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К 50-ЛЕТИЮ ГОСПЛАНА 
И ПЛАНОВЫ Х ОРГАНОВ

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
А. Д. ПОНОМ АРЕВ, начальник отдела лесного хозяйства Госплана

lw \\\\\\\w \\\\\\ \\\\ \\\w v \\\\v \\\\\\\ \v \u \\\\\\\ \\\\ \\\\\ \\\\ \\\\\ \\\\ \\\\ \\u \u ‘,w \\\\\\\\ \\\\u u \w \\\\\ \t t \ \ \ \ \ \n \\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \m \\ \\\ \ \ \ \ \ \ \ \v \\ \\\ \m \\\u \n \\\\ \  v \\v \u \\u \n \\\\\\ \\\\ \\\\ \\\\\ \\\\ \\\\\u \\\\ \\\\ \\\\\ \\nvu \\\\\\u \v \\\m \m \\\\n \\\\\um \\i\\\\\\\ \\\u \\\H «w \uu \m u \!!

уу л а н о в о е  развитие социалистического 
народного хозяйства опирается на 

м арксистско-ленинское учение об объектив
ном характере эконом ических законов. Важ 
нейшими принципами социалистического 
планирования В. И. Ленин считал: развитие 
всей экономики по едином у плану; направ
ление основных сил и средств на реш ение 
главных задач; обязательное выполнение 
плановых заданий; научно-экономическую  
обоснованность их; сочетание перспектив
ного и текущ его , о траслевого  и территори
ального планирования; соблю дение тр ебо 
ваний дем ократического  централизм а.

В ф еврале 1920 г. по инициативе В. И. Л е
нина была организована Государственная 
комиссия по электрификации России, кото
рую возглавил выдаю щ ийся револю ционер 
и ученый Г. М . Кржиж ановский. В ее зада
чу входила разработка плана реорганизации 
промыш ленности и эконом ического  подъ
ема страны на базе  электриф икации. В ре
зультате  огромной работы  был составлен 
план электриф икации России, названный 
планом ГО Э Л Р О , одобренный в декабре
1920 г. V ili Всероссийским  съ ездом  С ове
тов. Таким образом , план ГО Э Л Р О  стал 
первым перспективным планом развития 
советской экономики, рассчитанным на 10—
15 лет.

Немногим более чем через год —  22 ф е в 
раля 1921 г. Советом  Народны х Ком исса
ров по до кладу В. И. Ленина было принято 
решение о создании Государственной об
щеплановой Комиссии при С овете  Труда и 
Обороны (Госплана). В положении о Ком ис
сии указы валось, что она создана для «раз
работки единого общ егосударственного  хо
зяйственного плана на основе одобренного 
V III съездом  Советов плана электриф икации 
и для общ его наблю дения за о сущ ествлени
ем  этого  плана».

Ком м унистическая партия и Советское 
правительство уделяли  Госплану постоянное 
внимание. Уж е через два дня после обра
зования Госплана В. И. Ленин изложил свои 
соображ ения о м ето дах его работы , указы 

вал на недопустим ость администрирования 
в этом  деле , требовал тщ ательного изуче
ния, проверки и согласования текущ их пла
нов с перспективным, т. е. с планом 
ГО Э Л Р О . Важнейш им условием В. И. Ленин 
считал систематический контроль за выпол
нением принимаемых хозяйственных планов.

В 1925 г. X IV  съезд партии наметил курс 
на ускоренное создание тяжелой промыш 
ленности. Вся система планового руковод
ства экономикой страны была направлена 
на достиж ение этой цели. В том  же году 
были опубликованы первые контрольное 
цифры (плановые задания) развития народ
ного хозяйства на 1925/26 гг., а в 1926 г. 
правительство утвердило Д ирективу Госпла
ну о подготовке контрольных цифр на 
1926/27 хозяйственный год. Плановое руко
водство народным хозяйством позволило 
уж е к 1928 г. увеличить выпуск валовой 
продукции промышленности на одну треть 
против 1913 г., а производство средств про
изводства более, чем наполовину. Увели
чился выпуск сельскохозяйственной продук
ции, возрос национальный доход .

Успешный опыт первых лет планового ру
ководства народным хозяйством  выдвинул 
более соверш енную  ф о р м у планирования—  
пятилетние планы. В 1927 г. X V  съезд пар
тии принял Директивы  по первому пятилет
нем у плану, в котором  были органически 
увязаны задачи индустриализации страны и 
переход на этой основе от мелкотоварного 
сельского  хозяйства к крупному техниче
ски вооруж енном у сельском у хозяйству.

