968 гг. значительно увели
чить производительность труда и поднять 
выработку (табл. 1).

В Таурагском леспромхозе, как и вс всей 
республике, происходит процесс усиленной 
интенсификации лесохозяйственного произ
водства (табл. 2). Леспромхоз ежегодно вы
полняет все лесохозяйственные работы, з а 
готовляет и вывозит 90— 100 тыс. м3 древе
сины. Около 30% древесины здесь заготов
ляют сплошными рубками, остальное коли
чество— постепенными и выборочными, в 
основном полухлыстами и хлыстами.

Лесохозяйственные и лесозаготовитель
ные работы выполняют малые комплексные 
бригады. Состав их оптимальный: при тре
левке лошадьми — 3—4 человека, трактора
м и — 5— 7 человек. Все операции на лесоза
готовках в настоящее время механизирова
ны (табл. 3). Выборочные рубки с рас
кряжевкой хлыстов в лесу и трелевкой 
древесины лошадьми проводятся лишь там, 
где объем вырубаемой древесины невелик 
и применение механизированной трелевки 
затруднено. Хлысты, полухлысты и длинно-

Т а б л и ц а 1
Выработка на о д н ого  работника и производител ьность  т р у д а  в Т аурагском

л есп р о м х о зе  в 1961—1968 гг.

Годы

П оказатель
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Выработка товарной продукции, руб .............................
Рост производительности . % ...........................................
Комплексная выработка, м 3 ...............................................
Рост производительности, 9 6 ...........................................

-1 9 0 0
100
2 7 6
100

2 2 4 0
118
2 9 7
108

23 9 5
126
3 4 8
125

2 4 6 0
130
3 5 8
130

2 5 5 0
134
38 3
139

2 6 4 0
139 
3 8 6
140

3200
168
375
136

3631
191
357
130
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Н екоторы е п ок азател и  интенсивности л есн ого  
х озя й ств а  в Т а у р а гск о м  л есп р о м х о зе ,

% от  р есп убл и к ан ск ого  уровн я

Табли ца  2
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Разм ер доходов от лесохо
зяйственной деятельности, 
руб. на 1 га покры той ле
сом п л о щ а д и .......................... 8,1 11,3 139,9

Размер пользования с 1 га 
покры той лесом площади: 

м 3 ........................................... 2 ,3 2 ,7 117,3
руб............................................. 15,9 21,2 133,9

Затраты  труда ка 1 га лес
ной площ ади, чел.-дней \ 3 ,0 2 ,4 79,0
в том числе 

рабочие .................................. 2 ,0 1,6 82,5
лесная охрана, инж енер

но-технические работники 
и с л у ж а щ и е .............................. 1,0 0 ,7 72,0

мерные сортименты вывозят автомобилями 
с самопогружающими установками. Произ
водительность автомобиля с такой установ
кой на 20—27% выше обычной. Особенно 
незаменимы такие автомобили при вывозке 
древесины от выборочных рубок.

Операции дообрубки сучьев и раскряж ев
ки хлыстов и полухлыстов из леса перенесе
ны на нижние склады — Таурагский и Бата- 
кяйский. Н а Таурагском лесоскладе при 
линии железной дороги оборудованы две 
полуавтоматические линии ПЛХ-2 и ПЛХ-3. 
Д л я  штабелевки и погрузки древесины здесь 
применяется консольно-козловой кран 
ККУ-7,5. Древесину с автомашин разгру
жает бревносвал. Сооружается кабель-кран 
КК-20. Таким образом, самые трудоемкие 
процессы на нижнем складе полностью 
механизированы и частично автоматизиро
ваны. Грузооборот склада — 50 тыс. м3 
в год. На Батакяйском нижнем складе по

строена поточная линия для раскряжевки 
хлыстов с грузооборотом 20—25 тыс. м3 
в год.

Н а обоих нижних складах построены цехи 
по переработке древесины и отходов. В этих 
цехах низкосортную древесину лиственных 
пород и отходы от раскряжевки перераба
тывают на тарную дощечку. Цехи пол
ностью механизированы и оборудованы 
с учетом промышленной эстетики. Стены це
хов и станки покрашены в светлые тона 
приятных расцветок; из широких чистых 
окон льется яркий солнечный свет; благода
ря хорошо налаженной вентиляции в цехах 
всегда свежий воздух. Д ля  транспортиров
ки продукции оборудованы эскалаторы. 
Ведется борьба с шумом; у рабочих имеют
ся наушники, которые уменьшают интен
сивность шума на 50%. Помещение зимой 
отапливается. При цехе имеются душевые 
и комнаты отдыха для рабочих.

Батакяйский лесосклад дает товарной 
продукции на 300 тыс. руб., Таурагский ле
со скл ад — на 100 тыс. руб. Расширение 
выпуска товаров народного потребления 
и изделий производственного назначения 
позволяет леспромхозу использовать низко
сортную древесину осины, повышать выход 
деловой древесины и увеличивать рента
бельность.

Практика показала, что только кадры 
постоянных квалифицированных рабочих 
могут поднять производительность труда 
и повысить качество работ, особенно в лес
ном хозяйстве. Поэтому с помощью норми
рования было сделано так, что появилась 
возможность выполнить технически обосно
ванные нормы на всех работах, поскольку 
в комплексном хозяйстве невозможно и не
целесообразно делить рабочих на лесозаго
товительных и лесохозяйственных. Рабочие 
в лесничествах выполняют весь комплекс 
работ: лесозаготовительные, лесозащитные, 
противопожарные, лесомелиоративные, лесо
восстановительные и т. д.

Правильное примене-
Т а б л и ц а  3 ние премиальной системы 

оплаты труда как в лес
ном хозяйстве, так и в 
лесной промышленности 
способствует четкой орга
низации и повышению 
производительности тру
да при непрерывном ро
сте заработной платы 
(табл. 4). В связи с улуч
шением организации тру
да возрос и процент вы-

Уровень м ехан и зац и и  л есо за г о т о в о к , %

Г оды

В иды  раб о т
1964 1965 1966 1967 1968

Валка леса ........................................................
Трелевка ............................................................
В ы в о з к а ............................................................
П огрузка на верхних складах . . . .

92 ,8
36,0
99,2
67,6

99.4
42.5 
99,2
80.6

99,9
43.0 

103,0
90.1

100,0 
46,7 

100,0 
97,1

100,0
52,5

100,0
96,0
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Погрузка сортиментов на Таурагском ниж нем  
складе

полнения нормы выработки. Если в 1961 г. 
не выполнили нормы выработки в среднем 
32% рабочих, то в 1965 г. таких рабочих 
было только 13%, а в 1968 г . — 1%. На 
рост производительности труда положи
тельно влияет квалификация и стаж рабо
ты. Большинство рабочих ведущих профес
сий трудятся в хозяйстве десять и более 
лет (табл. 5).

Администрация и общественные организа
ции заботятся о дисциплине труда. Постоян
но ведется борьба с нарушителями трудо
вой дисциплины.

Особенно большое внимание в леспромхо
зе уделяется улучшению условий труда, 
решению бытовых вопросов, обеспечению 
рабочих жилой площадью. В лесопункте, 
где в настоящее время трудится 120 рабо
чих, в 1961 г. были построены первые меха
нические мастерские с элементарными бы
товыми условиями. В 1964— 1965 гг. прове
дена их реконструкция. К услугам механи
заторов теперь хорошо оборудованные 
механические мастерские с центральным 
отоплением. В них имеется цех профилакти
ческого ремонта машин, тракторов, комната 
для газосварки, кузница, аккумуляторная 
и т. д. Поблизости расположены кирпичные 
гараж и  и склады. Лесопункт оборудован 
санитарно-бытовыми удобствами — душевы
ми, умывальниками с горячей водой; имеет
ся уютная столовая, газированная питье
вая вода и т. д. Д л я  хранения одежды рабо
чих устроены шкафчики. Оборудован 
подземный склад горючих смазочных ма
териалов емкостью 200 т. Территория лесо
пункта заасфальтирована.

Подобные условия созданы на Батакяй- 
ском и Таурагском лесоскладах. Чистота 
и образцовый порядок на каждом рабочем

месте, высокая культура производства ха
рактерны для Таурагского леспромхоза.

Ремонтно-механические мастерские как 
в лесопункте, так и на нижних складах так
ж е благоустроены. Всюду чистота и поря
док. Стены и станки покрашены в светлые 
приятные тона. Необходимость соблюдать 
чистоту и порядок — закон для рабочих. Все 
усадьбы в лесничествах озеленены, при 
каждой имеется фруктовый сад, сквер, мно
го цветов, декоративных деревьев. Этому 
способствуют ежегодные смотры-конкурсы 
на лучшую усадьбу. За  призовые места бо
рются рабочие Батакяйсксго поселка и лес
ничеств. Победители поощряются денежны
ми премиями.

Директор леспромхоза А. Юделис — за
служенный лесовод республики, награжден
ный орденом Ленина. Главный лесничий 
И. Станкевичус, главный инженер С. Сено- 
вайтис, начальник лесопункта Т. Васарис, 
лесничий А. Мартинайтис, председатель 
месткома Р. Раджюс-— все они инициаторы 
борьбы за высокую культуру труда. На сто
ле директора можно всегда увидеть лите
ратуру по научной организации труда 
и технической эстетике. «Наш директор 
беспокойный человек»,— говорят в леспром
хозе. И действительно, это человек необыч
ной энергии, всегда в заботах о перспекти
вах предприятия, о его будущем; он не 
оставляет в покое специалистов, особенно 
руководителей производственных участков, 
постоянно мобилизует волю коллектива на 
выполнение все более сложных задач, тре
бует от подчиненных предложений по со
вершенствованию производства.

Леспромхозу в честь 50-летия Великого 
Октября вручено на вечное хранение почет-

Гаражи в лесопункте Таурагского леспромхоза
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Рост заработной платы в Таурагском леспромхозе по годам
Т а б л и ц а  4

Годы

П о к а з а т е л ь
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Среднемесячный заработок рабочих, руб ....................
% р о с т а ............................................................................. .... .

6 8
100

74
109

81
119

8 6  
■ 126

88 
- 129

93
137

96
141

111
163

ное знамя Ц К  КП и Совета Министров Л и 
товской ССР, В 1969 г. таурагские лесоводы 
в пятый раз завоевали первенство во все
союзном соревновании и были награждены 
переходящим красным знаменем Совета 
Министров СССР и ВЦСПС. Достижению 
высоких производственных показателей спо
собствует умелая политико-воспитательная 
работа, постоянная забота о быте трудя
щихся. В леспромхозе работает лекторий, 
в котором в прошлом году было прочитано 
154 лекции на разные темы.

Хорошо организовано в леспромхозе со
циалистическое соревнование и движение 
за коммунистический труд. Итоги соревно
вания между комплексными бригадами, це
хами и лесничествами подводятся ежемесяч
но; победители поощряются материально 
и морально. Итоги соревнования между це
хами и лесничествами подводятся еж еквар
тально. Победители награж даю тся грамота
ми, денежными премиями и красными 
вымпелами. Сейчас в леспромхозе 10 кол
лективов коммунистического труда, 
380 ударников коммунистического труда; 
пять коллективов и около 150 работающих 
борются за это почетное звание. В леспром

хозе регулярно проводятся так  называемые 
«дни цехов», когда в цехах и лесничествах 
проводится идейно-политическая и воспита
тельная работа, руководители предприятия

Т а б л и ц а  5
Распределение рабочих Таурагского 

леспромхоза по профессиям и стажу работы

Наименование профессии

С т а ж  р аб о т ы , л ет

до 5
о т  5 

до 10
с в ы ш е

10 итого

В одители автомашин 11 8 15 34
Т рактористы  ................. 14 5 1 20
Бензопильщ ики . . . . 7 26 33 66
Т р е л е в щ и к и ................. 3 24 16 43
О брубщ ики сучьев . . 47 34 25 106
С т а н о ч н и к и ...................... 3 14 4 21
Л есорубы  и д р ................. 57 23 39 119

И т о г о ................. 142 134 133 409

и общественных организаций беседуют с р а 
бочими, информируют их о разных собы
тиях, знакомят с программой работ. Все

Новые ж илы е дома в рабо
чем поселке Батакяй

8 0
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К л у б  в  Т а у р а г с к о м  л е с п р о м х о з е

работающие знают задачи своего пред
приятия, чувствуют постоянный контроль 
и помощь со стороны руководства и пони
мают ответственность, которая возлагается 
на них.

Особенно много сделано леспромхозом 
в области культурно-бытового строитель
ства. Только в последние четыре года сдано 
в эксплуатацию более 1000 м2 жилой пло- 
шади. В рабочем поселке Б атакяй  построе
но шесть двухэтажных четырехквартирных 
домов со всеми удобствами; всего же в этом 
поселке в домах леспромхоза проживает 
110 семей рабочих. Рабочий поселок в Б а 
т а к я й — это благоустроенный микрорайон

городского типа. Кроме жилых зданий, 
здесь есть начальная школа (намечается 
в ближайшее время строить вось.милетнюю), 
клуб, амбулатория, зубной кабинет, аптека. 
Все медицинское оборудование приобретено 
леспромхозом. В настоящее время построен 
детский сад на 50 мест.

В перспективе поселок будет расширен. 
В ближайшее время, кроме восьмилетней 
школы, будет начато строительство дома 
культуры, двухэтажного магазина, павильо
на бытового обслуживания. Из других 
объектов культурно-бытового строительства 
следует отметить дом технической пропаган
ды в центральной усадьбе леспромхоза.

Д е т с к и й  а н с а м б л ь  а к к о р д е о 
н и с т о в  

Ф о т о г р а ф и и  
П о ц ю с  Б е н я м и н а с  

Й  о н  а  с  а
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В нем оборудован музей природы, кабинет 
технической пропаганды, библиотека. Рядом 
построен клуб с залом на 150 мест. При 
лесничествах имеется семь красных угол
ков. Н а лоне природы заканчивается строи
тельство профилактория, сооружены спор
тивные площадки, открытый бассейн для 
плавания, пляж, эстрада, торговый павиль
он и т. д.

Говоря о жизни коллектива Таурагского 
леспромхоза, нельзя не упомянуть о худо
жественной самодеятельности, в которой 
принимают участие около 150 человек. 
Здесь создан смешанный хор из 70 человек, 
детский вокальный ансамбль, сельская ка
пелла, духовой оркестр и т. д.

Вопросы внедрения в производство пере
довых методов труда и прогрессивных тех
нологических процессов, улучшения быта 
трудящихся находятся в центре внимания 
администрации, партийной и профсоюзной 
организации Таурагского леспромхоза.

Политико-воспитательная и культурно- 
массовая работа, постоянное совершенство
вание организации труда и культуры про
изводства способствуют повышению созна
тельности членов коллектива, поднятию их 
культурного уровня, укреплению трудовой 
дисциплины. Свои достижения в организа
ции труда и повышении культуры произ
водства таурагские лесоводы посвящают 
ленинскому юбилею.

У Д К  634.0.232.3

Неотложные задачи семеноводства 

быстрорастущих и хозяйственно ценных пород

А. В. ЛУКИН, кандидат сельскохозяйственных наук (Чгплыгинский лесхоз.
Липецкая область]

g  недрение быстрорастущих и хозяйствен
но ценных древесных пород и кустар

ников в лесные культуры — один из наибо
лее перспективных методов повышения про
дуктивности лесов. Однако в общем объеме 
лесовосстановительных работ на территории 
Центрально-Черноземных областей разведе
ние быстрорастущих и хозяйственно ценных 
видов деревьев и кустарников не получило 
еще широкого распространения в основном 
из-за крайне ограниченной базы по произ
водству посевного и посадочного материала. 
В этом отношении нельзя не согласиться 
с М. М. Вересиным (1963), который указы 
вает, что до настоящего времени семеновод
ство древесных пород, особенно интродуци- 
рованных, остается самым запущенным 
и отсталым участком лесного хозяйства.

История интродукции новых древесных 
пород и кустарников в нашей стране имеет 
многовековую давность. Свыше двух столе
тий тому назад  были предприняты успешные 
попытки внедрения экзотов в различного 
рода культуры (озеленительные, лесные, 
защитные) и на территории Центрально
черноземных областей. З а  прошедшее вре
мя в ЦЧО было создано много первичных 
очагов интродукции ценнейших видов де

ревьев и кустарников. Сейчас в них, по 
данным С. И. Машкина (1964), произра
стает 1012 иноземных и инорайонных пород, 
относящихся к 163 родам и 60 семействам.

Разумеется, не все очаги равноценны по 
видовому составу, по количеству экземпля
ров каждого вида, по возрасту и состоянию 
экзотов. Тем не менее почти в каждом из 
них имеются плодоносящие деревья бы
строрастущих и хозяйственно ценных по
род, которые с успехом могут и должны 
быть использованы в качестве маточных 
для заготовки семян и черенков.

Однако, как это ни парадоксально, до 
настоящего времени первичные очаги интро
дукции экзотов на территории ЦЧО еще 
полностью не выявлены и не описаны. Сле
довательно, первоочередной задачей в об
щей проблеме семеноводства ценных экзо
тов является выявление всех имеющихся 
здесь пунктов сосредоточения быстрорасту
щих, орехоплодных и технически ценных 
пород, детальное их изучение и описание.

При изучении и описании первичных оча
гов интродукции долж на быть проведена 
тщательная ревизия дендрофонда в них, 
что позволит в последующем избежать 
встречающейся иногда путаницы в опреде
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лении отдельных видов и разновидностей. 
Эта работа, как и многие другие, ей сопут
ствующие, может быть выполнена силами 
специалистов лесхозов и лесничеств.

Одновременно с указанными выше рабо
тами необходимо провести селекционную 
инвентаризацию культур экзотов и отвод 
в натуре маточно-семенных насаждений 
и деревьев быстрорастущих и хозяйственно 
ценных пород. Основная цель отбора наи
лучших («плюсовых») деревьев в первичных 
очагах сосредоточения экзотов состоит 
в том, чтобы обеспечить быстрое и эффек
тивное повышение продуктивности есте
ственных насаждений путем создания куль
тур ценных пород из семян растений с луч
шими наследственными свойствами.

Методика селекционной оценки маточно
семенных насаждений и деревьев в них до
статочно подробно разработана в трудах 
как отечественных (Вересин, 1963; Яблоков, 
1965), так  и зарубежных ученых (Larsen, 
1956; Rohmedor, Schonbach, 1959; Andersson,
1966 и Др.)- Необходимо лишь отметить, 
что методы отбора плюсовых деревьев ин- 
тродуцированных пород несколько отли
чаются от методов, которые нашли широкое 
применение при селекционной оценке м а
точно-семенных деревьев в естественных 
древостоях местных лесообразователей. Д ля  
интродуцированных пород, например, плю
совыми будут те деревья, которые в новых 
условиях произрастания в полной мере 
проявили свои выдающиеся хозяйственные 
качества и показали высокую устойчивость 
к воздействию неблагоприятных факторов 
внешней среды. Такие экземпляры могут 
отбираться как в нормальных опытных и 
коллекционных культурах, так  и в расстро
енных насаждениях. Если расстроенное на
саждение представляет большую ценность, 
то в нем можно допустить отбор по принци
пу «лучшие из плохих».

К плюсовым деревьям могут быть отне
сены одиночно растущие или отдельные со
хранившиеся экземпляры ценных пород, 
если они по своим хозяйственно-биологиче- 
ским свойствам представляют интерес для 
последующей селекционной работы с ними.

Работа по отбору и документации плюсо
вых деревьев быстрорастущих и хозяйствен
но ценных пород не терпит отлагательства. 
М ежду тем, как показывают материалы на
ших рекогносцировочных обследований, про
веденных летом 1967 г. в лесхозах Липец
кой области, этому важному мероприятию 
не уделяется должного внимания. Если 
в насаждениях местных лесообразующих

пород (дуб, сосна) плюсовые деревья ото
браны, отмечены в-натуре и паспортизиро
ваны, то ничего подобного не сделано в пер
вичных очагах интродукции экзотов.

В настоящее время селекционная оценка 
маточно-семенных деревьев местных и ин
тродуцированных пород производится, глав
ным образом, по совокупности признаков, 
характеризующих фенотип того или иного 
вида (Вересин, 1963). При этом обычно 
исходят из представления о том* что фено
типически хорошее дерево обязательно 
должно давать  фенотипически не менее 
хорошее потомство. Однако, как показыва
ют исследования Лангнера (Langner, 1966), 
так ая  оценка является недостаточной. Ее 
односторонность и ошибочность становятся 
особенно очевидными при испытании по
томства. Сказанное выше обязывает лесо
водов при отборе плюсовых деревьев 
в первичных очагах интродукции руковод
ствоваться не только внешними фенотипиче
скими признаками, а давать  им строгую 
научно обоснованную селекционно-генетиче
скую оценку (по генотипу).

Увеличивающийся с каждым годом объем 
работ по внедрению в лесные, защитные 
и озеленительные культуры иноземных и 
инорайонных быстрорастущих и хозяйствен
но ценных древесных пород и кустарников 
в Ц ЧО  требует ежегодно огромного количе
ства семян и вегетативного материала. Эти 
потребности пока в основном удовлетво
ряются за счет сбора и переработки семян 
в местах естественного их произрастания 
(лиственницы сибирская и Сукачева, ель 
обыкновенная, орех маньчжурский и др.) 
и лишь частично за счет местных заготовок. 
Между тем имеющиеся в первичных очагах 
интродукции семенные ресурсы практически 
не используются. Более того, семена цен
нейших видов деревьев и кустарников, заго
товляемые, например, на Лесостепной опыт- 
но-селекционной станции (Липецкая об
ласть) — этой зеленой жемчужине в цент
ральной полосе европейской части нашей 
страны,— расходуются, главным образом, 
для удовлетворения нужд зеленого строи
тельства, что вряд ли можно считать целесо
образным.

Решающим средством удовлетворения 
потребностей лесного хозяйства, защитного 
лесоразведения и зеленого строительства 
в высококачественных семенах ценных дре
весных пород и кустарников является 
создание маточно-семенных плантаций. Тру
дами Н. К. Вехова (1952, 1954), М. М. Ве- 
ресина (1963) и ряда других исследователей
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детально разработана методика закладки 
и агротехники воспитания и выращивания 
такого рода культур в условиях централь
ной лесостепи. Выводы и предложения уче
ных нашли свое отражение и в «Н аставле
нии по лесосеменному делу» (1963). Остает
ся только пожелать, чтобы лесоводы, 
агролесомелиораторы и озеленители без
отлагательно приступили к закладке маточ
но-семенных насаждений быстрорастущих 
и хозяйственно ценных древесных пород 
и кустарников там, где это настоятельно 
диктуется производственными и экономиче
скими соображениями.

И, наконец, последнее, что, на наш взгляд, 
следует обсудить в данной статье,— это 
вопрос о необходимости выделения (или 
создания) специализированных хозяйств по 
производству семенного и посадочного м а
териала ценных пород для удовлетворения 
нужд лесного хозяйства и зеленого строи
тельства. Такого рода предложения содер
ж атся в работе В. И. Н екрасова (1965). 
По нашему мнению, они заслуживают само
го пристального внимания лесоводов ЦЧО.

Опыт узкоспециализированных промышлен
ных и сельскохозяйственных предприятий 
как  в нашей стране, так и в братских со
циалистических странах убедительно демон
стрируют их экономические преимущества 
перед многоотраслевыми хозяйствами.

В пределах каждого управления лесного 
хозяйства целесообразно выделить лесхозы 
и лесничества, которые будут считать своей 
главной задачей обеспечение потребностей 
лесного хозяйства, защитного лесоразведе
ния и зеленого строительства высококаче
ственными сортовыми семенами ценнейших 
интродуцированных пород, а такж е их 
сеянцами, саженцами и вегетативным поса
дочным материалом.

Такие специализированные семеноводче
ские хозяйства необходимо укомплектовать 
кадрами лесоводов высшей квалификации, 
опытными мастерами и рабочими, снабдить 
нужной техникой, полностью удовлетворить 
их потребности в удобрениях, ядохимикатах, 
гербицидах- и т. п., чтобы максимально сни
зить себестоимость получаемого здесь по
севного и посадочного материала.

J iO M K X U iy  — ,

воцооаршшую $ону
ЛА.'^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/'.ЛЛАЛЛ ЛЛЛЛА.\ЛЛ -'Л,ЛЛ/\ЛЛЛАЛЛ,\ЛАЛЛЛЛАЛ.Л/

|Л  а востоке И ркутской  области на вы соте
* * 4 5 5  м  над уровнем  м оря располож ено озеро
Б ай кал . С реди озер  м ира оно зан им ает  первое 
место по глубине и седьм ое по площ ади: при 
длине 6 3 6  км и ш ирине до 8 0  км акватори я  
Б ай к ал а  составляет  3 1 ,5  тыс. км2. С редн яя  глу
бина озера  — 1 км, м естам и она достигает
1,7 км. В доль береговой линии п ротяж енностью
2  ты с. км р ассти лаю тся  горны е цепи. Н екоторы е 
верш ины  гор, увенчанн ы е ледникам и, подним аю т
ся до высоты  3 ,5  ты с. м. С клоны  гор, покры ты е 
лесом, спускаю тся к Б ай к ал у  скалисты м и  усту
пами, об р азу я  в сочетании с безбреж ной  сине
вой о зер а  ни с чем  не сравним ы е по красоте 
пейзаж и.

Но не только красотой  славен  Б ай кал . В нем 
сосредоточено 2 3  тыс. км3 воды  —  это п ятая  
часть мировы х, или 80%  сою зны х, запасоб по
верхностны х п ресны х вод, пригодны х как  для  
бытового, так и дл я  пром ы ш ленного и сп ользова
ния благодаря необы чайной чистоте и п розрач 
ности, отсутствию  прим есей  и высокой н асы щ ен
ности кислородом.

В одосборная площ адь Б ай к ал а  заним ает 
3 0 6  тыс. км 2. В него впадаю т 3 3 6  рек  и речек. 
С ам ая многоводная рек а  — С еленга берет начало  
в горах М онголии. Т ерритори я бассейна покры та 
лесам и. И х общ ая площ адь 21,1 млн. га. Л еса 
играю т исклю чительно важ ную  роль в регули 

ровании стока, в защ и те склонов гор от р азр у 
ш ения, а почв •— от эрозии.

Б а й к а л  — озеро  древнее. Оно возникло в се
редине третичного периода, т. е. 1 5 — 2 0  млн. лет 
н азад . Его древность, огром ная глубина, исклю 
ч и тел ьн ая  по качеству  вода н алож и ли  отпечаток 
н а ж ивую  природу. В озере обитает свы ш е 500  
видов растительны х и до 1 3 0 0  видов ж ивотны х 
организм ов, среди которы х около 8 0 0  видов 
эндемичны х, присущ их только Б ай к ал у  и имею 
щ их неоценимое значение дл я  науки.

В нимание к Б ай кал у  как  к интереснейш ем у 
об ъ ек ту  природы  велико. С оветская  и м ировая 
н аука  изучаю т его своеобразны й  ж ивотны й и 
расти тельн ы й  мир, историю  возникновения, воз
мож ности освоения п риродны х ресурсов , гидро
энергетических запасов  и других естественны х 
богатств. С казочная красота  озера  привлекает 
к  н ем у  огромное количество туристов.

В связи  с освоением природны х ресурсов 
в бассейне Б ай к ал а  произош ли  значительны е и з
менения. Т ак, за последние десяти лети я здесь 
прекрати ли  сущ ествование 130  речек и ключей. 
П ричиной этого п реж де всего являю тся  истощи- 
тел ьл ы е  рубки  леса , служ ивш его  основным регу
лятором  стока. Н ач ав ш аяся  после рубок эрозия 
на горны х склонах  приводит к обмелению  рек 
и речек, а сплав л еса  по ним становится одной 
из причин и зм ен ени я химического состава е о д ы .
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А вари йн ы е вы бросы  пром ы ш ленны х предп рия
тий, бы товы е н еочищ енны е стоки, продукты  эро
зии, поступаю щ ие в реки , — все это ухудш ает 
качество  бай кальской  воды  и отри цательн о  ск а 
зы вается  на услови ях  сущ ествован и я обитаю щ их 
в озере  эндемичны х организм ов и ценны х про
м ы словы х рыб и ж ивотны х.

Т ревож ны е сигналы  об изм енении природы  
этого исклю чительно своеобразного пресноводно
го водоема призы ваю т вести  хозяйственную  д е я 
тельность в его бассейне по сам ы м  строгим  нор
м ам  и п рави лам , которы е предстоит разраб отать  
в кратчай ш и е сроки.

П ридавая  важ н ое значение вопросам  охраны  
природы , Совет М инистров С С С Р  в ян варе  
1969  г. п ринял  постановление «О м ерах  по со
хранению  и рациональном у использованию  при
родны х ком плексов бассейна о зер а  Б ай кал » . 
В соответствии с этим  постановлением  М инистер
ство м елиорации  и водного хозяйства  С С С Р , Ми
нистерство сельского хозяйства  С С С Р  и Г осудар
ственны й ком итет лесного хозяйства  С овета Ми
нистров С С С Р  с участием  п роектны х и научно- 
исследовательски х  организаций  М инистерства 
ры бного хозяйства  С С С Р , М инистерства зд раво 
охран ени я С С С Р, М инистерства лесной и д ере
вообрабаты ваю щ ей  пром ы ш ленности  С С С Р , Ми
нистерства ц еллю лозно-бум аж ной  пром ы ш лен
ности С С С Р , А кадем и и  наук С С С Р и других 
учреж ден и й  и ведом ств долж ны  разраб отать  
проект организации  водоохранной зоны  в бассей
не озера  Б ай кал .

В августе 19G9 г. в И ркутске  собрались на со
вещ ани е п редставители  всех заинтересованны х 
ведом ств, проектны х организаций  местны х п ар
тийны х и руководящ и х органов, чтобы обсудить 
н аправлени е п роектны х работ. О ткры вая  совещ а
ние, член  коллеги и  М инистерства мелиорации и 
водного хозяйства  С С С Р  П. Н. Ш тернов отметил 
важ н ость бы стрейш его ф орсирован ия этих 
работ.

Зад ачи  проектов водоохранной зоны  и правил 
охраны  вод и естественны х ресурсов в бассейне 
Б ай кал а , а т ак ж е  п орядок органи зац ии  проект
ных работ разли чн ы м и  ведом ствам и  были и зло
ж ены  в докладе главного и нж енера проекта В /О  
«С ою зводпроект» Е . Н . О зеровой.

Она удели ла вним ание особенностям  природ
ных условий в бассейне Б ай к ал а  и  их соврем ен 
ным наруш ениям . С ильнейш им  изм ен ени ям  в р е 
зул ьтате  хозяйственной  деятельности  подверглась 
горная тай га, играю щ ая важ ную  роль в ф орм и
ровании стока. К онцентрированны е рубки леса 
не обеспечиваю т естественного возобновления, ко
торое в услови ях  З аб ай к ал ья  происходит крайне 
медленно. Н а горны х склонах  ю жной экспозиции 
разви вается  процесс остепнения лесны х площ а
дей. П рирост древесины  на территории бассей
н а — 11 млн. м 3. Д ей ствую щ ая расч етн ая  лесо
сека  составляет 15 млн. м !. В отдельны х хозяй 
ствах она зн ачи тельно  перерубается .

С ерьезную  опасность для  Б ай к ал а  с его ф ау 
ной и ф лорой представляю т пром ы ш ленны е и 
бы товы е сточны е воды. Н есм отря  на то, что 
в 1968  г. Б ай кал ьск и й  ц еллю лозн ы й  завод  (Б Ц З ) 
работал  всего на 40%  мощ ности, объем  сброш ен
ных им стоков составил половину проектного. 
К оличество пром ы ш ленны х стоков на единицу 
вы работанной продукции превы ш ает допустим ы е 
нормы. В очищ енны х сточны х водах вредны х ве
щ еств значительно  больш е проектной нормы, что 
свидетельствует о н есоверш енстве технологии

очистки  и ведет к расш ирению  зоны загрязнения 
бай кальской  воды.

В соответствии с особенностями природных 
условий и хозяйственного освоения территория 
бассейна разд елен а  на зону запретного водо
охранного реж им а (15 млн. га, или 54%  площа
ди) и зоны  ж есткого  (8 ,8  млн. га, или 32%  тер
ритории) и умеренного (3 ,4  млн. га, или 14% 
площ ади) реж им ов. Д окладчиком  определены для 
каж дой из этих зон основны е направления раз
вития пром ы ш ленности, лесного, сельского и 
ры бного хозяйств , коммунального благоустрой
ства , органи зац ии  национальны х парков, заповед
ников, заказн и ков  и зон отды ха, а такж е задачи 
по борьбе с загрязнен и ем  воды. Н амечены  орга
низации и ведом ства, отвечаю щ ие за выполнение 
соответствую щ их разд елов  проекта.

В докладе члена коллегии М инистерства ме
лиорации  и водного хозяйства Р С Ф С Р  С. П. Пав
л ова  содерж ались предлож ения о необходимости 
дополнения проекта организации водоохранной 
зоны  Б ай к ал а  ж естким и норм ам и на сброс за 
грязн ен ны х предприятиям и  вод и требованиями 
по ограничению  и спользования воды в технологи
ческих процессах, по утилизации  отходов про
мы ш ленного производства. Д окладчик призвал 
повы сить требовательность  к руководителям  
предприятий, возлож ив на них м атериальную  от
ветственность за  загрязн ен и е Б ай к ал а  промыш 
ленны м и стоками.

П роблем а чистой воды  стала  острой для евро
пейской части  страны ; ставится  на повестку дня 
она и в С ибири, говорилось в докладе доктора 
биологических наук, директора Лимнологического 
института СО А Н  С С С Р  Г. И. Галазия. Байкалу 
с его специф ическим и природны м и особенностя
ми загрязн ен и е  воды  наносит непоправимы й 
вред. Д аж е при идеальной очистке стоков БЦЗ, 
предусм отренной проектам и, использованная 
вода непригодна д л я  обитания в ней живых 
организм ов, так  как  степень ее загрязненности  
в десятки  и сотни р аз превы ш ает допустимую. 
В течен и з трех лет  работы  Б Ц З , зам етил  
тов. Г алазий , не бы ло ни одного дня с удовле
творительной  очисткой вод. Зона загрязненности  
у вели чилась до 30  км2. С корость загрязн ен и я  
возрастет  с пуском  С еленгинского целлюлос-ло- 
картонного ком бината (С Ц К К ).

О дним строительством  очистных сооруж ений 
проблем у спасения Б ай кал а  от загрязнен и я  ре
ш ить невозм ож но. Р ади кальн ое средство в борьбе 
с загрязн ен и ем  — зам кнуты й  цикл водопользова
ния на пром ы ш ленны х предприятиях. В бассейне 
Б ай к ал а  следует разви вать  промы ш ленность и 
строи тельство  с учетом  новых правил по охране 
поверхностны х вод, которы е предстоит разрабо
тать  в ближ айш ем  будущ ем.

Д окладчик  предлож ил утвердить рассчитанны е 
Л им нологическим  институтом  СО А Н  С С С Р мак
сим ально допустим ы е концентрации отдельных 
хим ических компонентов в сточны х водах. По 
мнению  докладчика, следует изменить профиль 
Б Ц З  и С Ц К К . З атр аты  на это будут меньше 
ущ ерба от деятельности  этих предприятий в бу
дущ ем .

К ак сообщ ил директор  Государственного гид
рохи м и ческою  института Гидрометслужбы  СССР
А . А . Зенин, в 1967  г. примерно половина 
дней х ар ак тер и зо вал ась  наруш ениями концентра
ций вредны х вещ еств в сточных водах Б Ц З , 
в 19 6 8  г .— 80%  дней, а  в 1969  г. эти наруш е
ния бы ли почти еж едневны м и. О тклонение кон-
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центраций  норм и руем ы х вещ еств  от проектны х 
колебалось от 10%  до 2 — 5 р аз . К ром е того, 
н еоднократны м и бы ли залп овы е вы бросы , когда 
концентрации  вредны х вещ еств  п ревы ш али  нор
му в 3 0 — 60  раз. Т аки м  образом , в течение 
1 9 6 7 — 1Ё>69 г г .  н аруш ени я носили си стем атиче
ский харак тер . В 1967  г. р азм ер  зоны  загр я зн е 
н ия достиг 13 к м 2, в 19 6 8  г. он увели ч и л ся  до 
22  км 2, а в 19 6 9  г. —  до 3 0  км 2. По расчетам  
Г осударственного гидрохим ического института, 
при работе Б Ц З  на полную  мощ ность с эф ф ек 
тивностью  очистки, наблю давш ейся в 19 6 9  г., 
зон а загр язн ен и я  в о зрастает  до 2 5 0  к м 2, а кон
ц ен трац и я  вредн ы х вещ еств  превы сит ф он бай
кальской  воды  по м ин ерали зац ии  на 8 — 10% , 
а по органическим  вещ ествам  на 30  — 100% .

По сообщ ению  главного и нж енера Б Ц З
А . М . Сенченко, зап роек ти рован н ая  схем а очист
ки сточны х вод и м ел а несколько  ош ибок, так  как  
подобное п редприятие проекти ровалось  впервы е. 
В н астоящ ее врем я  вводятся  в строй ради ал ьн ы е 
отстойники, строится второй пруд-аэратор . По 
новой схем е хим ической  очистке будут п одвер
гаться  все стоки, качество  очистки улучш ится .

Зн ачен и е лесов как  ком понента природны х 
ком плексов бассейна Б ай к ал а , их состояние и вы 
полнение им и водоохранны х ф ункций  бы ло рас
кры то  в  докладе ди ректора И нститута леса и дре
весины  имени В. Н . С укачева  СО А Н  С С С Р 
академ и ка  А . Б . Ж укова.

П ри вы делении водоохранной зоны  необходимо 
учи ты вать  прави ла рубок главного п ользования, 
предусм атриваю щ ие вы деление категорий  защ и т
ное™ . Н овы е прави ла рубок главного п ользова
ния дл я  бассейна Б ай к ал а  уж е разработаны , 
однако они не могут бы ть введены  в действие, по
ка  не будет проведено лесоустройство на всей 
территории  бассейна. Зад ачи  ближ айш его врем е
ни — вы дели ть категории  защ итности  в водо
охранной зоне, провести лесохозяйственное рай 
онирование, разукруп н и ть  лесхозы .

Чтобы  вы полнить постановление СМ С С С Р 
«О  м ерах  по сохранению  и рациональном у ис
пользованию  природны х ком плексов бассейна 
о зер а  Б ай к ал » , в частности  лесной расти тельн о
сти, необходимо создать  м атери альную  базу  для  
интенсиф икации  лесного хозяйства. В настоящ ее 
врем я  уровень затр ат  на лесное хозяйство  здесь 
весьм а низок. По подсчетам  И нсти тута л еса  и 
древесины  СО А Н  С С С Р, объем  затр ат  долж ен  
повы ситься до 2 руб. на 1 га. Н еобходимо под
нять уровень м еханизации  лесного хозяйства. 
Ц елесообразно органи зовать  управлен ие лесам и 
Б ай кальского  бассейна.

Б е з  научно обоснованной систем ы  м ероприя
тий н ел ьзя  создать  услови я  для  сохранения и 
воспроизводства лесны х богатств в бассейне Б а й 
кала. П остановление С овета М инистров С С С Р  
создает предпосы лки дл я  организации  и рацио
нального ведения лесного хозяйства  на террито
рии водоохранной зоны  Б ай кал а .

Ч лен  коллегии  Г ослесхоза С С С Р  В. П. Цеп- 
ляев излож ил основны е полож ения по органи за
ции лесного ф онда, лесом ели оративны м  м еро
приятиям  и регулированию  лесоп ользован ия в во
доохранной зоне.

Л есистость территории  бассейна н еравном ерна. 
Б л и з  озера  Б ай к ал  она составляет  4 9 % , тогда 
как  лесистость И ркутской  области  в целом  — 
76% . Зап асы  древесины  в лесах  бассейна до
стигаю т 1,8 м лрд. м 3, и з них спелой древеси 
ны — 1 ,3  млрд. м 3. Эти ресурсы  долж ны  исполь

зоваться  в народном  хозяйстве. Л еса первой 
группы  заним аю т 18%  площ ади, второй — 8% , 
третьей  — 74% . Р ац ион альное ведение лесного 
хозяйства  в бассейне Б ай к ал а  возмож но лиш ь 
при отнесении особозащ итны х участков к первой 
группе, остальны х лесов  — ко второй.