Пятилетние планы позволяю т полнее учи
тывать потребности общ ества на основе на- 
учно-технического прогресса и сочетаю т в 
себе текущ ее планирование с решением 
перспективных народнохозяйственны х задач. 
Первый пятилетний план наметил такие за
дания, которы е обеспечивали быстрый рост 
крупной машинной индустрии, способной 
перевооруж ить все народное хозяйство , со
здание предпосы лок для укрепления обо
роноспособности страны, ликвидацию  эко
номической отсталости национальных рес-
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
СССР, заслуженный лесовод РСФ СР
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публик. В результате  выполнения первой 
пятилетки в нашей стране был построен 
ф ундам ент социалистического  общ ества .

В 1933— 1937 гг .—  в годы  второй пятилет
к и — была заверш ена техническая реконст
рукция народного хозяйства и в основном 
осущ ествлено построение социализма в на
шей стране. Успеш ное выполнение третьего  
пятилетнего плана (1938— 1942 гг.) было пре
рвано начавшейся войной.

В условиях военного времени изменился 
характер планового руководства народны м 
хозяйством . Н еобходим ость оперативных 
решений обусловила сокращ ение сроков 
планирования. О сновными видами планов в 
этот период стали квартальны е, месячны е и 
даж е декадны е планы. Перебазирование 
значительной части предприятий в восточ
ные районы страны позволило создать  там 
индустриальную  базу , которая надежно 
обеспечивала ф р о нт необходим ой техникой. 
Плановая систем а хозяйства, несмотря на 
огром ны е трудности , позволила такж е обе
спечить население необходим ы м  продоволь
ствием.

У ж е  в 1943 г., не ож идая окончания вой
ны, наши плановые и хозяйственны е орга
ны приступили к составлению  перспективных 
планов восстановления и развития наиболее 
важных отраслей народного хозяйства . А  в 
послевоенный период перспективное плани
рование стало основной ф орм ой  планового 
руководства , мощ ны м ры чагом подъема на
родного хозяйства на более вы сокую  с ту
пень развития.

После войны народное хозяйство  восста
навливалось и развивалось по плану чет
вертой пятилетки (1946— 1950 гг .), принято
му Верховны м С оветом  С С С Р  в марте 
1946 г. Пятая пятилетка (1951— 1955 гг.) о т
личалась непрерывным ростом  экономики 
и повышением благосостояния советского  
народа. Важнейш им итогом  этой пятилетки 
было дальнейш ее укрепление социалисти
ческой систем ы  хозяйства и углубление свя
зей С С С Р  со странам и мировой социалисти
ческой систем ы .

П оследую щ ий период ознаменовался не 
только дальнейш им подъемом тяжелой 
промы ш ленности, но и развитием промыш
ленности, производящ ей предметы народ
ного потребления. В плане на 1959— 1965 гг, 
был предусдлотрен прирост продукции, рав
ный ее приросту за преды дущ ие 20 лет. За 
сем илетие основные производственные 
ф онды  выросли почти вдвое. Более чем 
наполовину увеличился национальный до
ход . Было построено более 5,5 тыс. новых 
крупны х промыш ленных предприятий.

X X ili съезд  К П С С , состоявш ийся в 1966 г., 
наметил ш ирокую  програм м у дальнейш его 
развития народного хозяйства С С С Р  и ут
вердил Директивы  по восьм ом у пятилетне
му плану на 1966— 1970 гг. Под руководст
вом партии сам оотверж енны м  творческим 
трудом  советских лю дей восьмая пятилетка 
успеш но осущ ествлена по всем важнейшим 
эконом ическим и социальным показателям , 
что обеспечило новый мощ ный подъем эко
номики, культуры  и обороноспособности на
шей Родины.

Вм есте с другим и отраслям и социалисти
ческой экономики развивалось и крепло 
лесное хозяйство нашей страны , выросшее 
за годы Советской власти в сам остоятель
ную отрасль народного хозяйства.

В. И. Ленин ставил перед лесным хозяй
ством  задачу не только охранять и восста
навливать леса, но и обеспечивать плано
мерное, основанное на научных данных, ис
пользование лесны х богатств для удовле
творения нуж д народного хозяйства. Под 
влиянием ленинских идей осущ ествлялось 
все дальнейш ее развитие лесного хозяйства.

На каж дом  этапе социалистического стро
ительства перед лесны м  хозяйством стави
лись задачи, связанны е с укреплением и 
развитием наш его государства . В годы 
гражданской войны и интервенции преобла
дала промыш ленная заготовка древесины. 
Особенно важное значение, как известно, 
имело снабжение народного хозяйства и 
населения топливом. О бъем  лесозаготовок, 
составлявш ий 22,3 млн. м 3, достиг в 1920—
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1921 гг. 83,4 млн. м3. По этой причине ле
сохозяйственны е работы  сразу не могли по
лучить ш ирокого развития. К 1921 г. было 
посеяно и посажено леса всего 3,4 тыс. га.

Плановость социалистического  лесного 
хозяйства дала возм ож ность обеспечить 
правильную организацию  лесопользования 
в интересах наиболее полного удовлетво ре
ния потребности страны в древесине, а 
такж е планомерное воспроизводство лесны х 
ресурсов. В связи с этим важное значение 
имел первый перспективный план развития 
лесного хозяйства Российской Ф едерации , 
(1925/26— 1927/28 гг .), ставивший целью  ис
пользование древесины  в лесах без их ис
тощ ения, бесперебойное снабжение д р еве
синой, обеспечение наивысшей доходности  
лесов. Э коном совет, одобрив основные на
правления этого  плана, обратил внимание 
на необходим ость удовлетворения спроса 
на древесину в м алолесны х районах не за 
счет истощ ительного лесопользования в 
этих районах, а за счет завоза ее из м ного
лесны х районоз. О дноврем енно обращ а
лось внимание на повышение интенсивности 
лесного хозяйства , на расш ирение лесовос
становительны х работ и усиление рубок 
ухода за лесом . Как первоочередная про
блем а вы двигалась задача проведения лесо 
устроительны х работ, от которы х зависело 
дальнейш ее улучш ение ведения хозяйства.

Н есм отря на больш ие трудности , в плане 
были предусм отрены  лесо культурны е рабо
ты. В целом  по Р С Ф С Р  (б ез автономных 
республик) на три года эти работы намеча
лись на площ ади 38 тыс. га . П редусм атри
вались такж е мероприятия по содействию  
естественном у возобновлению , осуш ению  
заболоченных лесны х площ адей , закрепле
нию песков и др . Уж е то гда  в плане обра
щ алось внимание на заклад ку  древесны х 
питомников и ш кол, а такж е на выращ иза- 
ние посадочного м атериала для населения.

Ленинские установки о правильном ис
пользовании лесны х богатств для всесторон
него развития производительных сил С о вет
ского государства при о бязательном  улуч
шении состояния лесов нашли воплощ ение 
в первом пятилетием плане развития на
родного хозяйства С С С Р . В Д ирективах X V  
съезда партии указы валось, что « ...план д о л 
жен предусм отреть мероприятия в области 
лесного хозяйства, особенно в части его 
рационального ведения (лесом елиоратив
ные, лесокультурны е и лесоустроительны е 
работы ), в целях правильного и более пол
ного использования лесны х богатств стра
ны».

По первому пятилетнем у плану намеча
лось провести посев и посадку леса на 
площ ади 600 тыс. га, уход за лесом —
3,7 млн. га, лесоосуш ительны е работы —  
230 тыс. га, укрепление и облесение пе
с к о в —  370 тыс. га, укрепление и облесение 
оврагов —  62 тыс. га, довести общий объем 
лесопользования к 1933 г. до  280 млн. м3. 
На площ ади около 350 млн. га предусм ат
ривались лесоустроительны е работы и эко
номическое обследование лесов. Плано
вые органы в этот период обращ али особое 
внимание на детальную  разработку планов 
лесного хозяйства с производством расче
тов по всем видам работ, связанным с вы
полнением плановых предположений, на 
заверш ение лесоустройства в освоенных ле
сах. В народнохозяйственны х планах после
дую щ их пятилеток наряду с лесоустро йст
вом, отпуском  леса на корню и рубками 
ухо да особо предусматривались л есо куль
турны е работы и мероприятия по защ итно
м у лесоразведению .