В водоохранной зоне Б ай к ал а  ф ункционирует
31 лесхоз. С редн яя  площ адь одного лесхоза со
став л яет  7 5 0  тыс. га. Л есхозы  необходимо разу 
крупнить, так  к ак  без этого невозм ож но улуч
ш ить ведение хозяйства  в них. П редстоит упоря
дочить лесопользование. В настоящ ее врем я  на
блю даю тся перерубы  расчетной  лесосеки в одних 
л есхозах  и н едорубы  — в других. Н апример, 
в  Б урятск ой  А С С Р  при преобладании лиственны х 
пород их древеси на до сих пор не используется, 
в то ж е врем я  в сосн яках  ведутся истощ итель- 
ны е рубки. В елики  потери вы рубленной древе
сины.

Н ам ечено пересм отреть распределение лесов 
по группам  и в соответствии с ним — объем  ле
сопользования. В се эти  м еры  можно осущ ествить 
только после того, как  лесоустройство даст уточ
ненны е сведения о наличии лесов по группам.

Го-слесхоз С С С Р  и здал  приказ о м ероприятиях 
по улучш ению  веден ия лесного хозяйства  в бас
сейне озера  Б ай к ал  и наметил головны е органи
зац ии  по их осущ ествлению . В 1970  г. будет про
ведено лесоустройство. Н а М инистерство лесного 
хозяйства  Р С Ф С Р  возлож ено уп орядочение веде
ния лесного хозяйства, на С ою згипролесхоз — 
разр аб о тка  проектов облесения не п окры ты х ле
сом площ адей . 80%  территории бассейна подвер
ж ено эрозии. Защ и тн ое лесоразведение долж но 
бы ть направлено на закрепление почв, создание 
п олезащ итны х лесны х полос и простейш их гидро
технических сооруж ений. В аж н ая зад ач а  — ре
конструкция м алоценны х насаж дений.

С оздать водоохранную  зону возм ож но только 
при комплексном  освоении всех п риродны х ре
сурсов и их рациональном  использовании, за 
клю чил тов. Ц епляев.

Зам ести тель  н ачальн ика уп равл ен и я  лесо
устройства М инистерства лесного хозяйства 
Р С Ф С Р  Л. М. Попов р асск азал  о состоянии лес
ного хозяйства  в бассейне Б ай к ал а  и м ерах  по 
его интенсиф икации.

П ока ещ е уровень ведения лесного хозяйства 
здесь  низок. Н еравном ерное разм ещ ени е пред
приятий  лесной промы ш ленности — главн ая  при
чина наруш ений в лесопользовании. З а  допущ е
ние наруш ений в лесопользовании только по Б у 
рятской  А С С Р  с лесозаготовителей  взы скано 
2 7 4  ты с. руб. ш траф ов, по И ркутской области 
ш траф ы  составили  8 6 0  тыс. руб., по Читинской 
области  — 1 0 8  тыс. руб.

П редприятия М инистерства лесной и дерево
обрабаты ваю щ ей  промы ш ленности не ведут пра
вильной лесоэксплуатации , планов рубки нет, 
лесозаготовители  дезорганизую т работы  по отво
ду  лесосек, н еудовлетворительно использую т ле
сосы рьевы е базы , лес на вы рубках  восстанавли
ваю т плохо. Т олько  в Б урятской  А С С Р  числится 
156 тыс. га невозобновивш ихся вырубок, 
5 0  тыс. га требую т посадки леса. П равила рубок 
в лесах  З аб ай к ал ья  п рактически  не соблю дались.

П ервостепенны м и м ероприятиям и по улучш е
нию веден ия лесного хозяйства докладчик счи
тает усиление контроля за  лесоэксплуатацией , 
пересм отр  состава лесосы рьевы х  баз и разм ера 
отпуска леса , исклю чение перерубов по сосне 
и увеличение лесозаготовок по мягколиственном у
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хозяйству , укреп л ен и е и разукруп н ен и е  лесхозов  
и лесничеств, создание цехов по п ереработке н и з
косортной древесины , и спользование даров леса, 
а так ж е упорядочение пастьбы  скота и сеноко
ш ения.

З ад ачи  лесоустройства в водоохранной зоне и з
лож и л  зам ести тел ь  н ачал ьн и ка  В /О  «Л еспроект»  
Б. Н. Курсаков.

В 1971 г. органы  лесного хозяй ства  долж ны  
закончить лесоустройство  в грани ц ах  водосбор
ной территории  Б ай к ал а . В 19 7 0  г. здесь  п лан и 
руется  лесоустройство  на площ ади 10 ,6  млн. га, 
или 27%  от общ его объ ем а лесоустроительн ы х  
работ по стране. По первом у р азр я д у  будет 
устроено 3%  лесов, по втором у — 7% , по третье
м у — 9 0 % . В текущ ем  году осущ ествлена аэро 
ф отосъем ка. Д ля  65%  площ ади изготовлены  
ц ветн ы е сп ектрозональн ы е аэроф отосним ки, повы 
ш аю щ ие качество  и нвентари зац ион н ы х и к арто
граф и чески х  м атери алов, которы е будут полож е
ны в основу п роекта  организационно-хозяйствен
ны х мероприятий по лесном у хозяйству .

В се леса водоохранной зоны  долж ны  бы ть пе
реведены  в первую  группу независим о от того, 
н аходятся  они в сы рьевы х  базах  или нет, сказал  
н ачальн ик  И ркутского  уп равлен и я  лесного хозяй 
ства А . Л. Владимиров. В бли ж ай ш ем  будущ ем 
необходимо разук руп н и ть  п рибайкальские лес
хозы . С редн яя  п лощ адь лесхоза  в И ркутской  об
ласти  — 3 6 2  ты с. га, лесничества — 80  тыс. га, 
технического уч астк а  — 2 9 ,5  тыс. га. По мнению  
т. В лади м ирова, средн яя  площ адь лесхоза не 
долж на превы ш ать 241  тыс. га, лесничества — 
58  тыс. га.

О собенно вели ки  зад ачи  в области  охраны  л е
сов от п ож аров и защ и ты  от вредн ы х насеком ы х. 
П редстоит благоустроить лесны е м ассивы , по
строить дороги;' ц елесообразн о  органи зовать  от
д ельн ое ави ап атрул ьн ое отделение базы  ави а
ционной охран ы , оснащ енное соврем енны м и сред
ствам и  п ож аротуш ения.

И нтенсиф икация лесного хозяй ства  — важ н ей 
ш ее средство рационального  и спользования лесо
сы рьевы х  ресурсов в бассейне Б ай кал а . Эта 
м ы сль содерж ал ась  в сообщ ениях член а коллегии  
М инистерства лесного хозяй ства  Б урятской  
А С С Р  А . Н. Счастливцева и главного технолога 
уп равлен и я  лесного хозяй ства  Ч итинской  обла
сти А . К. Панова.

П ерспектива разви ти я  лесной пром ы ш ленности  
на территории  водоохранной зоны  Б ай к ал а  в свя
зи  с переводом  лесов  в первую  группу услож нит
ся, ск азал  главны й инж енер проекта Гипролес- 
тран са  треста « З аб ай к ал л ес»  Б . А . Бударов. 
В бассейнах рек  Б аргузи н  и Т унка строится 
около 2 5  леспром хозов , которы е после перевода 
лесов в первую  группу будут неполностью  обес
печены  сы рьем . У дельны е капи таловлож ени я на 
освоение л еса  зд есь  составляю т 20  руб. на 1 м3. 
П ереоборудовать п редп риятия  слож но и дорого, 
а разв и в ать  в дальнейш ем  лесную  пром ы ш лен
ность, по мнению  т. Б у д ар о в а , невы годно. В со
общ ении т. Б у д арова  содерж ались  п редлож ен и я 
о возм ож ны х видах тран спорта  л еса  по озеру  
Б ай к ал  и м ероп ри яти ях  по очистке рек  и озера 
от затонувш ей  древесины .

П редварительн ы е итоги работ по организации  
лесного ф онда в водоохранной зоне озера  Б ай кал  
и злож и л главны й инж енер  п роекта  комплексной 
Л енинградской  лесоустроительной  экспедиции 
Ю. В. Берлин. В первую  группу реком ен дуется  
перевести  леса водоохранной зоны  на площ ади

5 ,1  млн. га с эксплуатационны м запасом 
2 2 3  млн. м3. В се леса третьей  группы переводят
ся  во вторую  группу. И х площ адь — 9 ,4  млн. га, 
эксплуатационны й зап ас — 531 млн. м3. В целом 
в первой  группе будет находиться 49%  площади 
лесов  гослесф онда, имею щ ихся в водоохранной 
зоне.

К ак сообщ ил главны й инж енер проекта Лен- 
гипрогора Госстроя Р С Ф С Р  И. А . Евлахов, в бас
сейне Б ай к ал а  в ближ айш ие годы объем про
м ы ш ленной продукции возрастет в пять раз. 
В аж но в связи  с этим  правильно разместить 
п редп риятия  на терри тори и  бассейна. Генераль
н ая  схем а ком плексного использования природ
ны х ресурсов о зер а  Б ай к ал  и его бассейна одоб
рен а П резидиум ом  А Н  С С С Р  и местными орга
нам и власти .

О перспективах  разви ти я  сельскохозяйственно
го производства в бассейне Б ай к ал а  сообщили 
главны й инж енер  Читинского управления сель
ского хозяйства  М. П. Амбросимов, заместитель 
м инистра сельского  хозяйства  Б урятской  А С С Р 
Б. Н. Николаев и н ачальн ик  уп равлен ия сельско
го хозяйства  И ркутской  области М. Н. Кузнецов.

В аж ную  роль долж ны  сы грать  противоэрозион- 
ные м ероприятия в водоохранной зоне. По сооб
щ ению  ди ректора С ибгипрозем а МСХ Р С Ф С Р  
И . С. Овчарова, 3 3 8  тыс. га зем ел ь  в бассейне 
Б ай к ал а  подверж ены  эрозии, из них в слабой 
степени 26  %, в средней  — 27  % и в сильной — 
4 7% . Б о л ее  100  тыс. га песков нуж даю тся в за 
креплении. П роектом  внутрихозяйственного зем 
леустройства п редп олагается  п олезащ итное лесо
разведен ие, создание приовраж н ы х лесны х полос, 
защ и та  песков посевом трав  и ш елю гованием, 
укреплен ие берегов, обвалование оврагов, строи
тельство  простейш их гидротехнических соору
ж ений.

Т ребования ры бного хозяйства, обеспечиваю 
щ ие чистоту рек  и условия дл я  восстановления 
ры бны х запасов, бы ли вы сказан ы  в докладе ди
ректора  С и бН И И Р Х а А. Н. Петкевича. В числе 
м ероприятий по развитию  рыбного хозяйства — 
направленное воспроизводство запасов рыбы, 
охран а вод от загрязн ен и я, зап рет  рубок по бе
регам  рек  и ручьев , восстановление лесны х мас
сивов, имею щ их водорегулирую щ ее значение, 
расчистка рек  от затонувш ей древесины , запрет 
молевого сплава и другие.

Н ачал ьн и к  отдела главного управления по 
охране природы , заповедникам  и охотничьему хо
зяйству  М инистерства сельского хозяйства С С С Р
В. Б. Козловский поставил вопрос о пересмотре 
норм п ользован ия  водами Б ай кал а  и о переброс
ке пром ы ш ленны х стоков в реку  И ркут в связи 
с тем , что ф лора и ф ауна Б ай к ал а  находятся под 
угрозой  исчезновения. Т. К озловский считает 
н еправильной  позицию  М инистерства лесной про
м ы ш ленности С С С Р, предприятия которой отка
зы ваю тся использовать  древесину в лесах  второй 
группы , тогда как  при соответствую щ ей техноло
гии в этих лесах  лесозаготовки  могут бы ть рен та
бельны м и.

О ведении в бассейне Б ай к ал а  комплексного 
хозяйства  на научной основе говорил проф.
В. Н. Скалон. Он предлож ил реш ительно отка
заться  от рубок кедровников, оставш ихся в бас
сейне реки Ч икой, вы делить заповедники в се
верной половине острова О льхон и в бассейне 
реки  С неж ной, где необходим заповедны й реж им.

К омитет народного контроля С С С Р разработал  
план  м ероприятий по контролю  за  созданием
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водоохранной зоны  Б ай к ал а , о которы х р асск азал  
заведую щ ий отделом  сельского  хозяй ства  К ом и
тета  народного контроля С С С Р  П. И . Ч айкин. Он 
п ри звал  совещ ание п ри влекать  к строгой ответ
ственности лиц, по вине которы х н аруш аю тся  
п рави ла охраны  природы  в бассейне Б ай к ал а , не 
вы полняю тся реш ения о строительстве очистны х 
сооруж ений.

По окончании обсуж дения доклада совещ ание 
приняло реком ендации  о составе основных р аз
делов проекта организации  водоохранной зоны , 
п роекта п равил  охраны  вод и естественны х ре
сурсов озера  Б ай к ал  и о порядке их вы полнения. 
В реком ен дац иях  особое внимание обращ ено на 
определение площ ади водоохранной зоны , р а зр а 
ботку категорий водоохранного реж им а и соответ
ствую щ их им типов хозяйственного  и спользова
ния территории , на установление реж и м а п ользо
вания природны ми ресурсам и . В реком ен дац иях  
определены  задачи  в области охраны  лесов, р а з
вития лесного хозяйства, пром ы ш ленности  и 
строи тельства, охраны  водны х ресурсов , сел ьско 
го и ры бного хозяй ства , организации  государ
ственны х парков, заповедников, зак азн и к ов , зон 
отды ха и туризм а.

В числе реком ендаций  по охране лесов  и р а з 
витию  лесного хозяйства  содерж атся  следую щ ие: 

уточнить площ ади лесного ф онда в бассейне 
о зер а  Б ай кал ;

с учетом  реком ендаций  А Н  С С С Р  дать  п ере
распределен ие лесов по группам  с п одразд еле
нием на первую  и вторую , при этом все кедровы е 
л еса  отнести к первой группе и зап ретить  рубки

Коротко о разном  л л л г л л л л * .

В А зербай дж ан е д зельк ва  растет  в лесах  
вместе с ж елезн ы м  деревом , кленом , грабом, 
хурм ой к авказской , дубом каш танолистны м , 
акацией  ш елковой  и ясенем  обы кновенны м. 
В Т алы ш е сохранилось много вековы х де
ревьев , сильно отличаю щ ихся друг от друга по 
ф орм е кроны . И нтерес п редставляет  ш аровид
ная д зельк в а , р астущ ая , в частности , в с. Х ол
мили Л енкоран ского  рай она на расстоянии менее
1 км от берега К аспийского моря. П римерны й 
возраст  ее — более 4 0 0  лет. В ы сота превы ш ает 
15 м, окруж ность ствол а —  5 ,6  м, а  у  основа
ния корня — 7 ,2  м. К рона очень густая, ш аро
видной ф ормы .

Д зел ьк ва  легко  возобн овляется  сем енам и. 
С веж есобранны е сем еиа всходят на 8 0 — 9 0% . 
При посадке п риж ивается  5 0 — 80%  дичков и 
8 0 — 100%  однолетних сеянцев.

На снимке: ш аровидная дзельк ва , растущ ая  
в с. Холмили (А зербай д ж ан ская  С С Р , Л енко- 
ранский район).

Г. Г. ДЖАЛИЛОВ

главного  п ользован ия в них. По согласованию  
с водоохранной инспекцией М инводхоза С С С Р  и 
В /О  «С ою зводпроект» отнести к первой группе 
лесн ы е полосы  вдоль рек , ручьев  и вокруг род
ников, установив ш ирину этих полос для  каж 
дого водотока (даж е самого малого), а такж е все 
л еса  на склонах  крутизной  более 25°, селезащ и т
ны е, лави н озащ и тны е, почвозащ итны е, предголь- 
цовы е и сосновы е боры  на песках;

установить разм еры  расчетны х лесосек в  соот
ветствии  с приростом  лесов и ф изико-географ иче
ским и условиям и:

ускорить утверж ден и е правил рубки леса 
в бассейне Б ай к ал а  и разраб отать  основные по
лож ения ведения лесного хозяйства;

определить объем ы  допустимых рубок по лесо
хозяйственны м  районам  и леспром хозам  в соот
ветствии с новым природнохозяйственны м  деле
нием лесов;

разраб отать  систему противопож арны х меро
приятий  с прим енением  для этой цели достиж е
ний отечественной и зарубеж ной  науки. П росить 
Г осударственны й комитет лесного хозяйства Со
вета М инистров С С С Р  и М инистерство лесного 
хозяйства  Р С Ф С Р  обеспечить оснащ ение прибай
кальски х  леспром хозов и лесхозов  необходимыми 
средствам и  и оборудованием  пож аротуш ения: 

составить схем у лесохозяйственны х м ероприя
тий по борьбе с эрозией, лесовосстановления и 
реконструкции  лесов, создания защ итны х н асаж 
дений на зем л ях , п одверж енны х эрозии.

Спец. корр. журнала «Лесное хозяйство» 
JI. ТИХОМИРОВА
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Научно-техническая общественность

к ленинскому юбилею

X. 3. ГУБАЙДУЛЛИН, председатель центральной смотровой комиссии ЦП НТО 
лесной промышленности и лесного хозяйства

Ц  а XXIII съезде КПСС отмечалось, что 
в осуществлении технического прогрес

са научно-техническим обществам отводит
ся важная роль. Они вносят значительный 
вклад в развитие науки и техники, д ал ь 
нейший подъем производства.

Год от года растет активность членов 
НТО лесной промышленности и лесного хо
зяйства, обогащаются формы и методы его 
работы. Центральное, республиканские, об
ластные и краевые правления, советы пер
вичных организаций НТО постоянно рас
сматривают важные вопросы развития л е 
сохозяйственного и лесозаготовительного 
производства, проекты планов научно-ис
следовательских работ и внедрения дости
жений науки и техники, широко вовлекают 
в новаторскую деятельность специалистов 
и передовых рабочих. В итоге только за 
прошлый год от внедрения новой техники 
и выполнения научных исследований, в ко
торых непосредственное участие принимают 
члены общества, получено более 22 млн. руб. 
экономии.

В выполнении планов научно-исследова
тельских работ и внедрения достижений 
науки и техники важ ная роль принадлежит 
научно-технической общественности. Э ф 
фективной формой общественного контро
ля за выполнением плановых заданий по 
созданию и внедрению новых технологиче
ских процессов и технических средств яв 
ляются общественные смотры.

В 1969 г. проводится уже восьмой все
союзный смотр выполнения планов научно- 
исследовательских работ и внедрения

в производство достижений науки и техни
ки. Этот общественный смотр проводится 
в обстановке большого трудового и поли
тического подъема трудящихся, вызванного 
подготовкой к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Д ля  руководства смотром 
созданы смотровые комиссии Централь
ного правления, республиканских, област
ных, краевых правлений и советов первич
ных организаций НТО.

П ридавая большое значение ускорению 
технического прогресса в лесной промыш
ленности и лесном хозяйстве, Центральное 
правление НТО лесной промышленности и 
лесного хозяйства недавно на своем пле
нуме рассмотрело вопрос о всесоюзном 
общественном смотре выполнения планов 
научно-исследовательских работ и внедре
ния достижений науки и техники в произ
водство.

В ходе обсуждения этого важного во
проса отмечалось, что научными учрежде
ниями и проектно-конструкторскими орга
низациями лесного хозяйства и лесной 
промышленности совместно с научно-иссле- 
довательскими и проектно-конструкторски
ми организациями машиностроительных и 
других министерств и ведомств, АН СССР 
разработан ряд новых технологических 
процессов и созданы сотни образцов новых 
машин, механизмов и другого оборудова
ния, что позволило внедрить более совер
шенную технологию, сделать новые шаги 
по пути механизации и автоматизации тру
да в лесной промышленности и лесном хо
зяйстве. Д ля решения в текущей пятилетке
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важнейших научно-технических проблем в 
области лесного хозяйства, лесной и дере
вообрабатывающей промышленности в 
1869 г. научно-исследовательским и проект
но-конструкторским организациям Гослес- 
хоза СССР и Минлеспрома СССР пред
стоит выполнить около 200 научно-исследо
вательских и проектно-конструкторских р а 
бот, в том числе по лесному хозяйству 
53 работы.