В 1931 г. постановлением правительства 
наши леса были разделены  на две зоны: 
лесопром ыш ленного и лесокультурного  зна
чения с установлением различного режима 
пользования ими и ведения хозяйства. К это 
му времени относится разработка плана по 
защ итном у лесоразведению  на вторую  пяти
летку . В плане намечалось создание лесных 
полос на 350 тыс. га, облесение и укрепле
ние горных склонов —  на 150 тыс. га, обле
сение оврагов —  на 150 тыс. га, неудобных 
зем ель —  на 150 тыс. га.

По планам довоенных пятилеток были 
проведены больш ие лесоустроительны е и 
обследовательские работы . В освоенных 
лесны х массивах шире развернулись лесо
культурны е м ероприятия, рубки ухода за 
лесом . Улучш илась охрана лесов от пожа
ров, защ ита их от болезней и вредных на
секом ы х. П ерем ещ ение основных лесо заго
товок в м ноголесны е районы привело к со
кращ ению  рубок леса в малолесных райо
нах.

В годы  Великой Отечественной войны лес
ному хозяйству и лесной промышленности 
были предъявлены  большие требования по 
снабжению  ф ронта , промышленности, тран
спорта и населения деловой древесиной и 
топливом. В связи с этим значительно уве
личилась заготовка леса в районах, близких 
к пунктам  потребления. С оветское прави
тельство в 1943 г. сочло необходим ы м  для 
наведения порядка в пользовании лесами, 
особенно в малолесны х районах, разделить 
весь государственны й лесной ф онд на три
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группы. Это  был важный шаг по дальней
ш ему планомерному освоению  лесных бо
гатств. О сновные принципы деления лесов 
на группы с пользой применяю тся при пла
нировании лесного хозяйства и в настоящ ее 
время.

В годы четвертой и пятой пятилеток осо
бенно широкий разм ах получили работы по 
защ итном у лесоразведению  и приведению 
в известность всех лесов в С С С Р . Значи
тельное внимание было уделено  охране и 
защ ите лесов. Большой разм ах получили и 
лесозаготовки , поскольку стране требовал
ся лес для восстановления разруш енного 
войной народного хозяйства.

Работники лесного хозяйства приложили 
много сил, чтобы выполнить директивы 
XX съезда К П С С  по ш естом у пятилетнем у 
плану развития народного хозяйства С С С Р . 
За 1956— 1960 гг. были проведены : лесо
устройство на площ ади 189,9 млн. га, посев 
и посадка леса —  3,1 млн. га, содействие 
естественном у возобновлению  —  3,5 млн. га, 
закрепление и облесение оврагов, балок, 
песков и других неудобны х зем ель —
357 тыс. га.

В сем илетнем  плане (1959— 1965 гг.) пре
дусм атривался дальнейш ий рост лесо хозяй 
ственных работ. Контрольны ми цифрами, 
утверж денным и XX I съ ездо м  К П С С , намеча
лось новое и повторное устройство лесов 
на площ ади 262 млн. га, посев и посадка 
леса и содействие естественном у возобнов
лению —  примерно на 11 млн. га. П р еду
сматривалось такж е расш ирение работ по 
лесоосуш ению  и улучш ению  качественного 
состава лесов. Усилиями работников лесно
го хозяйства страны задания сем илетнего  
плана были выполнены и перевыполнены.

О дна из важнейших задач лесного хо зяй 
с тв а —  правильная организация лесо пользо 
вания. В пятилетних и годовых народнохо
зяйственных планах С С С Р  устанавливаю тся 
объемы лесосечного ф онда (отпуск леса по 
главному пользованию  и лесовосстанови
тельным рубкам , а такж е заготовки д р ев е
сины по рубкам  ухо да за лесо м ). Рост по
требления лесны х м атериалов приводил к 
необходим ости непрерывного увеличения 
заготовки древесины . В результате  этого, а 
такж е из-за недостаточного развития отрас
лей глубокой переработки древесины ф а к 
тический отпуск леса по всем видам рубок  
до 1959 г. систем атически увеличивался и 
составлял по стране в 1946 г.—  21 3,8 млн. м 3, 
в 1951 г .—  292,7 млн. м 3, в 1956 г.—  351,7 
млн. м 3, в 1958 г .—  395,5 млн. да3. С начала 
семилетки наметилась стабилизация р азм е

ров отпуска леса. Уж е в 1959 г. фактиче» 
ский отпуск леса по всем видам пользова
ния составил 393,2 млн. M J, в 1965 г.—  393,4 
млн. м 3, в 1969 г .—  396,9 млн. м 3. Д остигну
то это благодаря расширению глубокой пе
реработки древесины и увеличению произ
водства заменителей круглого  леса —  д р е
весноструж ечных и древесноволокнисты х 
плит, щепы, колотого баланса, ф анеры  и 
др ., что позволяет не только полнее удов
летворять потребность народного хозяйства 
в древесине, но и экономить исходное 
сырье.

Выполняя задачи, поставленные XXIII 
съездом  КП С С , лесоводы в минувш ем пя
тилетии добились значительных успехов в 
осущ ествлении всего комплекса лесохозяй
ственных работ (см . табл.).

П р ед в ар и тел ьн ы е  итоги вы полнения з а д а н и й  
восьм ой  п яти летки  по лесн ом у  х о з я й с т в у  

(1066-1970 гг.)
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 — 
19

65
 

гг
.

Устройство лесов, м л н . га . . . . 197,5 102,5
Лесовосстановление, тыс. га . . . 11,2 119,2

в том числе посев и посадка 
леса в го с л е с ф о н д е ...................... 5 ,2 100,0

Создание защитных насаждений 
на оврагах, балках, песках и 
других неудобных землях, тыс.

183,3
Осушение лесных площадей, тыс.

2d 962 166,2
Рубки ухода за лесом и сан и т ар 

ные рубки, млн. м 3 ........................... 146 126,0

Выпуск товарной продукции на предприя
тиях лесного хозяйства в 1970 г. составил 
свыше 1190 млн. руб . против 828 млн. руб.
в 1965 г.

С учетом все возрастаю щ его  значения лес
ного хозяйства как отрасли народного хо
зяйства Госпланом С С С Р  за истекш ее пяти
летие были приняты меры  по повышению 
технической оснащ енности лесохозяйствен
ных предприятий. В частности за 1966—
1970 гг. было вы делено более 26 тыс. трак
торов, 16 тыс. грузовы х автомобилей, 1,5 тыс. 
экскаваторов, 1,5 тыс. бульдозеров , око
ло 40 тыс. лесохозяйственны х машин и ору
дий. Рост технической оснащенности пред
приятий лесного хозяйства позволил м еха
низировать ряд трудоем ких процессов и 
повысить з 1970 г. уровень механизации ос
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новных лесохозяйственны х работ: по подго
товке почвы —  до 9 0 % , по посеву и посадке 
леса —  до 4 6 % , по ухо ду за лесны ми куль
ту р а м и —  до 5 5 % , по рубкам  ухода в мо- 
лодняках —  до 2 6 % .

Из года в год возрастали государственны е 
капитальные вложения (централизованны е и 
нецентрализованны е), направляем ые на раз
витие лесного хозяйства . В 1970 г. в срав
нении с 1965 г. они увеличились в 1,6 раза.

Были приняты меры по сокращ ению  пере
рубов леса е  м алолесны х районах страны и 
расш ирению  лесозаготовок в районах Си
бири, Коми А С С Р  и на Д альнем  Востоке. 
Так, промы ш ленны е заготовки древесины  в 
м алолесны х районах европейской части 
С С С Р  за период с 1960 по 1970 гг. сокра
тились на 19,7 млн. м 3, в то же время в 
районах восточнее Урала они увеличились 
на 33 млн. м 3. При этом  полностью  ликви
дированы перерубы  леса в Украинской С С Р , 
по ряду областей Российской Ф едерации  
(П ензенская, Воронеж ская, Ульяновская, 
Ставропольский край), а по целом у ряду 
областей значительно сокращ ены  (К о стр ом 
ская, Горьковская, Куйбы ш евская , Рязан
ская, Курганская , Краснодарский край 
и т. д .) .

Главная задача лесоводов в новом пяти
летии —  последовательная интенсификация 
лесного  хозяйства на основе улучш ения тех
нического оснащения лесохозяйственны х 
предприятий, более полного использования 
лесны х ресурсов и всех зем ель го судар ст
венного лесного ф онда , повышение про
дуктивности и качественного состава лесов. 
Эти требования максимально учтены при 
разработке  государственны х заданий по 
лесном у хозяйству в проекте пятилетнего 
плана 1971— 1975 гг.