Государственным планом развития народ
ного хозяйства СССР предусмотрено внед
рить в 1969 г, в лесное хозяйство и лесную 
промышленность девять новых передовых 
технологических процессов, механизировать 
и автоматизировать 14 производственных 
процессов, выпустить первые промышлен
ные серии девяти машин и станков, в том 
числе автомобиль лесовозный КрАЗ-255Л, 
лесопосадочную машину ЛМ Г, культива
тор КРТ-3, канавокопатель ПКЛН-500А, 
культиватор лесной КРЛ-1.

Однако еще далеко не всегда выполня
ются предусмотренные планами работы, 
что сдерживает развитие лесного хозяй
ства и лесной промышленности. Так, 
в 1968 г. не выполнен план научно-исследо- 
вательских работ в системе Гослесхоза 
СССР. Не лучше обстоит дело с выполне
нием планов научно-исследовательских р а
бот и внедрения новой техники и в этом го
ду. Полугодовой план по внедрению науки 
и новой техники в лесном хозяйстве выпол
нен на 90%, в том числе по обработке лес
ных насаждений аэрозолями с помощью 
мощных генераторов против вредных лес
ных насекомых на 77,3% и по авиационной 
обработке лесных насаждений мелкокапель
ным опрыскиванием на 73%.

Невыполнение отдельных показателей 
плана за первое полугодие по новой тех
нике объясняется несогласованностью дей
ствий между министерствами и ведомства
ми, недоработкой технологических процес
сов и конструкций машин, неподготовлен
ностью производств к освоению новой тех
ники, а такж е необеспеченностью пред
приятий необходимыми машинами и обору
дованием, в частности террасерами и лесо
посадочными машинами для посадки леса 
на горных склонах.

Положительный опыт организации все
союзного смотра выполнения планов науч
но-исследовательских работ и внедрения 
достижений науки и техники в производ
ство накоплен в Краснодарском крае, где 
в смотре принимают участие 24 первичных 
организации. Благодаря  творческой ини

циативе научно-технической общественности 
и передовиков производства план первого 
квартала  по новой технике по Краснодар
скому краю перевыполнен.

Смотровой комиссией Коми правления 
НТО определены основные направления 
развития технического прогресса в лесной 
промышленности и лесном хозяйстве Коми 
АССР и доведены до первичных организа
ций НТО задания по новой технике. В ра
боте смотровых комиссий широко практи
куется заслушивание сообщений председа
телей смотровых комиссий предприятий, 
частые выезды членов смотровой комис
сии на предприятия, оказание практической 
помощи по устранению выявленных недо
статков. Создаются творческие группы, 
которые сосредоточивают усилия на реше
нии конкретных вопросов.

В последние годы благодаря активной 
деятельности научно-технической общест
венности значительно возрос уровень меха
низации лесного хозяйства Московской об
ласти. Проводятся большие работы по 
внедрению комплексной механизации на 
тяж елых и трудоемких работах на нижних 
складах, на рубках ухода за лесом и на 
других лесохозяйственных и лесовосстано
вительных работах. Однако недопустимо 
затягиваются сроки постановки на серий
ное производство разработанных научно-ис
следовательскими и проектно-конструктор
скими организациями новых высокопроиз
водительных тракторов, машин и оборудо
вания. Тракторы ТТ-4 и ЛХТ-55 прошли 
государственные испытания еще в 1963— 
1964 гг., а лесопосадочная машина ЛМГ-2, 
культиватор КРТ-3, сеялка СЖН-1 и ряд 
других лесозаготовительных и лесохозяй
ственных машин и оборудования — в 1966— 
1967 гг. Однако серийное производство этих 
тракторов, машин и оборудования до сих 
пор не налажено.

Помощь смотровых комиссий, правлений 
и первичных организаций НТО в деле вы
полнения планов научно-исследовательских 
работ и внедрения достижений науки и 
техники в производство была бы более 
действенной, если бы опыт работы лучших 
организаций НТО по проведению общест
венного смотра выполнения планов по 
науке и новой технике пропагандировался 
через печать, по радио и по телевидению. 
Пока еще советы первичных организаций 
НТО научных и проектно-конструкторских 
организаций принимают слабое участие в 
общественном смотре, несвоевременно до
водят до первичных организаций условия
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и результаты общественного смотра. 
Серьезным недостатком является и то, что 
при подведении итогов социалистического 
соревнования предприятий не учитываются 
показатели выполнения планов по новой 
технике.

Пленум Ц П  НТО лесной промышленно
сти и лесного хозяйства принял разверну
тое постановление, направленное на моби
лизацию всех членов общества на достой
ную встречу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина новыми творческими успеха
ми в техническом прогрессе, на активное 
участие в борьбе за выполнение планов 
научно-исследовательских работ и внедре
ние достижений науки и техники в произ
водство.

Пленум отметил, что в деятельности мно
гих республиканских, областных и крае
вых правлений и советов первичных орга
низаций есть недостатки и упущения. Н а 
учно-техническую общественность слабо 
привлекают к выполнению планов, мирят
ся с фактами срыва установленных сроков 
выполнения работ, не проявляют должной 
заботы о выявлении и устранении причин,

мешающих выполнению планов по новой 
технике. Недостаточно направляют обще
ственные творческие объединения на реше
ние вопросов, связанных с созданием и 
внедрением новой техники.

Условия смотра с большим запозданием 
доводят до первичных организаций НТО. 
В условиях не определены размеры пре
мий, выделяемых министерствами и ведом
ствами. Редакции журналов «Лесное хо
зяйство» и «Лесная промышленность» дол
жны еще действеннее пропагандировать 
опыт лучших организаций НТО по прове
дению смотра выполнения планов по новой 
технике.

Пленум поручил правлениям и советам 
первичных организаций НТО обеспечить 
массовое участие членов общества во все
союзном смотре 1969 г. и активизировать 
деятельность смотровых комиссий в деле 
оказания практической помощи научно- 
исследовательским и проектно-конструк
торским организациям и предприятиям лес
ного хозяйства и лесной промышленности 
в выполнении заданий по науке и новой 
технике в срок.

Озеленение санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий

В. ПРЯХИН, главный инженер проекта (Союзгипролесхоз)

g  ысокие темпы развития промышленно
сти неизбежно приводят к загрязне

нию атмосферного воздуха, поэтому оздо
ровление условий жизни населения стано
вится важной задачей. И хотя в этом н а 
правлении проводятся большие работы, 
воздух в промышленных районах продол
ж ает загрязняться вредными выбросами, 
а их концентрации часто превышают пре
дельно допустимые.

Основные причины недостаточной очист
ки атмосферного воздуха —- несовершенст
во конструкций применяемых газо-, дымо-, 
пылеуловителей и отсутствие их на ряде 
предприятий, а такж е нарушение важ ней
ших правил застройки. В городах и про
мышленных районах старой планировки не 
предусматривались специальные санитар
ные разрывы между жилыми и промыш
ленными территориями и это до сих пор

отрицательно сказывается на санитарно- 
гигиенических условиях. В настоящее вре
мя при строительстве предприятий выде
ляются санитарно-защитные зоны шириной 
от 50 до 1000, а иногда до 2000 м и более. 
Однако и такие большие санитарные р аз 
рывы не всегда эффективны.

Одно из условий повышения роли и со
кращения площади санитарных разры 
в о в — правильное их озеленение. При этом 
приходится решать вопросы рационального 
размещения и создания посадок таких 
конструкций, которые сводили бы к мини
муму загрязнение воздуха в жилых квар
талах. Д л я  этого необходимо учитывать 
специфическую роль насаждений санитар
но-защитных зон.

Некоторые авторы считают, что поток 
загрязненного воздуха, пройдя сквозь на
саждение, освобождается от примеси вред
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ных газов. Это положение не имеет доста
точных оснований. То, что растения способ
ны поглощать вредные газы, не вызывает 
сомнений и подтверждается наличием в их 
органах соответствующих доз химических 
веществ, несвойственных деревьям и ку
старникам при нормальном составе атмо
сферного воздуха.

Однако растения не могут поглощать 
неограниченные дозы вредных газов; ино
гда д аж е небольшие концентрации ядови
тых газов в воздухе их угнетают, а высо
кие — приводят к гибели. Кроме того, де
ревья и кустарники в течение 5— 7 месяцев 
лишены своих физиологически активных 
органов — листвы, поэтому нельзя рассчи
тывать на их непрерывное санитарно-гигие- 
ническое функционирование. Решающими 
средствами в борьбе с загрязнением возду

ха должны стать усовершенствованные га- 
зо-, дымо- и пылеуловители, рекуперацион- 
ные установки, герметизация технологиче
ских процессов и строгое соблюдение пра
вил планировки и застройки.

Хвойные растения, сохраняющие хвою 
зимой, неустойчивы против вредных про
мышленных выбросов и не могут быть ре
комендованы для озеленения санитарных 
разрывов. П равда, дело обстоит иначе, 
когда атмосфера загрязняется различными 
аэрозолями, пылью, сажей, копотью и т. п. 
В этом случае деревья и кустарники эф 
фективно очищают воздух, задерживая 
взвешенные в нем частицы, а дождь смы
вает их на поверхность земли. Эту роль 
насаждения частично выполняют и зимой.

Несмотря на изложенное, роль зеленых 
насаждений в санитарных разрывах очень

а

Р и с .  1. С х е м а  р а з м е щ е н и я  н а с а ж д е н и й  и  « з е л е н ы х  к о р и д о р о в »  в  с а н и т а р н о - з а щ и т н ы х  з о н а х  п р о м ы ш л е н н ы х
п р е д п р и я т и й  в  з а в и с и м о с т и  о т  н а п р а в л е н и я  п р е о б л а д а ю щ и х  в е т р о в :  .

а  — п р и  п р е о б л а д а ю щ и х  в е т р а х  п о с т о я н н о г о  н а п р а в л е н и я ;  б  — п р о т и в о п о л о ж н ы х  н а п р а в л е н и й ;  в  н е п о с т о я н н ы х  
н а п р а в л е н и й .  У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — с е л и т е б н а я  т е р р и т о р и я ;  2 — п р о м п л о щ а д к а  с  т о ч к о й  в р е д н ы х  в ы б р о 
с о в  3 — з е л е н ы е  н а с а ж д е н и я ;  4 — д о п о л н и т е л ь н ы е  л е с н ы е  п о л о с ы ;  5 — н а п р а в л е н и е  п р е о б л а д а ю щ и х  в е т р о в
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велика. Помимо обогащения воздуха кис
лородом, декоративного оформления пей
зажей правильно созданные посадки со
действуют проветриванию территории и от
воду загрязненного воздуха от жилых и 
производственных территорий, способству
ют возникновению вертикальных воздуш
ных токов и рассеиванию загрязненного 
воздуха в более высоких слоях атмосферы, 
а такж е очищают воздух от различных 
аэрозолей, пыли, сажи и копоти. Исходя 
из этого, защитные насаждения следует 
размещ ать в санитарных разрывах, созда
вая специальные «зеленые коридоры» ши
риной в 100— 120 м, проходящие через точ
ки выброса вредных промышленных газов 
или через пункты наибольших их концент
раций. Направление коридоров должно по 
возможности совпадать с направлением

преобладающих ветров. Непостоянство на
правления преобладающих ветров может 
потребовать создания двух, а иногда и трех 
«зеленых коридоров», проходящих через 
один и тот же пункт на промышленной 
площадке (рис. 1).

Д ля  повышения скорости воздушного по
тока и усиления проветривания «зеленые 
коридоры» в районе промышленной пло
щадки целесообразно несколько (на 
10— 15%) сужать. По всей их длине не 
должно быть высоких зеленых насажде
ний, зданий и сооружений, способных з а 
труднять проветривание. В соответствии 
с санитарно-гигиеническими требованиями 
селитебные территории не должны разме
щаться против выходного конца «зеленого 
коридора». Д л я  лучшего проветривания 
территории промышленной площадки и

а

Р и с .  2. С х е м а  р а з м е щ е н и я  л е с н ы х  п о л о с  в  с а н и т а р н о - з а щ и т н ы х  з о н а х  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  в  з а 
в и с и м о с т и  о т  н а п р а в л е н и я  п р е о б л а д а ю щ и х  в е т р о в :  

а  — п р и  п р е о б л а д а ю щ и х  в е т р а х  п о с т о я н н о г о  н а п р а в л е н и я ;  б  — п р и  п р е о б л а д а ю щ и х  в е т р а х  п р о т и в о п о л о ж 
н ы х  н а п р а в л е н и й ;  в  — п р и  п р е о б л а д а ю щ и х  в е т р а х  н е п о с т о я н н ы х  н а п р а в л е н и й .  У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  
1 — с е л и т е б н а я  т е р и т о р и я ;  2 — п р о м п л о щ а д к а  с  т о ч к о й  в р е д н ы х  в ы б р о с о в ;  3 — л е с н ы е  п о л о с ы  с  м е ж п о 

л о с н ы м  р а з р ы в о м ;  4 — н а п р а в л е н и е  п р е о б л а д а ю щ и х  в е т р о в
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отвода загрязненных масс воздуха в ж е
лаемом направлении целесообразно з а к л а 
дывать дополнительные лесные полосы за 
пределами санитарно-защитных зон.

Зеленые насаждения санитарно-защит
ных зон должны обладать достаточной 
плотностью, чтобы скорость ветра, н ап рав
ленного от предприятия к селитебной тер
ритории, и поступление загрязненного воз
духа к ней были минимальными. Этого 
можно достичь, создавая посадки рацио
нальной конструкции с хорошим освеще
нием всех деревьев и кустарников, что спо
собствует их наилучшему ветвлению и р аз 
витию листвы.

Посадки в виде плотных массивов в н а 
саждениях санитарных разрывов совер
шенно неприемлемы. Такие массивы, осо
бенно с горизонтальной сомкнутостью по
лога (одновысотные и одновозрастные 
древостой), не могут проветриваться и 
в них скапливается загрязненный воздух, 
губительно действующий на деревья и ку
старники. К тому же закладка  сплошных 
посадок и уход за ними всегда дороже, 
деревья в густом зеленом массиве слабо 
ветвятся, листва и хвоя на них сосредото
чены лишь в самой верхней части полога. 
Нецелесообразно создавать и высокопол- 
нотные зеленые массивы с вертикальной 
сомкнутостью.

Всем важнейшим санитарно-гигиениче
ским и экономическим требованиям отве
чают насаждения в виде узкополосной си
стемы посадок с разрывами между полоса
ми в 40 м (рис. 2). Узкие лесные полосы 
в 7—8 рядов (шириной 17,5—21 м в зави
симости от ширины междурядий) должны 
размещаться вдоль направления преобла
дающих ветров, чтобы было обеспечено си
стематическое проветривание межполосных 
разрывов. Это важное условие следует со
блюдать, когда с подветренной стороны 
промышленной площадки не располагается 
селитебная территория. В крайних рядах 
узких лесных полос должны быть высаж е
ны низкие или средней высоты кустарни
ки, в следующих за ними рядах — высокие 
кустарники, в двух рядах в середине поло
с ы — деревья главных пород, в остальных 
рядах — деревья подгоночных или второ
степенных пород. Такая лесная полоса 
имеет ступенчатую конструкцию, обеспечи
вающую достаточное освещение всех рядов 
и, как следствие, наилучшее ветвление и 
облиствение деревьев и кустарников, наи-

Р и с .  3. П о п е р е ч н ы й  п р о ф и л ь  л е с н о й  п о л о с ы  р а ц и о 
н а л ь н о й  с т р у к т у р ы  д л я  с а н и т а р н о - з а щ и т н ы х  з о н  п р о 

м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й

большую плотность и ветрозащитную спо
собность (рис. 3).

Д ля  удешевления ухода за посадками 
в них оставляют 2,5—3-метровые между
рядья, по которым может двигаться трак
тор. Плотность посадок и ветрозащитное 
действие лесных полос можно повысить, 
сократив расстояния между растениями 
в рядах против принятых (для деревьев — 
до 0,5 м, кустарников — до 0,4 м ). Разрыв 
между полосами целесообразно использо
вать для выращивания технических куль
тур, не имеющих продовольственного или 
кормового значения, а такж е посадочного 
материала и цветов.

При озеленении санитарных разрывов 
необходимо считаться с декоративными 
свойствами высаживаемых деревьев и ку
старников. На опушках лесных полос, в ме
стах пересечения их с дорогами и в дру
гих наиболее обозреваемых участках це
лесообразно высаживать живописными 
группами многолетние цветы, красиво цве
тущие и эффектно плодоносящие деревья 
и кустарники.

В Академии коммунального хозяйства 
имени К. Д. Памфилова под руководством 
автора статьи разработаны «Временные 
технические указания по проектированию 
зеленых насаждений в санитарно-защитных 
зонах промышленных предприятий». В этих 
указаниях помимо принципов создания по
садок рациональных конструкций приво
дится ассортимент деревьев и кустарников, 
устойчивых против определенных промыш
ленных выбросов, а такж е излагаются 
основные требования к подготовке почвы 
и уходу за насаждениями в санитарно
защитных зонах.

WwWAJWWVV
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Зеленая зона Риги

Ж. Ю. СУНА

3  еленые зоны вокруг городов Л атвий
ской С СР были образованы вскоре 

после Великой Отечественной войны и рас
ширены в 1964 г. Самая большая зеленая 
зона создана около столицы республики — 
города Риги. Ее п л о щ ад ь — 338,6 тыс. га. 
В зеленой зоне Риги находятся курорт все
союзного значения город Ю рмала, самый 
молодой город республики Олайне, про
званный городом химиков, и некоторые по
селки. Административно леса Рижской зе
леной зоны разделены на 16 лесничеств, 
подчиненных пяти леспромхозам — Р и ж 
скому, Ригас-Ю рмалскому, Елгавскому, 
Тукумскому и Добельскому. 2951 га  лесов, 
находящихся в административных границах 
Риги, подчинены эксплуатационному уча
стку управления благоустройства Риж ско
го горисполкома, а 4028 га  лесов в грани
цах города Ю рмалы — Юрмалскому лесни
честву комбината зеленого хозяйства Юр- 
малского горисполкома. Кроме того, в зе
леной зоне Риги насчитывается около 
5 тыс. га  колхозных и совхозных лесов.

Территория зеленой зоны Риги вписы
вается в Приморскую низменность, кото
рую пересекает нижнее течение трех самых 
больших рек республики — Лиелупе, Д а у г а 

вы и Гауи. Юго-восточная часть Примор
ской низменности примыкает в Средне
латвийской покатости (на территории Зак- 
ского, Юглского и Дольского лесничеств), 
а северо-западная часть — к Талсинско- 
Тукумской возвышенности (Валгумское лес
ничество). Вдоль берега Рижского залива 
расположены приморские дюны; отдельные 
их вершины достигают высоты 17—20 м. 
Самые высокие — Болдерайские дюны 
имеют высоту 20—25 м; с них открывается 
вид на море, на устье реки Лиелупе и на 
Ригу. Встречаются такж е материковые дю 
ны (Мангальское, Криевупское, Тумщуп- 
ское, Закское, Юглское, Бабитское, Тирель- 
ское, Кливское и Пиенавское лесничества). 
В Бабитском лесничестве обозначается 
древний берег бывшего там в прошлом мо
ря. Отдельные холмы Средкелатвийской 
покатости на территории Дольского и Бал- 
донского лесничеств поднимаются до высо
ты 80 м  над уровнем моря.

Л атвия находится в зоне лиственных ле
сов умеренного климата. В Риге средняя го
довая температура воздуха по многолетним 
наблюдениям (1881 — 1960) не превышает 
4-6,2°, средняя относительная влажность 
воздуха — 72%, причем самая низкая на

О з е р о  Л е я с  в Б а л д о н о к о м  
л е с н и ч е с т в е

Ф о т о  А . П . П и н к а й н и с
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блюдается в мае (57% ), а самая высокая — 
в декабре (86% ). Продолжительность сол
нечного сияния 1812 часов в год; самое дли
тельное сияние — в июне (282 часа) и са 
мое короткое — б декабре (25 часов). 
Среднее многолетнее количество осадков в 
Риге составляет 559 мм в год. Господст
вующие ветры в Латвии имеют юго-запад
ное направление, в Рижской приморской 
низменности чаще дуют южные ветры.