О соб ое внимание в нашей дальнейш ей 
работе долж но  быть уделено вопросам на
учно-технического прогресса. Надо разра
ботать и внедрить в производство новые 
способы и технологию  рационального ис
пользования и воспроизводства лесных ре
сурсов, позволяю щ ие значительно повысить 
продуктивность наших лесов; разработать и 
внедрить в производство биологические 
средства борьбы с лесными вредителям и, 
обеспечиваю щ ие вы сокую  эф ф ективность 
работ по ликвидации опасных очагов раз
множения вредны х насеком ы х; разработать 
рекомендации по соверш енствованию  м ето
дики определения расчетной лесосеки с 
применением электронно-вычислительны х 
машин. С лед ует такж е обратить внимание 
на внедрение в практику м атем атико-стати

стического  м етода при учете лесного ф он
да. Серьезной проблемой, требую щ ей ре
шения в новой пятилетке, является преодо
ление с помощ ью  арборицидов неж елатель
ной смены ценных хвойных пород малоцен
ными лиственными в естественных и искус
ственно создаваем ы х лесах, особенно в 
районах с ограниченными трудовыми ре
сурсам и.

За минувш ее пятилетие проведены науч
но-исследовательские и опытно-конструк
торские работы по созданию  комплекса ма
шин для облесения вырубок на дренирован
ных почвах, а такж е горных склонов с при
менением террасирования. О днако создание 
новой техники неоправданно затягивается. 
Внедряем ы е машины неполностью  отвечают 
техническим и экономическим требованиям. 
М ногие лесохозяйственны е работы до сих 
пор не механизированы и выполняются в 
основном вручную . Нет ещ е машин для 
проведения лесокультурны х работ в север
ных условиях. Низкий уровень механизации 
работ в лесном хозяйстве объясняется не 
только отсутствием  нужных специальных 
машин, но и неудовлетворительны м  исполь
зованием имею щ ейся техники. На новое 
пятиле?ие предусм атривается дальнейший 
рост механизации всех основных лесохозяй
ственных работ.

Полувековой опыт общ егосударственного 
планирования в С С С Р  показал всему миру 
жизненность и эф ф ективность  ленинских 
принципов социалистической организации 
экономики. В последние годы Ком мунисти
ческая партия и С оветское правительство 
приняли ряд м ер , направленных на повы
шение научной обоснованности разрабаты 
ваемых планов. Намечена более четкая ор
ганизация работы плановых органов. П ере
ход к отраслевом у принципу управления на
родным хозяйством  создал условия для 
осущ ествления единой технической полити
ки, для концентрации и специализации про
изводства. Новые м етоды  планирования и 
эконом ического  стимулирования способст
вую т развитию  и укреплению  хозяйственно
го расчета и активности коллективов пред
приятий в изыскании и использовании внут
рихозяйственных резервов производства.

О днако  на современном этапе, когда ги
гантски выросло наше социалистическое 
производство , указывал Л. И. Брежнев, ког
да управление экономикой стало весьма 
слож ны м , дальнейш ее совершенствование 
методов планирования является исключи
тельно актуальной задачей. Плановым и 
хозяйственны м органам предстоит улучшить
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постановку планового дела , повысить науч
но-техническую  и эконом ическую  обосно
ванность и сбалансированность всех р азд е 
лов как текущ их, так и перспективных пла
нов. В соврем енны х условиях особенно 
больш ое значение приобретает планирова
ние на основе систем ы  взаим оувязанны х 
планов —  долгосрочны х, пятилетних и годо
вых.

Важная роль в соверш енствовании пла
нирования принадлеж ит не только  Госпла
ну С С С Р , но такж е министерствам , ведо м 
ствам  и Госпланам сою зны х республик. Д е 
кабрьский (1969 г.) П ленум  ЦК К П С С  о тм е
тил, что министерства и ведом ства долж ны  
стать главными организаторам и борьбы  за 
ускорение научно-технического прогресса, 
за эф ф екти вн о е  развитие отрасли и улуч
шение капитального строительства. П ерво
очередные задачи по дальнейш ем у совер
шенствованию м етодов планирования, по 
строгом у соблю дению  государственной дис
циплины в выполнении принятых планов 
стоят и перед органами лесного хозяйства .

В настоящ ее время принята единая клас
сификация отраслей народного хозяйства , 
предназначенная для направления хо зяйст
венной деятельности  и анализа м еж о тр асле
вых связей и пропорций, а такж е для расче
та эф ф ективности  общ ественного  производ
ства. По этой классиф икации предусм отрен 
перечень отраслей народного хозяйства и 
видов деятельно сти : пром ы ш ленность, сель
ское хозяйство , лесное хозяйство , водное 
хозяйство , транспорт, связь и другие .