Материнской породой, подстилающей поч
вы зеленой зоны Риги, в приморской низ
менности являются песчаные отложения. 
У Кемери и Калнциема (Пиенавское лес
ничество) близко к поверхности земли под
ходит пласт доломита. На территории 
Далбского, Кливского и Пиенавского лес
ничеств на разной глубине под песчаными 
отложениями располагается прослойка лен
точной глины. В восточной части зоны, где 
начинается Среднелатвийская покатость, 
встречается моренный суглинок. На песча
ных отложениях образуются подзолистые 
почвы, на моренном суглинке — дерново

подзолистые. В условиях избыточной влаги 
на низких местах образуются торфянисто- 
подзолисто-глеевые почвы с более или ме
нее толстым слоем торфа.

В зеленой зоне Риги лесами покрыто 
78% площади; не покрытая лесом площадь 
составляет 2%, в том числе прогалины — 
0,5%; нелесная площадь занимает 20% 
площади, в том числе сенокосы — 2%, бо
лота — 12%, пески -— 0,3 %.

Река  Д ау гава  разделяет зеленую зону на 
две части. П равая  часть меньше левой, но 
по природным условиям она удобнее для 
отдыха. Здесь между реками Даугава- и 
Гауя распространены сосняки беломошни- 
ково-вересковые и брусничниковые. -Эти 
светлые, сухие леса отличаются красивыми 
пейзажами, хорошей проходимостью, в них 
мало болот. В Мангальском лесничестве 
вдоль Рижского залива на 13 км  протянул
ся пляж, где условия для отдыха идеаль
ные. Леса образуют боры с дюнными ланд
шафтами от VI до !Х класса возраста, ме
стами с сосновым подростом. В будущем 
здесь предусматривается создать природ
ный парк площадью 1546 га.

В Ю рмалском и Бабитском лесничествах, 
находящихся в левобережной части Д а у г а 
вы, распространены сосняки беломошнико- 
во-вересковые и брусничниковые. Н а севе- 
ро-западе зеленой зоны, в защитной зоне 
курорта Кемери (город Ю рм ала),  много 
болот (около 13 тыс. га). Они обеспечива
ют деятельность сероводородных источни
ков и образование целебных грязей, поэто
му их не осушают. Здесь встречаются мок
рые условия произрастания — типа осоково
тростниковых, папоротниково-осоковых и 
более сухие — зеленомошниковые и кислич- 
никовые.

Из древесных пород наряду с сосной в 
лесах распространена береза, особенно пу
шистая (Олайнское, Тирельское, Далбское 
и Кливское лесничества). Близ Кемери 
встречается дуб, ясень и другие твердо
лиственные породы.

Молодняков в зеленой зоне Риги боль
ше трети (38% ), средневозрастных н асаж 
дений немного больше половины (51%), 
приспевающих 6%. спелых и перестойных 
5%. Древостой X класса возраста имеются 
в Балдонском лесничестве. Самые старые 
насаждения (XI класса возраста) встреча
ются в Ю рмалском городском лесничестве — 
на дюне Рагу капа.

Зеленая зона Риги изобилует водоемами. 
На севере находится Рижский залив с пля
жем ппотяженностью 65 /сж Как уж е отме
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чено, территорию зоны пересекает нижнее 
течение трех больших рек —- Лиелупе, Д а у 
гавы и Гауи. На узком, длинном полуостро
ве между берегом Рижского залива и изги
бом нижнего течения реки Лиелупе нахо
дится курорт Ю рмала. Большое значение 
как объекты отдыха имеют реки Лиела 
Ю гла (Больш ая Ю гла) и М аза  Югла (М а
лая Ю гла). С их высоких берегов откры
ваются живописные окрестности. Красивы 
такж е небольшие притоки Лиела Юглы — 
Криевупе и Тумшупе. Эти речки текут, из
виваясь, по узким долинам, окаймленным 
лесными опушками, формируя великолеп
ные луговые ландшафты. Через Кемери те
чет речка Вершупите, вода которой содер
жит сероводород. Такой ж е состав воды 
в речке Кекаве, протекающей в районе ку
рорта Балдоне.

Территория зоны отдыха богата озерами: 
их насчитывается 60. Самое большое озеро 
Бабите (2390 га) — известное место для 
охоты на уток и рыбной ловли. Сюда при
летают лебеди и здесь выводят птенцов. 
Близ Р иги  расположено озеро Кишезеро 
(1782 га ), которое пользуется славой как 
место спортивных состязаний по гребле, 
парусному спорту, зимнему рыболовству. 
Лиелайс Балтезерс с шестью островами 
такж е используется для отдыха. Больше 
всего озер в Мангальском лесничестве. 
Озеро Лилияс у подножья горы Риексту- 
калнс в Балдонском лесничестве отличается 
большой глубиной. Полагают, что оно об
разовалось на месте воронки в результате 
обвала в глубоких слоях гипса.

Неотъемлемой частью лесов зеленой зоны 
является их фауна. По состоянию на 1 м ар 
та 1968 г., в лесах Рижской зеленой зоны 
насчитывается 560 лосей (более всего их в 
Кливском и Д албском  лесничествах), око
ло 3 тыс. косуль (в основном в Тирельском 
и Пиенавском лесничествах). Имеется тен
денция к увеличению численности кабанов. 
Дичи в лесах зеленой зоны Риги сравни
тельно мало. Интересно отметить, что в Вал- 
гумском и Слокском лесничествах, в реке 
Слоцене, живут бобры, которые в Латвии 
были уничтожены в середине XIX века; они 
завезены в Латвию вновь в 1927 г. из Н ор
вегии и в 1952 г. из Воронежского заповед
ника. Кроме этого, бобры в Латвии обита
ют еще лишь в трех местах. В устье Гауи 
во время миграции птиц встречаются мно
гие представители орнитофауны. На остро
вах и отмелях в нижнем течении реки Гауи 
водится редкая птица — морская сорока. 
Чтобы привлечь птиц-дуплогнездников для

С о с н о в ы й  л е с  в  Ю р м а л с к о м  г о р о д с к о м  л е с н и ч е с т в е

борьбы с вредными насекомыми, в лесах 
устроены гнездовья для них. Д ля улучше
ния кормовых условий охотничьей фауны 
проводятся биотехнические мероприятия— 
заготовки сена, клевера, сбор желудей 
и другие.

Есть в зеленой зоне редкостные экземп
ляры растительности и памятники приро
ды — старые деревья, редкие древесные по
роды, их особые формы и разновидности. 
На правом берегу Даугавы, близ железно
дорожной станции Саулхалне, пласты р а 
кушечного доломита представляют собой 
древнейшие окаменелости моллюсков верх
него девона. Эти уникальные отложения 
осадочных горных пород используются 
в новостройках как отделочный материал. 
В настоящее время они охраняются как па
мятник природы. Самые высокие и живо
писные дюны такж е являются объектами 
охраны природы: это Волновидная дюка и 
Дюнный амфитеатр в Мангальском лесни
честве, дюна Рагу капа в Юрмалском го
родском лесничестве. В Валгумском лесни
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честве бьет мощный сероводородный источ
ник. Около молодого города химиков Олай- 
не растет уникальная сосна с двухъярус
ной — еловой и сосновой кроной, к которой 
естественным путем привилась ветвь ели. 
В окрестностях Риги имеются шесть ста
рых дубов и одна сосна. Окружность дубов 
6—7 м, возраст приблизительно 500 лет. 
В четырех местах встречается редкая по 
декоративности форма е л и —-ель змеевид
ная (Picea excelsa f. v i rg a ta ) .  В Юрмал- 
ском городском лесничестве в подлеске мо- 
линиевого сосняка разводятся рододендро
ны. Они хорошо растут, плодоносят и 
успешно возобновляются. В Валгумском 
лесничестве встречается тис, который в Л а т 
вии считается редкостью.

Леса и просторы зеленой зоны хранят 
много исторических памятников. Археоло
гическими памятниками являются городи
ща; их на территории зеленой зоны шесть. 
Д аугмалское городище, расположенное на 
левом берегу Даугавы , на границе Д ольско

го и Балдонского лесничеств, знаменито 
археологическими раскопками, свидетель
ствующими о том, что оно было обитаемо 
начиная с первого тысячелетия до нашей 
эры (до XIII века н. э .).  Городище исполь
зовалось как  укрепление, а такж е как центр 
торговли.

На территории Юглского лесничества 
сооружен памятник революционерам, пав
шим в 1905 г. Н а  территории Балдонского 
лесничества, на левом берегу Даугавы, где 
во время первой мировой войны сражались 
латышские стрелки, сооружен памятник- 
обелиск. Н а острове Смерти находится ту
ристская база; вторая туристская база рас
положена в Вайвари (гор. Ю рм ала). Вто
рой памятник — места боев латышских 
стрелков во время первой мировой войны — 
гора Ложметейкалнс (Пулеметная гора) 
в Кдивском лесничестве. Н а территории го
родского лесничества, на том месте, где 
в конспиративных условиях в 1927 г. про
исходила 24 конференция Коммунистиче
ской партии Латвии, установлен памятный 
камень.

Историческим памятником недавнего 
прошлого является мемориальный ансамбль 
Саласпилсского лагеря смерти в Юглском 
лесничестве. Ансамбль открыт в октябре
1967 г.; он напоминает о ста тысячах заму
ченных в Саласпилсском концентрацион
ном фашистском лагере. На территории зе 
леной зоны Риги 25 братских кладбищ со
ветских воинов, павших смертью храбрых 
в Великой Отечественной войне.

Живописные лесные ландшафты зеленой 
зоны Риги, водоемы, памятники природы 
и истории привлекают много посетителей. 
Степень посещаемости лесов определяется 
удобствами сообщения, характером лесов 
и наличием водоемов. Посещаемость лесов 
зеленой зоны Риги очень неравномерна. 
Есть места, которые посещает множество 
людей. Там вытаптывается напочвенный 
покров, уплотняется почва, в результате 
чего ухудшаются условия роста насаж де
ний. Д л я  спокойного отдыха больше всего 
используются леса Юрмалского городского 
лесничества, затем следует Рижский город
ской лесопарковый участок, Мангальское 
лесничество, потом Юглское, Криевупское 
и Бабитское лесничества. Анализируя дан
ные посещаемости лесов Рижской зеленой 
зоны по видам отдыха, мы определили, что 
в выходные дни первое место занимает спо
койный отдых (70 тыс. человек в день), 
второе — сбор грибов (около 30 тыс.), з а 
т е м — сбор ягод (27 тыс.), четвертое место
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по численности занимают лыжники 
(10 тыс.), пятое — рыболовы (свыше
4 тыс.). В выходные дни в лесах зеленой 
зоны отдыхает приблизительно 140 тыс. че
ловек, что составляет примерно 20% чис
ленности населения Риги.

В Рижской зеленой зоне в ближайшее 
время будет полностью завершено осуше
ние лесов. Проводятся лесохозяйственные 
мероприятия: создаются лесные культуры, 
ведется уход за лесом и другие. Там, где 
сосна страдает от соснового подкорного 
клопа и побеговьюнов, по сплошной пахо
те саж аю т березу бородавчатую. Она хо
рошо растет и оживляет пейзаж. В неко
торых лесничествах (Тирельское, Олайн-

ское, Д албское и К.ливское) на богатых 
осушенных почвах произрастают малоцен
ные дрезостои из березы пушистой. Их по
степенно заменяют еловыми культурами. 
К юго-западу от левого берега Даугавы 
развита торфяная промышленность, в ре
зультате чего здесь образовалось множе
ство карьеров. Облесение этих карьеров 
является особой проблемой, которой зани
мается Латвийский научно-исследователь
ский институт лесохозяйственных проблем. 
Ригас-Ю рмалский леспромхоз приступил 
к благоустройству лесопарка в Бабитском 
лесничестве на площади 260 га, включая 
живописное озеро Бебербеки. Зеленая зона 
Риги растет и благоустраивается.

КАВАЛЕРЫ 
ОРДЕНА ЛЕНИНА

Часовой пятьдесят второго

П  римчавшийся с юга ветер принес с со
бою весну. Вошла она в Приморье не 

гостьей, а полновластной хозяйкой. С ее 
приходом заж урчали  ручьи, загомонили 
пташки, принарядились в ярко-зеленые 
мундиры великаны-кедры, кланяясь на вет
ру краснощекому солнцу, вынырнувшему 
из-за треугольных сопок.

Павел Архипович Купцов — лесник Ра- 
китненсхого лесничества Вакского лесхоза 
возвращался из тайги усталым, озабочен
ным. Мне пришлось ж дать  лесника у его 
дома довольно долго.

— Сегодня выходной,— застенчиво про
изнес он,— но дома не усидел. Верите, не 
побуду день-два в лесу, душа так  и ноет.

— Н аталья  Андреевна? К дочке в Утаз- 
Поляну поехала. Галина там в школе рабо
тает, детей лесорубов учит. Старуха у меня 
работящая. Четырех детей вырастила, пора 
бы отдохнуть, но дома сидеть не хочет. 
В моем обходе звеном руководит. Вместе 
с другими женщинами в питомнике бархат, 
ясень, кедр, ель выращивает. Посадкой 
лесных культур занимается. К аж дое лето 
вдвоем по 20 тонн сена для совхозов в сто
га ставим. Н ам  с ней первыми в лесхозе 
звание ударников коммунистического труда 
присвоили.

Зазвонил телефон. Павел Архипович под
нял трубку:

— Спасибо, спасибо, Михаил Егорович. 
Да, все в порядке.

И, обращ аясь ко мне, пояснил:
— Председатель сельсовета Кондратен

ко звонил. Спрашивал, что новенького 
в обходе. У нас с ним крепкая дружба. 
Случись что в лесу — тут же людей на по
мощь пришлет. Нужно на питомнике под
наж ать  — моментально школьников орга
низует. Ребята десятки скворечников и дуп
лянок для птиц развесили, помогают они и 
лес оберегать.

На дворе зал аял а  собака.
— Не зря тявкает,— направляясь к две

ри, пояснил хозяин,— знать, гость прибли
жается.

Вышли на крыльцо. Закурили.
— Видите,— Купцов кивком головы ука

зал  в сторону березовой рощи,— деревца 
зазеленели. Глядишь, скоро и пионы зацве
тут. Весна...

Подошла рабочая из питомника, поздо
ровалась.

— Знаешь зачем я тебя, Ивановна, по
звал? На краю питомника грибок шютте 
обнаружился. Надо срочно химикаты под
готовить для опрыскивания.

— Видите, иногда и тревогу бить прихо
дится,— обращ аясь ко мне сказал Куп
цов,— без этого не обойтись. В тайге ко 
всему нужно быть готовым. Однажды на
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некоторых участках обхода вредитель з а 
велся. Ну. и давай на ветках хвои паутину 
плести. Людей собрал, опрыскиватели вы
дал. Только с помощью ядохимикатов от 
насекомых избавились. Зимой мыши-полев
ки досаждают. Не доглядишь — в питомни
ке беды не оберешься. У сеянцев все вер
шинки как ножницами срежут. Много хло
пот бурундуки доставляют. Н агрянут стаей 
на посевы, ну и давай из земли кедровые 
и маньчжурские орехи выбирать. Тут уж 
Казбек с ними воюет, химикаты в питом
нике раскладываем. А то вороны повадятся, 
их чучелами отпугиваем. С трудом, но по
рядок наводим.

Когда солнце стало клониться за синие 
сопки, Архипыч пригласил нас посмотреть 
посадки в своем обходе.

— Большой обход,— рассказывал он.— 
Восемь тысяч гектаров занимает. Тут и 
ясень растет, и дуб, осина, липа, клен, кедр, 
лиственница. Много винограда, грибов. 
Попадается корень жизни — жень-шень. На 
таежных тропках встречаются косули, 
изюбр, кабан, медведь, белка, колонок, б ар 
сук. Много пернатой дичи — тетеревов, ф а 
занов, рябчиков, уток. В озерах карась,, 
сом, щука, угорь водятся. Своим пятьдесят 
вторым я горжусь и берегу его как зеницу 
ока. Это место партизанским краем зн а 
чится. В двадцать первом году вон с той 
сопки,— Купцов указал  рукой,— солдаты 
генерала-белогвардейца Каппеля по селу из 
своих хлопушек били. Но боевики из п ар 
тизанского отряда Ивана Мелехина им 
быстро шею скрутили. Ох. и отчаянные 
парни были. Грудью за власть Советов 
стояли. Не на жизнь, а на смерть с интер
вентами и разной нечистью дрались.

— Участвовали?
— Я-то нет, мал был. Батя с красными 

партизанами связь держал.
...Много лет назад  вместе с ватагой обез

доленных мужиков с бряншины Архип 
Купцов в поисках куска хлеба пришел 
сюда, на край света. Остановился у самого 
большого перевала, который, как мечом, 
рассекает на два куска Имано В акскую до
лину. Приглянулось Архипу место, и у под
ножья кудрявой сопки, что рядом с говор
ливой речкой, начал он рубить избу. Бок 
о бок строились его земляки, давшие клят
ву навеки остаться в этом краю. Уж слиш
ком по сердцу он им пришелся.

Село Ново-Троицкое росло. Новоселы 
корчевали пни, рыхлили полоски земли, 
сеяли рожь, налаж ивали  кустарное ремес
ло. В округе никто лучше их не мог сде

лать бочку, из тонких прутьев лозы сплести 
стул, этажерку или детскую люльку. Но по 
красоте и качеству изделий верх над всеми 
брал Архип.

Был он прост, ловок, весел. Храбрости и 
отваги ему тоже занимать не приходилось. 
Когда мужики перевозили из Имана в л ав 
ки таежных сел и леспромхозов керосин, 
мыло, спички и другие товары, то во главе 
конного обоза всегда ставили Архипа. С а
мым надежным считался.

Архип особенно щедрым был на угоще
ние, песни и пляски, когда супруга подари
ла ему сына. Длинный сбитый из еловых 
досок стол гнулся от карасей и угрей, пой
манных на озере-подкове, что зеркалом 
блестело сразу за архиповой избой. Хватало 
и дичи, подстреленной в тростнике залива 
на Ваке. А плясал Архип с гостями так, что 
половицы под его ногами гнулись, потолоч
ную матицу головой доставал...

Павлик родился в октябре 1911 года. Как 
раз в то время, когда из уст в уста переда
валось имя Ленина, когда все ярче сверкали 
зарницы назревающей в России революции.

Архипов сын рос в маленькой мужицкой 
хате, освещенной керосиновой лампой, ча
стенько на хлебе с квасом. Рос не белоруч
кой. Твердые мозоли на его руках появи
лись в детстве и не сходят до сих пор. П ав
лик во всем помогал отцу. В свободное вре
мя ловил рыбу, собирал виноград, грибы и 
все крепче любил природу. На обидчика 
пташек, рыб, стройных деревцев он мог, не 
задумываясь, с кулаками наброситься.

В шестнадцать лет в соседнем леспром
хозе, что в селе Китай-Городе, валил лес. 
По Ваке до главной запани на реке Иман 
плоты гонял. Артель, в которой работал 
Павел, шумнее всех спускалась вниз по те
чению. На рейде без умолку звенела песня, 
заводилой был молодой сплавщик. Во всем 
он походил на своего отца Архипа Антоно
вича. А когда в Ново-Троицком организо
вали колхоз «Большевик», семья Купцовых 
первой в него вступила. Павел пахал, сеял, 
убирал урожай. Зимой заготовлял лес, 
строил дома. Здесь в родном селе и семьей 
обзавелся. Вот уже четвертый десяток лет 
Павел Архипович и Н аталья Андреевна 
Купцовы живут рядом, охраняя природу 
родного края.

...Пограничное село трудится, живет пол
нокровной жизнью. Архипыч тоже на вахте. 
При лесном пожаре его встретишь с лопа
той и топором в руках в самом пекле огня. 
Вот в районе села Добрыши, где чаще все
го весной и летом бушует огонь, Купцов
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с ранцевым огнетушителем за плечами пер
вым выходит из вертолета, быстрее всех 
бежит на помощь спустившемуся на п ар а 
шютах таежному десанту. Вот он поздним 
вечером пробирается в глубь тайги, спешит 
предотвратить незаконную рубку леса. 
И кто бы ни пытался поживиться в пятьде
сят втором обходе, всегда несет ответ.

О днажды в обходе Купцова появился не
званый гость. Рубил лес, ломал молодняк, 
увез с делянки заготовленные дрова. Павел 
Архипович провел не одну бессонную ночь, 
но нарушитель не попадался. У лесника 
лопнуло терпение, и на лесных дорогах он 
расставил ловушки: в широкие плахи на
бил гвозди, замаскировав их на колее. 
Вскоре порубщик-«невидимка», попавший 
в западню, чинил шины и платил государ
ству крупный денежный штраф.

Так лесник преподносит неожиданные 
сюрпризы браконьерам, любителям нару
шить законы леса.

Сейчас в обходе П авла Купцова тихо. 
Все знают, что природу тут охраняют зор
ко. Обход Купцова простирается на многие 
сотни километров. Его граница начинается 
у Стретенского перевала, потом она спу
скается к ключу Дальникова, пересекает 
Евсеево ущелье, перепрыгивает через реку 
и за селом Ольшевкой кольцо замыкается.

Но, несмотря на большие расстояния, в об
ходе Купцова не бывает ни пожаров, ни 
лесонарушений. И делается здесь много. 
В минувшем году план посадки лесных 
культур перевыполнен. Значительно пере
крыто зад&ние по посеву в питомнике, по 
санитарным рубкам. Перевыполнены обя
зательства по выпуску изделий ширпотре
ба. Охрана леса ведется без нарушений. 
Сейчас в обходе П авла Купцова широко 
развернулась подготовка к ленинским дням. 
Ударный труд будет подарком лесоводов к 
юбилею Ильича.

...Солнце еще только начинает золотить 
макушки сопок, а Купцовы уже на ногах, 
первыми встречают утренние зори. Павел 
спешит на пост, туда, где начинается его 
обход. По пути взбирается на сопку Вес
нянку. Остановится. Приложит к глазам 
бинокль и долго вглядывается в голубые 
дали прославленной партизанами Имано- 
Вакской долины. Прислушается к шоро
хам тайги, журчанью янтарных ключей и 
пойдет дальше.

Тихо в обходе. Н а богатства погранично
го пятьдесят второго обхода никому не даст 
наложить руку верный часовой, кавалер 
ордена Ленина П авел Купцов.

В. МИХАЙЛОБ
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В озле с. С условцы  Л етичевского  района 
Х м ельницкой области на лугу  растет несколько 
ив. И среди них одна в ы дел яется  тем, что 
в октябре цветет, в декабре на ней ещ е висят 
сереж ки . С ем ена ее, по заклю чению  Винницкой 
семенной станции, хорош его качества.

Г. В. ГРИНЕНКО. 
главный лесничий Летичевского лесхоззага

Фото п. Д. д ж о 5 у л д ы
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Учет сырьевых ресурсов

нижних ярусов леса в Польше

ВЕСЛАВ ГРОХОВСКИ, заведующий отделом побочного пользования 
Научно-исследовательского института лесного хозяйства Польши

Л  равильная организация ведения лесно
го хозяйства с учетом всех видов по

бочного пользования и создание возмож 
ностей для воспроизводства недревесной 
продукции леса позволяет значительно р ас
ширять пользование этими ресурсами. Это 
исходные положения разработанной в 
Польше системы, которая заключается в 
интенсификации и рационализации побоч
ного пользования в системе лесного хозяй
ства и в то лее время учитывает современ
ные требования охраны природы.

Заготовкой продуктов побочного пользо
вания лесом в Польше занимается специа
лизированное объединение «Лес», подчи
няющееся Министерству лесного хозяйства 
и деревообрабатывающей индустрии. Оно 
имеет свои предприятия в каждом из 
17 воеводств. Эти предприятия производят 
не только заготовку, но переработку лес
ных плодов, грибов, лекарственных и тех
нических растений, занимаются созданием 
плантаций ивы и других хозяйственно по
лезных кустарников, разведением пушных 
зверей, отловом и отстрелом диких птиц и 
животных, пчеловодством, использованием 
малоценной древесины и отходов и други
ми видами побочного пользования. П ред
приятия объединения «Лес» располагают 
более чем 20-летним опытом заготовки и 
переработки продуктов. Продукция этих 
предприятий поставляется и на внутренний 
рынок, и на экспорт. Общая стоимость ее 
с каждым годом возрастает: в 1967 г. она 
была около 2 млрд. злотых, а в 1985 г. 
предполагается увеличение до 4,5 млрд.

Первым условием успешного развития 
побочного пользования и плодотворной д ея
тельности предприятий объединения «Лес» 
является по возможности точный, постоян
но развивающийся учет сырьевых баз. Сюда 
входит изучение и учет хозяйственно полез
ных ресурсов нижних ярусов леса — их р аз 
мещения, видовых разнообразий, произво
дительности, естественных и экономических 
условий. Это необходимо как  для выявления 
ресурсов, так и для реального планирова
ния заготовок.

Важными проблемами являются защита

растений от уничтожения и чрезмерной экс
плуатации, а такж е разработка мероприя
тий по повышению продуктивности и рас
ширению сырьевых баз. Использование 
сырьевой базы в течение многих лет спо
собствует накоплению сведений об этой 
базе, что очень важно для изучения сырье
вых ресурсов и учета их. Занимается этим 
отдел побочного пользования лесом Научно- 
исследовательского института лесного хо
зяйства в Варшаве.

Инвентаризация всех ресурсов побочной 
продукции может быть проведена как тер
риториально с учетом всех видов, так и по 
отдельным видам. Выбор вида для иссле
дования согласовывается с объединением 
«Лес», Главным управлением государствен
ных лесов и органами охраны природы.

Большое внимание уделяется изучению 
географического размещения сырьевых баз. 
Решается вопрос о включении этой работы 
в обязанность лесоустроительных бригад. 
Д л я  этого необходимо, чтобы в их составе 
находился квалифицированный специалист. 
В настоящее время информация о геогра
фическом размещении сырьевых баз соби
рается анкетным путем с помощью сотруд
ников лесных административных органов. 
Ежегодно проводится сбор сведений по 
1—3 видам растений. Д л я  этого всем над-
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Р и с ,  1. З а п а с  к о р ы  к р у ш и н ы  л о м 
к о й  (z)  н а  1 г а  в  з а в и с и м о с т и  о т  
п о к р ы т и я  (х ). Д л я  к о н к р е т н ы х  
у с л о в и й  с  п о к р ы т и е м  Х\ з а п а с  к о 
р ы  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е ,  в ы 
в е д е н н о й  в  р е з у л ь т а т е  с т а т и с т и ч е 
с к о й  о б р а б о т к и  н а т у р н ы х  д а н н ы х :
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+  11,17 у\  — 156,3

лесничествам (лесным предприятиям), ко
торых в Польше около тысячи, посылаются 
анкетные бланки. Всестороннюю обработку 
собранного анкетного материала проводит 
институт, в результате чего составляются 
всевозможные описания и карты, дающие 
представление о размещении и величине 
сырьевых баз.

Сырьевые базы того или иного вида р аз 
личны по своим запасам, по занимаемой 
площади, по степени распространения. 
В одном случае растение произрастает по
всеместно и богатство базы значительно 
превышает потребности. Таковы вересковые 
заросли, которые являются кормовой базой 
для пчеловодства. Во втором случае (яв 
ляется основным в практике) растение рас
пространено довольно широко и урожаи его 
вполне достаточны для производственных 
заготовок. В третьем случае растение встре
чается столь редко, что не только не может 
быть использовано для заготовки, а требует 
специальных мер по защите от истребления. 
Например, заросли белладонны (Atropa bel
ladonna Z.) в Польше настолько бедны, что 
могут использоваться только для размно
жения.

Работы по определению запасов сырье
вых ресурсов проводятся в основном при 
втором случае распространения. С оставля
ются таблицы запаса на 1 га. М атериал для 
этих таблиц собирается на пробных площ а
дях, закладываемых по заранее установлен
ной программе. Число и величина пробных 
площадей различны и зависят от особенно
стей плодоношения. Результаты учета уро
ж ая  обрабатываются статистическим мето
дом. Составляются уравнения, определяю
щие запас сырья на 1 га в зависимости от 
некоторых существенных факторов.

Разработка методики определения запаса 
велась на примере коры крушины ломкой 
(F ran g u la  alnus Mill.). Были обработаны 
данные 235 пробных площадей. Это дало 
возможность составить таблицы определе
ния запасов. Выявлена зависимость запаса 
коры крушины на 1 га от степени покрытия 
площади этим кустарником. Коэффициент 
корреляции г =  +  0,635±0,039. Выведено 
уравнение прямой регрессии (рис. 1). Зави
симость производительности коры от воз
раста кустов крушины оказалась тоже 
существенной, для этого выведено второе 
уравнение (рис. 2). На основе этих урав
нений составлены две таблицы запаса. Пер
вая учитывает только степень покрытия, при 
условии что кусты достигли возраста тех
нической спелости, а вторая дает поправку 
на возраст.

Произведен и учет урож ая черники 
(Vaccinium myrtillus Z.). Попытки класси
фицировать материал по лесорастительным 
областям, условиям произрастания, степени 
покрытия и категориям качества ягодников 
не дали результата. Оказалось пока воз
можным составить уравнения запаса для 
двух резко различающихся типов условий 
произрастания черники — равнинных и гор
ных (рис. 3). Оценка запаса велась по пя
тибалльной шкале: 1 — очень слабый, 2 —

Z

Р и с .  3. З а п а с  я г о д н ы х  у г о д и й  ч е р н и к и  
( г )  н а  1 г а  в  з а в и с и м о с т и  о т  с т е п е н и  
у р о ж а я  (и). Д л я  к о н к р е т н ы х  у с л о в и й  
с о  с т е п е н ь ю  у р о ж а я  и, з а п а с  я г о д  
ч е р н и к и  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е ,  
в ы в е д е н н о й  в  р е з у л ь т а т е  с т а т и с т и ч е 
с к о й  о б р а б о т к и  н а т у р н ы х  д а н н ы х .  
Д л я  я г о д н и к о в  в  р а в н и н н ы х  у с л о в и я х :  
z  =  27,17j j 2 — 0,14l»i -f- 0,02; д л я  г о р н ы х  

я г о д н и к о в :  z  =  35,40у12 +  22,50у1 -f- 3,58

У -20/, 
У -17/1 
У-ИЛ

10 2030 to  50 60 70 Ш1ю т ~  %
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слабый, 3 — средний, 4 — хороший, 5 — 
очень хороший. При этом выявлялся как 
биологический запас, так и практический 
(который рационально эксплуатировать по 
определенным организационным и экономи
ческим соображениям).

Оценивали урожай в период массового 
плодоношения. Оценку проводили исключи
тельно глазомерным способом. При доста
точной практике он дает хорошие резуль
таты. Но если все же возникают затрудне
ния при оценке урож ая  для научных или 
практических целей, то закладываю т не
сколько пробных площадей размером 
5 X 5  м в наиболее типичных местах. С них 
собирают все ягоды, взвешивают их, под
считывают среднее количество ягод и опре
деляют урожай по специальной формуле, 
чертежу или таблице.

Итоги работ по изучению географическо
го размещения сырьевых баз и определе
нию их площадей вместе с таблицами з а 
паса на 1 га позволяют оценивать биологи
ческие и практические богатства всей стр а
ны или отдельных районов.

Положительным в практике побочного 
пользования в Польше является то, что по
стоянно сопоставляются и оцениваются ре

зультаты теоретических прогнозов и факти
ческие данные, взятые из практической дея
тельности. Это дает  возможность совершен
ствовать методику учета ресурсов. Описан
ным методом можно определять ресурсы 
лекарственного и технического сырья, ягод
ных кустарников и полукустарников. При 
определении же урож ая травянистых рас
тений, древовидных плодовых и грибов 
встретились большие затруднения и р азр а 
ботка методики продолжается. При опре
делении урожайности необходимо также 
учитывать и качество сырья.

Установлено, что инвентаризационные р а 
боты следует периодически повторять, так 
как, во-первых, необходимо уточнение пло
щадей и ресурсов при совершенствовании 
методов учета и, во-вторых, ресурсы ниж
них ярусов леса подвержены постоянным 
изменениям в связи с изменением лесной 
среды (как объекта природы и в результа
те лесохозяйственных мероприятий): одни 
растения исчезают, а другие появляются, 
отдельные виды ресурсов развиваются, до
стигают кульминации, а потом отмирают. 
В настоящее время в Польше изучаются 
запасы 38 видов хозяйственно полезных 
растений.

ОРЕХОПЛОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ВО ФРАНЦИИ
( З д р а в к о в  К . О р е х о в а т е  к у л т у р а  в  н я к о и  р а й о н и  н а  Ф р а н ц и я .  С о ф и я .

1968 г .)

( f j  ранция по производству оре- 
хов занимает 4-е место в мире. 

Количество ежегодно заготовляе
мых орехов составляет 30 тыс. т, 
это примерно около 12% от ми
рового производства (260 тыс. т). 
На экспорт поставляется до 
10 тыс. т плодов ореха (как не
дозрелых, так и сухих) и 2 тыс. г 
очищенных от скорлупы, всего на 
сумму 60 млн. новых франков. 
Древесину ореховых деревьев ис
пользуют в мебельной промышлен
ности. Ежегодное производство 
ореховой древесины во Франции — 
40 тыс. м3. Доход от экспорта 
плодов и древесины составляет 
150 млн. новых франков в год.

В стране ореховые культуры

распространены очень широко, ио 
наиболее благоприятны условия 
для них в департаменте Изер, 
особенно в долине р. Изер. Благо
даря соседнему горному массиву 
Веркор здесь влажный климат, го
довое количество осадков - от 900 
до 1200 мм. Почвы песчано-глини
стые, глубокие, с хорошей прони
цаемостью.

Начиная с 18 в. орех во Фран
ции размножают путем прививки. 
Привитые насаждения созданы на 
площади 20 тыс. га. Д ля привив
ки использовались в основном та
кие ценные сорта, как Франкет, 
Майет, Паризьен, объединенные 
под общим названием — «Гре- 
нобльский орех».

Во Франции существуют 2 спо
соба ведения хозяйства на орех: 
экстенсивный (или полуэкстенсив- 
ный) и интенсивный. При экстен
сивном способе подвоем служит 
орех грецкий, который легко при
спосабливается к различным ти
пам почв, устойчив к засухе. Не
достатки его — легкая порзжае- 
мость корневой системы Armilla- 
ria mellea, особенно во влажных 
условиях произрастания, позднее 
и слабое плодоношение. Посадки 
создают с очень редким размеще
нием, учитывая, что деревья ореха 
живут до 60—70 лет и развивают 
мощную крону. Насаждения при 
такой форме хозяйства не требу
ют богатых почв и тщательного 
ухода.

При интенсивном способе в ка
честве подвоя используют в основ
ном орех черный, широко рас
пространенный как декоративное 
дерево в парках и садах. Он пре
красно приспособился к климати
ческим условиям, особенно в до
лине р. Роны, не выносит застой
ной влаги, уплотненных почв, чув
ствителен к засухе. Древесина по 
стоимости приравнивается к дре
весине ореха грецкого. Ореховые 
деревья с таким подвоем быстро 
растут, начинают рано и обильно

84
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



плодоносить- Посадки создают на 
глубоких (2—4 м), богатых и 
свежих аллювиальных почвах, они 
требуют полива, внесения удобре
ний и тщательного ухода. Дере
вья высотой 0,8— 1,0 м, низко
штамбовые, занимают мало места 
и могут расти при более густом 
размещении. Недостатком приви
вок на черном орехе является ран
няя гибель деревьев (20—40 лет) 
независимо от условий произра
стания (почвы, климата, размеще
ния деревьев и т. д.) и от места 
прививки — в корневую шейку, ко
рень, стволик. Иногда погибает 
только привой, а подвой продол
жает жить. Установлено, что та
кое же явление свойственно не 
только ореху черному, но и оре
ху Зибольда и Линдса. Отмечены 
лишь единичные случаи, когда 
прививки с черным орехом в ка
честве подвоя продолжали жить 
дольше указанного возраста.

Во Франции считают целесооб
разным создавать смешанные по
садки из деревьев, привитых на 
орехах черном и грецком. В та 
ких насаждениях деревья, приви
тые на орехе черном, дают боль
шой урожай плодов, пока деревья, 
привитые на орехе грецком, еще 
не развили мощные кроны. При
вивки на орехе черном погибают 
к 30 годам, на грецком — к 60 
годам.

Прививку проводят различными 
способами: за кору, козьей нож
кой, в приклад седлом, в расщеп, 
в боковой зарез, окулировкой 
трубкой и т. д. Техника прививок 
у орехоплодных такая же, как и 
у плодовых деревьев. Прививку 
проводят обычно с 10 мая до кон
ца июня.

Широко применяют английскую 
копулировку (в расщеп корня) у 
основания однолетних или двух
летних подвоев. Проводят ее в 
период с 15 марта до конца ап
реля. Специально выращивают 
сеянцы для использования в каче
стве подвоев. Из них отбирают 
лучшие, с диаметром у корневой 
шейки 1,5—2,0 см, связывают их 
по 10 шт. и хранят при темпера
туре 6—8°. Черенки для привив
ки с 1—2 почками нарезают в 
феврале и сохраняют в помеще
нии, время от времени увлаж ня
емом. В процессе прививки соеди
няют привой с подвоем так, что
бы камбий совпал с камбием. Для 
этого нужно, чтобы подвой и при
вой были одинакового диаметра. 
Один рабочий за день прививает 
150 растений. Привитые растения

обмазывают парафином и уклады
вают рядами, чередуя с влажной 
тополевой стружкой, в ящики, ко
торые затем переносят в темное 
место (для стратификации приви
вок) с температурой 25—28°, 
влажностью 75—85%. После 16— 
20-дневной стратификации приви
тые растения трогаются в рост и 
их высаживают в питомник, раз
мещение 1 X 0,3 м. Приживаемость 
при этом способе прививки — око
ло 70%. Привитые растения выра
щивают в питомнике в течение 
двух лет. За это время они дости
гают 2 м и более.

Таким образом, общий произ
водственный цикл составляет три 
года: один год — выращивание
подвоев, два года — доращивание 
привитых растений в питомнике. 
Для английской копулировки мож
но использовать прививочные ма
шины. Производительность 1 ма
шины за 8 часов— 1000 приви
вок.

Привитые растения в стране це
нятся очень высоко: высотой от 
100 до 150 с м — 27 новых фран
ков за 1 шт., от 150 до 200 см — 
31, более 200 см — 34.

В одном из питомников прово
дили опыты по укоренению зеле
ных черенков ореховых деревьев 
в теплицах. Субстрат состоял из 
песка, перлита, вермикулита и от
ходов поливинилхлорида. В лаж 
ность поддерживали путем созда
ния искусственного тумана, тем
пература была 22°. В качестве 
стимуляторов роста применяли {5- 
индолилуксусную кислоту, Р-ин- 
долбутиловую и а-нафтилуксус- 
ную. Укоренение проходило за 
3—5 недель. Затем укорененные 
черенки пересаживали в горшки и 
держали в атмосфере искусствен
ного тумана.

На плошади, предназначенной 
для закладки ореховых насаж де
ний, целесообразно в течение 5 лет 
выращивать сельскохозяйственные 
культуры. В почвы, бедные азотом 
и фосфором, рекомендуется вно
сить (на 0,1 га) 8,8 кг азота, 8 кг 
фосфора, 12,8 кг калия, 8,9 кг 
извести. Соотношение NPK долж 
но быть 1 :0,9 : 1,5. Под вновь за 
кладываемые насаждения вносят 
(на 0,1 га) конский навоз (5 т), 
сульфат аммония (40 кг), супер
фосфат (150 кг) и сульфат калия 
(35 кг). В первый год после по
садки почвы содержат под чер
ным паром. Около высаженных 
деревьев устанавливают колья,
предварительно смоченные в 5%-

ном растворе медного купороса, к 
которым привязывают стволики.