С точки зрения характера общ ественного 
разделения тр уда , создания совокупного 
общ ественного продукта и националького 
дохода все отрасли народного хозяйства 
р азделяю тся на сф е р у  м атериального  про
изводства и непроизводственную  сф ер у . 
К сф ер е  м атериального  производства на
р яду с такими отраслям и , как пром ы ш лен
ность и сельское хозяйство , отнесено и 
лесное хозяйство .

Госпланом С С С Р  разработаны  м етодиче
ские указания к составлению  проектов пер
спективных и годбвы х планов развития л ес
ного хозяйства , которы м и, в частности, пре
дусм атривается : наиболее рациональное ис
пользование зем ель государственного  лес
ного ф онда для получения максим ального 
количества древесины  и другой разно образ
ной продукции с единицы площ ади; улуч
шение состояния, повышение качества и 
производительности лесны х насаждений, 
наиболее полное и эф ф екти вн ое  использо
вание всех защ итны х свойств леса; правиль

ное и научно обоснованное разм ещ ение по 
территории объемов производства и отпу
ска леса с учетом  наличия эксплуатацион
ных запасов древесины ; полное и рацио
нальное использование лесосы рьевы х ре
сурсов для удовлетворения потребностей 
народного хозяйства и населения в древе
сине и других продуктах леса ; всемерное 
развитие работ по устройству лесов, уходу 
за лесо м , лесовосстановлению , созданию  
защ итны х лесны х насаждений, мелиорации 
лесны х площ адей, охране леса от пожаров 
и защ ите их от вредителей.

В связи с этим проекты планов развития 
лесного  хозяйства разрабаты ваю тся по сле
дую щ им  основным показателям : устройство 
лесов ; лесовосстановление на вы рубках, 
прогалинах, пусты рях и гарях; создание лес
ных насаждений на песках, оврагах, балках 
и др угих зем лях , непригодных для сельско
хозяйственного  пользования, закладка поле
защ итны х лесны х полос по договорам  с 
колхозам и и совхозами; перевод лесных 
культур  в покры тую  лесом площ адь; осуш е
ние заболоченных лесных площ адей ; рубки 
ухо да за лесом  и санитарные рубки ; рубки 
ухо да в м олодняках; отпуск леса для обес
печения древесиной народного хозяйства и 
населения; капитальные влож ения, в том 
числе централизованные и нецентрализо
ванные; товарная продукция промышленной 
деятельности , численность работников и 
ф о н д  заработной платы.

За последние годы проделана известная 
работа по соверш енствованию  планирова
ния в лесном хозяйстве . Улучш ена стр укту
ра и организация промыш ленной деятель
ности лесохозяйственны х предприятий, осо
бенно с переводом  ее на новую систем у 
планирования и эконом ического  стимули
рования. О днако  в практике планирования 
и учета лесохозяйственного , производства 
имеется ряд  сущ ественны х недостатков, 
сниж аю щ их качество разрабаты ваем ы х пла
нов. П еред лесохозяйственны м и и плановы
ми органами стоит задача по расширению 
сф ер ы  хозрасчета в лесном хозяйстве. Д ля 
этого  след ует ускорить разработку предло
жений по переводу на хозяйственный ра
счет тех лесохозяйственны х работ, от кото
рых можно получать реализуем ую  товар
ную продукцию  (рубки ухода за лесом, вы
ращ ивание посадочного материала, заго
товка лесны х семян и др .).

Больш им торм озо м  в работе по совер
ш енствованию  планирования лесохозяйст
венного производства и повышению его эф-
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ф ектизности  является отсутствие многих j  
технико-экономических нормативов. Лесное ) 
хозяйство  пока не располагает научно обос- ? 
нованными отраслевы м и м етодикам и опре- v 
деления удельны х капитальных вложений и S 
их эф ф ективности , ф ондоотдачи . Нет плано- ) 
во-расчетных цен на весь ком плекс лесохо- ? 
зяйственных работ. Разработка этих норма- < 
тивных докум ентов связана с известными i 
трудностям и , но эта работа м ож ет и до лж - )  
на быть выполнена отраслевы м и научно-ис- { 
следовательским и и проектными института- ) 
ми. )