Традиционные культуры ореха 
(подвой— орех грецкий) создают 
негустыми: 5—6 деревцев на 0,1 га 
на расстоянии 13— 14 м друг от 
друга. При использовании в каче
стве подводя ореха черного из-за 
слабого развития крон создают бо
лее густые насаждения: 17 дерев
цев на 0,1 га, т. е. в 2,5 раза боль
ше, чем при создании традицион
ных культур. Расстояние между 
деревьями 7—8 м. Наиболее пред
почтительны густые низкоштамбо
вые ореховые насаждения высотой 
0,8— !,0 м. В районах с количе
ством осадков 800— 1200 мм в год 
междурядья засевают сельскохо
зяйственными культурами: кукуру
зой, ячменем, свеклой, фасолью и 
др., оставляя около деревьев 1,5— 
2-метровые защитные полосы.

По такому же принципу созда
ют смешанные насаждения из де
ревьев, привитых и на грецком, и 
на черном орехах. Саженцы с 
подвоем орехом грецким размеща
ют в шахматном порядке с рассто
янием в р я д у — 15 м. Между ни
ми высаживают через 7,5 м де
ревья, привитые на орехе черном. 
Может быть использована и дру
гая схема смешения, когда в меж
дурядьях высаживают только де
ревца, привитые на орехе черном, 
а в ряду •— как в предыдущей 
схеме. При таком способе на 
0,1 га высаживают 18 деревьев. 
Деревья, привитые на орехе чер
ном, начинают плодоносить на 7— 
8-й год: с 0,1 га получают до
250 кг плодов. При снижении про
дуктивности (на 25—35-й год) их 
выкорчевывают. Деревья, приви
тые на орехе грецком, плодоносят 
до 60—70 лет.

Ореховые насаждения подвер
жены заболеваниям, вызываемым 
Phytophthora cinnemani, от кото
рого ежегодно погибает 3% оре
ховых деревьев. П оражается кор
невая система, затем на стволе у 
корневой шейки образуются язвы. 
Орех черный чувствителен к Phy- 
iophthora cacterum. При этом за
болевании сначала поражается 
ствол у корневой шейки, а затем 
корни.

Для предупреждения заболева
ния проводят опрыскивание таки
ми препаратами, как цинеб, кап- 
тан, дитан, манеб (в дозах 25— 
100 г/м2). При поражении Armil- 
laria mellea единственной мерой 
борьбы является отбор форм, 
устойчивых к э т о м у  з а б о л е в а н и ю .

3. ЗАБОЛОТНОЕА
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К Р И Т И К А  

И  Б И Б Л И О ГР А Ф И Я

Для практиков и студентов

Книга И. В. Т р о п и н а  «Химическая защита 
леса от насекомых» (и здательство  «Л есная  про
мы ш ленность», М., 1 968 , 38 0  стр ., ц. 1 р.
58  к.) — одна из первы х монограф ий, п освящ ен
ных применению  инсектицидов в лесном хозяй 
стве. В ней дается  краткий  очерк о развитии  хи
мического метода борьбы  с вредны м и лесны м и 
насеком ы ми; п оказана непосредственная связь  
увеличения прим енения хим ических средств з а 
щ иты  растений  с ростом  химической пром ы ш лен
ности и сельскохозяйственного  м аш иностроения; 
подчеркивается необходимость повы ш ения ответ
ственности при использовании инсектицидов и 
контроля за  их применением .

В книге рассм атри ваю тся так ж е теоретические 
вопросы , касаю щ иеся прим енения инсектицидов, 
приводится их характеристи ка и описы вается  ме
ханизм  действия химикатов на насеком ы х. Вы 
зы вает  интерес тем а о природной и приобретен
ной устойчивости насеком ы х к инсектицидам . 
О писы ваю тся условия, при которы х наблю дается 
ослабление природной устойчивости у насеком ы х, 
вследствие чего борьба с ними в этот период 
возм ож на при сниж енном  расходе инсектицида. 
П омимо этого приводятся ф акторы , оп ределяю 
щ ие возникновение у насеком ы х специф ической 
устойчивости к инсектициду и пути предуп реж де
ния появления и преодоления ее при ведении 
борьбы.

И. В. Тропин, остан авли ваясь  на вопросах ме
ханизации химического метода, дает подробное 
описание и техническую  характери сти ку  р азл и ч 
ных маш ин для  назем ной  и авиационной борьбы

с вреди телям и  леса. О тм ечается перспективность 
и спользования сам олетов, вертолетов, а такж е 
ком бинированны х н азем н ы х маш ин, позволяю щ их 
при небольш ом переоборудовании производить 
хим ическую  обработку насаж дений различны м и
• способами.

Б ольш ое внимание уделяется  в книге химиче
ской борьбе с хвое- и листогры зущ им и насеком ы 
ми. Ч и тател ь  зн аком ится  с организацией  и тех
никой проведения авиахимической борьбы , а так
ж е назем ной при помощи аэрозолей. А втор по
дробно описы вает меры  борьбы со стволовыми 
вреди телям и  в н асаж дениях  и при хранении заго
товленной древесины .

С читая химический способ одной из мер в об
щ ем ком плексе лесозащ итны х м ероприятий, ав
тор у к азы в ает  и на лесохозяйственны е.

Д л я  практиков полезны  сведения о производ
ственной санитарии при работах с инсектицида
ми, о токсичности хлорорганических, фосфор- 
органических и других инсектицидов для челове
ка и теплокровны х ж ивотны х. П редставляю т ин
терес данны е о предельно допустимы х количе
ствах инсектицидов в водоемах, в воздухе и 
в пищ евы х продуктах. П олезны  сведения о мерах 
личной и общ ественной безопасности  при хране
нии, перевозке и при прим енении инсектицидов 
в лесном хозяйстве, а  такж е о первой помощи 
при отравлениях.

Р абота  И. В. Тропина вносит ясность во мно
гие полож ения по применению  химических 
средств защ иты  растений в лесном хозяйстве.

Н. Н. ХРАМЦОЗ

Памяти Георгия Александровича Мокеева

3 сентября 1969 г. на 74-м году жизни после тя 
желой продолжительной болезни скончался видный 
ученый в области охраны леса от пожаров, доктор 
сельскохозяйственных наук, член КПСС Мокеев 
Георгий Александрович.

Георгий Александрович родился в 1895 г. в семье 
врача. С 1918 по 1923 год служил в рядах Красной 
Армии. Окончив в 1926 г. Ленинградский лесной ин
ститут. работал таксатором. Научной работой начал 
заниматься с 1932 г. в Ц НИ ИЛХе (ныне 
Л енН И И Л Х ).

Георгий Александрович являлся организатором па
рашютно-пожарной службы в нашей стране. Начав 
заниматься вопросами охраны леса в 1934 г.. Геор
гий Александрович руководил первыми эксперимен

тальными работами по тушению лесных пожаров 
парашютистами-пожарными, деятельно занимался 
подготовкой кадров для этого нового тогда дела, 
конструированием специальной аппаратуры для эф
фективного тушения лесных пожаров. Под его ру
ководством созданы ранцевый лесной опрыскиватель 
РЛО. пожарная наблюдательная мачта ПНМ-1. 
Большое внимание Георгий Александрович уделял 
совершенствованию взрывного метода тушения лес
ных пожаров. Г. А. Мокеевым опубликовано около 
50 научных работ — в основном по вопросам охраны 
лесов от пожаров

Принципиальность, отзывчивость, скромность снис
кали Г. А. Мокееву заслуженный авторитет и ува
жение.
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70-летие крупного ученого

15 декабря 1969 г. испол
нилось 70 лет со дня рож 
дения Казимира Болеславо
вича Лосицкого — профессо
ра, доктора сельскохозяйст
венных наук. Он родился в 
с. Свислочь Осиповичского 
района Могилевской области 
в семье лесного объездчика.

Получив образование в 
Ленинградском лесном ин
ституте, К. Б. Лосицкий с 
1924 по 1930 г. работал так 
сатором, затем начальником 
лесоустроительной партии и 
инспектором лесоустройства. 
С 1930 г. участвовал в рабо
те Комплексной экспедиции 
по реконструкции народного 
хозяйства Белорусского П о 
лесья. В 1932 г. он сотруд
ник Белорусского научно- 
исследовательского институ

та лесного хозяйства, а с 
1943 г.— Всесоюзного науч
но-исследовательского ин
ститута лесоводства и меха
низации лесного хозяйства 
(В Н И И Л М ). С 1954 г. 
К. Б. Лосицкий заместитель 
директора по научной рабо
те этого института.

В 1943 г. К. Б. Лосицкому 
присвоена ученая степень 
кандидата наук. В 1960 г. 
он защитил диссертацию на 
соискание ученой степени 
доктора сельскохозяйствен
ных наук, в марте 1964 г. 
утвержден в ученом звании 
профессора лесоводства.

К- Б. Лосицкий внес боль
шой вклад в развитие лесо
хозяйственной науки. Им 
опубликовано свыше 80 н а 
учных трудов. Важное тео
ретическое значение имеют 
исследования закономерно
стей размещения дубовых 
лесов, лесовосстановитель
ных процесов в дубравах. 
Ученым раскрыта биологиче
ская сущность смены пород 
и предложен метод хозяйст
венной оценки ее, разрабо
таны научные основы опре
деления оптимального соста
ва насаждений по зонам и 
предложена методика его 
определения, обоснованы 
главнейшие факторы, кото

рыми определяется опти
мальная лесистость в р аз
личных зонах страны.

Результаты исследований 
ученого широко внедряются 
в производство. С 1952 г. 
применяются правила веде
ния хозяйства в дубовых 
лесах СССР; определение 
технической спелости для 
сосны и ели легло в основу 
установления оптимальных 
возрастов рубки. В горных 
лесах Северного Кавказа 
рубки проводятся по прави
лам, разработанным под ру
ководством К. Б. Лосиц
кого.

Являясь заместителем ди
ректора В Н И И Л М а по на
учной работе, К. Б. Лосиц
кий успешно осуществляет 
научно-методическое руко
водство большим комплек
сом научно-технических про
блем. "Ученый активно уча
ствует в научно-обществен
ной работе — является чле
ном бюро научно-техниче
ского Совета Гослесхоза 
СССР, членом НТС Мини
стерства лесного хозяйства 
РС Ф С Р, членом постоянной 
рабочей группы по лесному 
хозяйству СЭВ. За  научную 
деятельность К. Б. Лосиц
кий награжден орденом 
«Знак Почета» и медалями.

Высшей лесной школе 

Среднего Поволжья — 

50 лет

|Э  1 9 6 9  г. лесоводы  отметили 50-летний юби- 
лей вы сш ей лесной ш колы  С реднего По

волж ья  — М арийского политехнического ин
ститута.

Л есной ф аку л ьтет  при К азанском  государ
ственном ун иверситете был откры т в 19 1 9  г.

С 19 2 2  по 1930  г. он входил в состав К азан 
ского института сельского хозяйства и лесовод
ства. З атем  на его основе орган и зован ! К азан
ский лесотехнический институт. В 1932  г. он 
п ереводится в г. Й ош кар-О лу (М арийская
А С С Р) и получает название П оволж ского ле
сотехнического института (П ЛТИ ), а в 1967 г .— 
М арийского политехнического.

В высш ей лесной ш коле П оволж ья работали 
многие вы даю щ иеся деятели  лесной науки и 
лесохозяйственной  практики: профессоры
Л . И. Яш нов, А. П. Т ольский, А. А. Ю ницкий,
А. Я. Гордягин, Н, А. Л иванов, К. В. Войт,
Г. С. С удейкин, Д. И. Морохин. На книгах
проф. Л . И. Я ш нова «О бщ ее лесоводство»,
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«Б и ологи я лесны х деревьев» , «Р убки  леса»  
воспиты валось не одно поколение лесоводов 
страны . Ч еты рехтом ное «Ч астн ое лесоводство * 
проф. А. П. Т ольского — энциклопедия лесо
культурн ого  дела. М ногие другие исследования 
учены х, работавш их в вы сш ей лесной  ш коле 
П оволж ья, полезны  до сих пор.

Н ем ало сил отдали  и отдаю т д ел у  воспитания 
молодого поколения лесоводов и развитию  лес
ной науки научны е работники более позднего 
времени: заслуж ен н ы й  д ея тел ь  науки  и техни
ки Р С Ф С Р  проф. М. В. К олпиков, ученик Яш- 
нова, проработавш ий в П Л Т И  25  лет, проф.
А. И. К узнецов, доц. Л . Р . Л ин де (автор и звест
ного лесотехнического сл о вар я  на четы рех  я зы 
ках), проф. П. В. В оропанов, проф. В. В. Огиев- 
ский, доц. О. О. Герниц (соавтор современного 
учебника «О сновы  лесоустройства») и др.

В настоящ ее врем я  на пяти ф аку л ьтетах  ин
ститута (помимо заочного и вечернего), и з кото
ры х три ф ак у л ьтета  лесны х, готовятся  инж ене
ры  лесного хозяйства , технологи  деревообработ
ки, инж енеры  лесозаготовительной  пром ы ш лен
ности, инж енеры -эконом исты  лесного хозяй ства  
и лесной промы ш ленности, инж енеры -строите
ли, м аш иностроители , и нж енеры  по ради оап па
ратуре. Общий контингент студентов — более 
5 тыс. человек. З а  50  лет деятельности  вы сш ая 
л есн ая  ш кола П оволж ья подготовила свыш е 
8 7 0 0  специалистов, в том числе более 2 8 0 0  л е 
соводов и и нж енеров лесного хозяйства. 14 про
ф ессоров и докторов наук, около 150  канд ид а
тов и доцентов в свое врем я бы ли вы п ускн и ка
ми лесохозяйственного ф акул ьтета .

С ростом контингента учащ и хся  разви вается  
и м атери ал ьн ая  база института, построены  со
врем енны е учебны е корпуса, библиотека насчи
ты вает более четверти  м и ллион а книг, лесхоз 
расп олагает площ адью  в 12 ты с. га, имею тся 
дендросад, о р ан ж ер ея  и пр. К оличество научны х 
работников возросло  до 2 8 0  человек, из них 6  док
торов н аук  и проф ессоров (5 на ф аку л ьтете  лес
ного хозяйства) и 74  кандидата  н аук  и доцентов 
(17  на лесохозяйственном  ф акул ьтете).

П родолж ая славн ы е традиции своих учи те
лей, научны е работники лесохозяйственного  ф а
культета кроме учебной ведут больш ую  н ауч

ную, методическую  и производственно-техниче
скую  работу . Ими внесен немалы й вклад в р аз
витие теории и практики  лесного хозяйства во
общ е и на С реднем  П оволж ье — в частности.

М ногогранна деятельность  ф акультета . Н ема
ловаж ное значение имеют исследования по воз
растной изм енчивости  древесны х пород, биоло
гической борьбе с майским  хрущ ом, способам 
и прием ам  рубок главного и промежуточного 
п ользования, а так ж е лесовосстановительны х 
в сосняках, ел ьн и ках  и в нагорных друбравах.

Н аучны ми сотрудникам и ф акул ьтета  р а зр а 
ботаны  класси ф и кац и я  типов пойменных ю жно
таеж ны х лесов, принципы хозяйства в прирус
ловы х лесах  запретны х полос, изучены  генезис 
и лесоводственны е свойства дубрав  С евера, ос
новы ведения хозяйства в них, агротехника по
сева сем ян з питомниках, типы и агротехника 
кул ьтур  основных древесны х пород М арийской 
А С С Р  с применением системы  маш ин, приемы 
создания п олезащ и тн ы х насаж дений .

Ф акультет п ридает больш ое значение теоре
тическим  и практическим  вопросам почвоведе
ния. Учеными уж е закончено исследование 
почв М арийской А С С Р .

В области лесной таксации  и лесоустройства 
новой работой учены х ф ак у л ьтета  явл яется  ис
следование природы  высокобонитетны х березня
ков с установлением  основ ведения хозяйства. 
По-новому реш аю тся  вопросы  организации хо
зяй ств а  и лесоустройства зелен ы х зон. Р азраб о 
тан ы  и внедрены  в производство способы созда
ния плантаций ш иповника.

Н аучными работникам и ф акул ьтета  издано 
более 35  учебников, учебны х пособий и моно
граф ий, опубликовано много статей , получено 
более 10 авторских  свидетельств  и удостовере
ний о регистрации  изобретений и открытий.

П родолж ая разраб отку  теоретических и про
изводственно-технических вопросов, ф акультет 
ставит перед собой зад ачи  по дальнейш ем у по
выш ению  продуктивности  и комплексной цен
ности лесов на оснозе рациональны х приемов 
ведения хозяйства.

Проф. А. К. ДЕНИСОВ, 
доктор сельскохозяйственных наук

О д и н  и з  к о р п у с о в  М а р и й с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  в  г . Й о ш к а р - О л а
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Х Р О Н И К А

В Гослесхозе СССР

Ц ен тральны й Комитет К П С С  и Совет Ми
нистров С С С Р  приняли  постановление 

«Об улучш ении организации  работы  лесной и 
деревообрабаты ваю щ ей  пром ы ш ленности».
В нем отмечено некоторое улучш ение работы  
предприятий М инистерства лесной промы ш 
ленности С С С Р. О днако наряду  с этим отме
чается , что структура производства в лесной 
промы ш ленности улучш ается  недостаточны ми 
тем пами, древесное сы рье и спользуется  плохо, 
не соверш енствуется технология производства, 
слабо изучается  и расп ространяется  передовой 
опыт. О трасль плохо обеспечивается маш инами, 
станкам и и запасны м и частям и для ремонта 
тракторов и лесовозны х маш ин. О тм ечены  так 
ж е недостатки  в расходовании древесины .

В постановлении указан ы  главны е задачи  
предприятий по лесозаготовкам  и п ереработке 
древесины . С реди зад ач  — коренное улучш ение 
структуры  п роизводства и достиж ение полного 
и спользования сы рья : получение дополнитель
ного количества древесины  в европейской  части 
С С С Р; увеличение переработки  древесины  
в районах Сибири с целью  сокращ ен ия нера
циональны х ж елезнодорож ны х перевозок круг
лого леса; строительство  новых лесопильны х 
заводов восточнее У рала с мощ ностью  
4 ,5  — 5 млн. м3; повы ш ение производительности 
труда; реконструкция действую щ их лесозагото
вительны х предприятий на базе лесовозны х ав
томобильны х дорог круглогодового действия, 
а такж е строительство новых леспромхозов.

П остановление обязы вает  М инистерство лес
ной промы ш ленности С С С Р  увеличить в 4 —
5 р аз производство древесн оструж ечны х и дре
весноволокнисты х плит, технологической  щепы, 
колоты х и коротком ерны х балансов из дров. 
У тверж дены  м ероприятия по обеспечению  лес
ной и деревообрабаты ваю щ ей  промыш ленности 
специализированны м  технологическим  оборудо
ванием, маш инами и механизм ам и.

' Гослесхозу С С С Р  и С оветам М инистров 
сою зных республик предлож ено в ближ айш ие 
годы отвести лесосечны й фонд лесоз i t o t o b h -  
тельны м предприятиям  в объем е и сортим ент
ном составе, соответствую щ их плану вывозки 
деловой древесины . Л есосечны й ф онд по дубо
вому и буковому хозяйствам  (за исклю чением 
н изкотоварны х насаж дений , не даю щ их ценных 
сортиментов) с 1970  г. долж ен  передаваться 
только лесозаготови тельны м  предприятиям  Ми
нистерства лесной  и деревообрабаты ваю щ ей  про
м ы ш ленности  С С С Р  и Г ослесхоза С С С Р.

Во исполнение постановления ЦК КП СС и 
СМ С С С Р  «О б улучш ении работы  лесной и де
ревообрабаты ваю щ ей  пром ы ш ленности» Гослес- 
хоз С С С Р  предлож ил госком итетам  и министер
ствам  лесного хозяйства сою зны х республик:

обеспечить более полное и спользование дре
весного сы рья  предприятиям и  за счет п ерера
ботки дров, лиственной и низкосортной хвойной 
древесины , отходов лесозаготовок, лесопиления

и деревообработки  на продукцию производ
ственного назначения, а такж е на товары на
родного потребления и усилить контроль за ис
пользованием  лесосечного фонда другими лесо
заготовителям и;

рубкам и ухода за лесом улучш ить состояние 
насаж дений и получить дополнительное количе
ство древесины  в европейской части СССР; 
учесть, что в целях  создания условий, обеспе
чиваю щ их при разработке лесосек повышенный 
выход деловой древесины , ЦК КПСС и Совет 
М инистров С С С Р  разреш или  не взыскивать 
с лесозаготови тельны х предприятий, добивших
ся более вы сокого выхода деловой древесины 
по сравнению  с предусмотренны м в лесорубоч
ном билете, попенную плату за дополнительно 
полученную  деловую  дгревесину.

М инлесхозам Р С Ф С Р , Б С С Р  и Эстонской 
С С Р , Гослесхозам  К азахской  С С Р  и Грузин
ской С С Р  предлож ено:

обеспечить отвод в 1971 — 1975  гг. лесозаго
товительны м  предприятиям  лесосечного фонда 
в м естах работы  этих предприятий в объемах и 
сортиментном  составе, обеспечиваю щ их выпол
нение установленного плана вы возки деловой 
древесины ;

р азм ещ ать  вы деленны й по республикам, 
к раям  и областям  лесосечны й фонд в лесах 
третьей  группы по лесозаготовительны м  пред
приятиям  в п ределах установленного при за 
креплении  лесосы рьевы х баз разм ера отпуска 
леса независимо от величины  расчетной лесосе
ки по отдельны м  лесхозам , в которых закреп ле
ны эти базы . С овету М инистров Р С Ф С Р  предо
ставлен о  право р азр еш ать  в отдельны х случаях, 
в 1 9 7 0 — 1975 гг. лесозаготовительны м  пред
приятиям  М инлеспрома С С С Р  в лесах третьей 
группы  рубку леса в объем ах, превыш аю щ их 
установленны й по лесосы рьевы м  базам размер 
отпуска леса;

разреш и ть лесозаготовительны м  предприя
тиям производить вы борку лесорубочны х биле
тов на лесосечны й фонд в количестве 10% от 
выделенного на год объем а в лесах второй 
группы  и 25%  в лесах  третьей группы до 1 ию
л я  того года, на который вы делен лесосечный 
фонд, а такж е оф орм лять отсрочку недорубов 
в лесах  всех групп без повторного взимания 
попенной платы .

1^  оллегия Гослесхоза С С С Р  совместно 
**■ с П резидиум ом ЦК профсою за рабочих 
лесной, бум аж ной и деревообрабатываю щ ей 
промы ш ленности рассм отрели  вопрос «О ходе 
вы полнения социалистических обязательств в 
Ш осткинском  л есхоззаге  Сумской области, при
няты х в честь 100-летия со дня рождения
В. И. Л енина».

В реш ении отмечено, что Ш осткинский лес- 
хоззаг, вклю чивш ись в социалистическое сорев
нование за достойную  встречу 100-летия со дня 
рож дения В. И. Л енина, проделал большую D a - 

боту по обеспечению  выполнения производ
ственны х заданий и увеличил поставку изделий
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д л я  народного хозяй ства  с единицы  лесной 
площ ади. *

* *
К оллегия  Гослесхоза С С С Р  совместно 

с П резидиум ом ЦК п роф сою за одобрили п роекты  
постановления коллегии  Гослесхоза С С С Р  и 
П резидиум а ЦК проф сою за рабочих лесной, бу
маж ной и деревообрабаты ваю щ ей  пром ы ш лен
ности об учреж дении  Л енинской  ю билейной 
книги почета Г осударственного ком итета лесно
го хозяйства  С овета М инистров С С С Р  и Ц К  
проф сою за рабочих лесной, бум аж ной и дерево
обрабаты ваю щ ей пром ы ш ленности  и П олож ения
об этой книге.

П олож ением  устан авли вается , что запись 
в книгу почета производится по итогам  работы  и 
вы полнения социалистических обязател ьств  за  
19 6 9  г. и I к вартал  19 7 0  г., приняты х в честь 
100-летия со дня рож ден ия В. И. Л енина. М а
тери алы  о записи  в книгу почета п редставляю т
ся  в Г ослесхоз С С С Р  и Ц К  проф сою за не позд
нее 10 ап рел я  1970  г.

Запись в Л енинскую  ю билейную  книгу поче
та производится на основании совместного по
становления коллегии  Г ослесхоза С С С Р  и П ре
зидиума Ц К  профсою за.

*

* *
К оллегия  Гослесхоза С С С Р  одобрила меро

приятия по приведению  в п орядок сущ ествую 
щих полезащ итны х лесны х полос, а так ж е по 
ускоренном у их созданию  в степны х районах 
К раснодарского, С тавропольского  краев  и Р о 
стовской области, разраб отан н ы е М инистерст
вом лесного хозяй ства  Р С Ф С Р  и согласованны е 
с местны м и партийны ми, советским и и сельско
хозяйственны м и органам и.

О пределено строительство новы х лесохозяй 
ственны х предприятий, в том числе 14 лесом е
лиоративны х станций, 6  лесхозов, 10 лесни
честв и 25  лесопитомников.

М инистерству лесного хозяйства  Р С Ф С Р  
предлож ено установить очередность работ по 
защ итном у лесоразведен ию  с учетом  конц ен тра
ции их в отдельны х хозяй ствах  К раснодарского, 
С тавропольского  и Ростовского управлений  лес
ного хозяй ства  по согласованию  с М инистер
ством сельского хозяй ства  Р С Ф С Р , К раснодар
ским, С тавропольским  и Ростовским  уп равл е
ниями сельского хозяй ства . С ою згипролесхозу 
предлож ено р азр аб о тать  проектно-сметную  до
кументацию  на строи тельство  Л М С  и других 
лесохозяйственны х предприятий.*

* *
Гослесхоз С С С Р  п рин ял  согласованное с Со

ветом М инистров Б елорусской  С С Р  п редлож е
ние М инистерства лесного хозяйства  Б ел о р у с
ской С С Р  о переводе на новую  систем у плани
рования и экономического сти м улировани я про
мы ш ленного п роизводства одиннадцати  п ред
приятий М огилевского уп равлен и я  лесного хо
зяйства.

М инистерству лесного хозяйства  Б ел орус

ской С С Р  разреш ен о  предоставить М огилевско
м у управлению  лесного хозяйства  право центра
ли зовать  часть  ф онда м атериального  поощ рения 
(не более 10%  средств , исчисленны х по утверж 
денны м нормативам). *

* *
Н а заседани и  коллегии  Гослесхоза С С С Р 

рассм отрено  состояние лесоосуш ительны х работ 
в гослесф онде С С С Р. О суш ение заболоченны х 
лесны х площ адей  — эф ф ективное средство по
вы ш ения продуктивности  лесов. Н есмотря на 
это работы  по лесоосуш ению  вы полняю тся не
удовлетвори тельно. Д опускаю тся недоделки, 
слабо осущ ествляется  технический контроль за 
работам и. М аш инно-мелиоративны е станции 
строятся  крайне медленно, ввод в действие про
изводственны х мощ ностей и их освоение р астя
гиваю тся на больш ие сроки.

О рганам  лесного хозяйства Р С Ф С Р , Б С С Р , 
У С С Р , Л итовской  С С Р , Л атвийской  С С Р  и 
Эстонской С С Р  предлож ено: п ринять меры
к безусловном у вы полнению  плана 1 9 6 9  г. по 
осуш ению  лесны х площ адей; органи зовать  про
верку  вы полнения проектов и приступить к за 
верш ению  недоделок по работам  п рош лы х лет; 
заверш и ть в 1 9 6 9 — 1971 гг. строительство  тес
ны х м аш инно-м елиоративны х станций; разрабо
тать  в 1 9 6 9 — 1 9 7 0  гг. перспективны е планы  
р азм ещ ен и я  нам ечаем ы х на 1971 — 1 9 7 5  гг. ра
бот, а такж е установить м еста и сроки  строи
тел ьства  новы х лесны х м аш инно-мелиоративны х 
станций.

С ою згипролесхозу предлож ено принять меры  
к резком у повыш ению  качества проектно
и зы скательских  работ по осуш ению . Реш ено 
расш ирить научны е исследования по теории и 
практике лесоосуш ения. П риним аю тся так ж е 
меры  по организации  подготовки инж енеров- 
гидролесом елиораторов в ЛТА  имени С. М. Ки
рова и в А рхангельском  Л ТИ .

М инлесхозу Р С Ф С Р  поручено организовать 
в лесохозяйственны х техникум ах  подготовку 
специалистов средней  к вали ф и каци и  по гидро- 
лесом елиорации, а на В ы сш их лесны х курсах  — 
переподготовку специалистов лесного хозяйства 
по леоной мелиорации. Л еспроекту  предлож ено 
при лесоустроительн ы х работах более полно 
в ы явл ять  гидролесом елиоративны й  фонд.*

* *
Д л я  расш и рен ия эксперим ентальны х и опыт

но-производственны х работ по лесоосуш ению  
Гослесхоз С С С Р  и здал  приказ об организации 
В олховской зональной  опы тно-показательной 
лесной маш инно-мелиоративной станции. Мин
лесхозу  Р С Ф С Р  предлож ено в течение 1 9 6 9 — 
1971 гг. заверш и ть ее строительство. М етоди
ческое руководство научно-экспериментальны м и 
работам и в В олховской зональной опытно-пока- 
зательной  лесной маш инно-мелиоративной 
станции возлож ено на Л енН И И Л Х . У тверж ден 
разработанн ы й  М инлесхозом Р С Ф С Р  совместно 
с Л енН И И Л Х ом  план  опы тно-эксперименталь- 
ны х работ д л я  этой станции на 1 9 6 9 — 1972 гг.
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НА ЛЕНИНСКОЙ 

Трудовой ВАХТЕ

Л  есхозы Горьковской области, соревнуясь за вы
полнение пятилетнего плана и достойную встре

чу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, успеш
но завершили план первого полугодия. По хозрасчет
ной деятельности выработано и реализовано продук
ции на 7135 тыс. руб., в том числе товаров народного 
потребления на 4138 тыс. руб. Темп роста произ
водительности труда составил 12,3%, а среднемесяч
ной заработной платы 11,6%. Расчетная рентабель
ность достигла 30,8%. Прибыль, по сравнению с пер
вым полугодием 1968 г., возросла ка 41,7%.

Перевод лесхозов на новую систему планирования 
и экономического стимулирования оказал положи
тельное влияние на производственную и финансовую 
деятельность предприятий. Коллективы лесхозов вы
полнили государственные плановые задания по реа
лизации продукции, балансовой прибыли, активнее 
выявляют и используют внутренние резервы. Повы

силась материальная заинтересованность рабочих и 
служащих.

Обмену опытом совершенствования планирования 
и улучшения экономической работы был посвящен 
семинар работников экономических служб предприя
тий Горьковского управления лесного хозяйства.

Участники семинара заслушали доклад начальника 
областного управления лесного хозяйства А. П. Бла
гова об итогах работы за первое полугодие 1969 г. и 
задачах на второе полугодие. О результатах работы 
предприятий в новых условиях хозяйствования и за 
дачах дальнейшего совершенствования планирования 
и экономического стимулирования рассказал началь
ник планового отдела управления А. В. Долов. Н а
чальник отдела труда и заработной платы управле
ния А. А. Борисова посвятила свое выступление со
вершенствованию системы материального поощрения 
и обеспечению правильного соотношения темпов ро
ста производительности труда и заработной платы. 
Директора лесхозов и главные лесничие поделились 
опытом работы в новых условиях хозяйствования.

В  заключение были приняты рекомендации, на
правленные на совершенствование экономической ра
боты в лесхозах области.

В. БАШМАКОВ

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ,

помещенных в журнале «Лесное хозяйство» за 1969 год
П Е Р Е Д О В Ы Е

Б о л д ы р е в  П.  Г . Л е с о в о д ы  Р о с с и и  п о д в о д я т  и т о г и  
т р е т ь е г о  г о д а  п я т и л е т к и  — V, 5.

Б о л ь ш о й  ф о р у м  л е с о в о д о в  с т р а н ы  — V I , 10.
В а с и л ь е в  П. В .  Н о в ы й  з е м е л ь н ы й  з а к о н  и  л е с н о е  

х о з я й с т в о  — I I I ,  4.
В ы р а щ и в а н и е  о р е х о п л о д н ы х  — в а ж н а я  з а д а ч а  л е с о 

в о д о в  — I I ,  2.
З а  в ы с о к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  л е с о х о з я й с т в е н н о й  н а у 

к и  — I ,  12 .
К у л а к о в  К .  Ф .  С о х р а н и с ь  л е с а  о т  п о ж а р о в  —в а ж 

н е й ш а я  г о с у д а р с т в е н н а я  з а д а ч а  — V I I ,  2.
Л е с н о м у  х о з я й с т в у  — с о в е р ш е н н ы е  т р а к т о р ы  — V» 2.
М о и с е е н к э  С .  Т.  Л е с о в о д у  Б е л о р у с с и и  — к  5 0 -л е т 

н е м у  ю б и л е ю  р е с п у б л и к и  — I , 7.
М о л ч а н о в  А .  А . ,  Г у л и с а ш в и л и  В .  3 . ,  А г е е н к о  А .  С .  
З а  в ы с о к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  л е с о х о з я й с т в е н н о й  н а у 
к и  — I I ,  9.

Н и к о н о в  В .  П . В о с с т а н о в и т ь  и  п р и у м н о ж и т ь  л е с н ы е  
б о г а т с т в а  М а р и й с к о й  А С С Р  — IV , 2.

О б р а щ е н и е  у ч а с т н и к о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  п о  
з а щ и т н о м у  л е с о р а з в е д е н и ю  к  м о л о д ы м  р а б о ч и м  л е с 
х о з о в ,  с о в х о з о в ,  к о л х о з н и к а м ,  с п е ц и а л и с т а м  л е с н о г о  
и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а ,  к о м с о м о л ь ц а м  и  в с е й  м о л о 
д е ж и  н а ш е й  с т ь а н ы  — X I , 2.

П о  л е н и н с к и м  з а в е т а м  — X I I ,  2.
Р у б ц о в  В .  И.  Н а ш и  з а д а ч и  в  ч е т в е р т о м  г о д у  п я т и 

л е т к и  — I , 2.
Р у б ц о в  В .  И.  О  х о д е  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о 

в а н и я  в  ч е с т ь  1 0 0 -л е т и я  с о  д н я  р о ж д е н и я  В . И . Л е 
н и н а  и  з а д а ч а х  п о  д о с р о ч н о м у  в ы п о л н е н и ю  п л а н а  
1969 г о д а  и  п я т и л е т к и  — V I , 4.

С л а в н ы й  п р а з д н и к  т р у ж е н и к о в  л е с а  — IX , 2.
С о ц и а л и с т и ч е с к и е  о б я з а т е л ь с т в а  р а б о т н и к о в  л е с н о г о  

х о з я й с т в а  п р е д п р и я т и й  и  о р г а н и з а ц и й  Г о с у д а р с т в е н 
н о г о  к о м и т е т а  л е с н о г о  х о з я й с т в а  С о в е т а  М и н и с т р о в  
С С С Р  — V I , 2.

К О  Д Н Ю  Р О Ж Д Е Н И Я  В . И . Л Е Н И Н А

Г у л я е в  А .  У к р а с и м  з е м л ю  с а д а м и  и  п а р к а м и  — I ,  6.

З а х а р о в  В .  Н а  з е м л е  а л т а й с к о й  — I I I ,  2.
Л е н и н с к о м у  ю б и л е ю  — л и ч н ы й  т р у д о в о й  в к л а д  — I , б.

Л Е С О В О Д Ы  Н А  Л Е Н И Н С К О Й  Т Р У Д О В О Й  В А Х Т Е

Г о р с к и й  Н.  в  к р а с н о з н а м е н н о м  л е с х о з е  — I I ,  61. 
Г р е ч у ш к и н  В .  М е х а н и з а ц и я  р у б о к  у х о д а  в  к у л ь т у ^  

p a x  — I I I ,  86.
Д о р о н и н  В .  И з  о п ы т а  Х о т ы н е ц к о г о  л е с н и ч е с т в а  —

I I I ,  88.
Д ю к а р е в  И .  С л а г а е м ы е  у с п е х а  — I I I ,  79,
Н е у д а ч и н  И .  И  В с е г д а  с р е д и  л у ч ш и х  — I I ,  60. 
П р о с к у р я к о в  Н.  Р а в н я т ь с я  — н а  л у ч ш и х  — IX , 70. 
Ш и ё н о к  В .  Т р у д о в ы е  б у д н и  Б о р и с о в с к и х  л е с о в о з  

д о в  — I I I ,  83.

К А В А Л Е Р Ы  О Р Д Е Н А  Л Е Н И Н А

А л и е в  Т .  Г л а в н ы й  л е с н и ч и й  Я к у т и и  — V I I ,  84. 
М и н а к о в  Н.  З а в и д н а я  с у д ь б а  — I , 84.
К а в а л е р ы  о р д е н а  Л е н и н а  — IX , 23, 37, 58, 59, 85, 92;

X , 9.
С а в в у ш к и н  Н .  Н .  С л о в о  о  з в е н ь е в о й  — I I I ,  90. 
С а й ф у л и н  Р .  П р а з д н и к  в с е г д а  с  т о б о й  — V I I I ,  85.

Э К О Н О М И К А  И  О Р Г А Н И З А Ц И Я  П Р О И З В О Д С Т В А

А р е щ е н к о  В .  Д .  Н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  и  у п 
р а в л е н и я  в  л е с н о м  х о з я й с т в е  — I I ,  63.

А р е щ е н к о  В .  Д ., Б у х а л о в  А .  Я .  П р и м е н е н и е  с ч е т н о 
п е р ф о р а ц и о н н ы х  м а ш и н  п р и  о б р а б о т к е  п е р в и ч н ы х  д о 
к у м е н т о в  — X , 6.

Б у ш  К .  К . ,  М а й к е  П.  М .  Ц е н н а я  к н и г а  о  л е с о о с у -  
ш е н и и  — I I ,  92.

З о л о т у х и н  К .  Ф . П л а н ы  Н О Т  — в  ж и з н ь  — I ,  46.
И л ь е в  JI. И.  О  ц е н е  з е м л и  в  л е с н о м  х о з я й с т в е  —

V I I I ,  7.
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К и с е л е в  Г. М .  О п т и м а л ь н ы е  р а з м е р ы  п р е д п р и я т и й  
л е с н о г о  х о з я й с т в а  — V I, 39.

К о р о б и е в с к и й  Л . А .  Э к о н о м и ч е с к а я  р е ф о р м а  и  
к о н т р о л ь  р у б л е м  в  л е л н о м  х о з я й с т в е  — X , 2.
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Вниманию работников леса!

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР (ЦБНТИлесхоз)

при широком участии работников научно-исследова
тельских и проэктных институтов, инженерно-тех
нических сотрудников управлений и предприятий 
лесного хозяйства, изобретателей, рационализаторов 
и новаторов производства,- организаций научно-тех
нических обществ лесной промышленности и лесного 
хозяйства изучает и обобщает достижения отечес
твенной- и зарубежной науки и техники и передовой 
опыт в области лесного хозяйства.

Материалы научно-технической информации помогут работникам 
лесхозов, научно-исследовательских и проектных институтов, учебных 
заведений, рационализаторам и новаторам производства в совершен
ствовании машин и орудий и технологии лесохозяйственного производ
ства, в комплексной механизации производственных процессов и внед
рении передового опыта.

В 1970 г. ЦБНТИлесхоз будет издавать комплект материалов на
учно-технической информации:

•  библиографическую информацию — 4 выпуска;
•  реферативные выпуски «Лесохозяйственная информа

ция» — 24 выпуска;
•  сборники изобретений и рацпредложений — 4 выпуска;
•  реферативные карты — 400 экземпляров;
•  обзорную информацию— 12 выпусков;

•  информационные выпуски о передовом производственном 
опыте — 5 выпусков;

•  экспресс-информацию о достижениях в области науки, тех
ники и экономики в СССР и за рубежом — 12 выпусков.

Стоимость годовой подписки за комплект — 14 руб.

Предприятие (организация) может заказать эти издания за счет ассиг
нований на подготовку кадров, новую технику, рационализацию, изо
бретательство, техническую информацию и других средств, предусмот
ренных на эти цели.
Д л я  оф ормления заказа  предприятие (организация) долж но перечис
лить или  перевести стоимость заказа  по почте на расчетный счет 
№  30404 в Октябрьском отделении Госбанка г. М осквы  и одновременно  
сообщить количество заказанны х комплектов по адресу: М осква М-162, 
ул. Лестева 18, Ц Б Н Т И лесхоз.
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