Государство  из года в год все больш е вы- ? 
деляет капитальных вложений на лесное хо- < 
зяйство . О днако  распыление этих средств  S 
по многочисленным объектам  не дает бы ст- )  
рой и эф ф ективной  отдачи. При планиро- ( 
вании капитальных вложений целесообраз- ) 
нее направлять их концентрированно на ) 
строительство  главных объектов —  базисны х ) 
питомников, сем еносуш илок, складов, ли- С 
мий телеф онной связи, пож арно-химических S 
станций и др . J

Н еобходим о реш ительно улучш ить плани- г 
рэзание лесоустроительны х работ. На лесо- 5 
устройство расхо дую тся больш ие средства , $ 
оно охваты вает еж егодно  более 40 млн. га ) 
лесных площ адей. М еж ду тем  изученность / 
лесного ф онда из года в год растет очень < 
м едленно , поскольку в значительных разм е- N 
рах проводится повторное устройство  ле- )  
сов, а на новое лесоустройство  остаю тся ? 
ограниченные средства. С

П ервоочередной задачей является такж е \ 
соверш енствование планирования лесосеч- 5 
ного ф онда . В настоящ ее время отпуск ле- )  
са производится централизованно по указа- С 
нию вы ш естоящ их органов. П редставляется S 
целесообразны м , чтобы отпуск лесосечного ) 
ф онда по лесам  третьей группы планирова- ? 
ли органы лесного хозяйства . s

Н азрела необходим ость пересм отреть и S 
некоторы е показатели плана лесокультурно- ) 
го производства . В частности, тр ебует улуч- С 
шения планирование выращивания посадоч- \ 
ного материала. )

Грандиозны е задачи ком м унистического  ? 
строительства сто ят перед советским  наро- ч 
до м  в новой пятилетке. О днако  успеш ное S 
осущ ествление этих величественных планов ) 
м ож ет быть обеспечено только  на основе с 
дальнейш его соверш енствования управления \ 
народным хозяйством  со стороны всех его ) 
отраслей , повышения ответственности всех ? 
органов сверху до низу за четкое выполне- < 
ние государственны х заданий и улучш ение )  
всей нашей плановой работы . )

П Р О Б Л Е М Ы  СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

ПУТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

/1 д н о й  из главных и первоочередных задач на- 
шего лесного хозяйства, как важной отрасли 

социалистической экономики, наряду с совершенст
вованием лесопользования является воспроизводст
во лесных ресурсов. Неравномерное распределение 
лесных богатств по территории страны, далеко не 
оптимальный породный и возрастной состав лесов 
в ряде раконов, значительные объемы рубок леса, 
а также большое разнообразие природных условий 
значительно усложняют решение этой проблемы.

Для лесоводов эта задача представляется в двух 
аспектах: надо не только восстанавливать вырубае
мые леса, но также обеспечивать расширенное вос
производство лесных ресурсов, добиваться всемер
ного повышения эффективности лесовосстановитель
ных мероприятий. Как же решается эта проблема!

Планом развития лесного хозяйства в восьмой пя
тилетке ['1966— 1970 гг.] в целом по стране предус
матривалось провести лесовосстановительные рабо
ты на площади 11064,3 тыс. га, в том числе посев 
и посадку леса на площади 6407,9 тыс. га. Фактиче
ски эти работы выполнены на площади около
11 127 тыс. га, в том числе посеян и посажен лес 
на 6438 тыс. га. За это же время сплошнолесосеч
ными рубками вырублено 10 239 тыс. га леса. Таким 
образом, общий объем работ по лесовосстановле
нию в минувшей пятилетке превысил площадь вы
рубок на 825,3 тыс. га.

За последние годы объем лесовосстановительных 
работ по отношению к размеру ежегодных сплош
нолесосечных рубок составил в 1969 г. в целом 
по С С С Р — 101%, в том числе в Р С Ф С Р — 92,9%, в 
У С С Р — 113,5%, в Б С С Р — 158,5%, в Узбекской СС Р—  
488% , в Казахской С С Р — 105,1%, в Грузинской С С Р —  
246,1%, в Молдавской С С Р — 482,5%, в Латвийской 
С С Р — 174,3%, в Эстонской С С Р — 146,2%.

Однако восстановление вырубок наиболее эф ф ек
тивным способом — посевом и посадкой леса во 
многих районах [з Российской Федерации, Бело
руссии, Казахстане) все еще сильно отстает, состав
ляя в целом по С С С Р  45 ,1% . В Грузии, Армении, 
Киргизии, Таджикистане и Туркмении сплошнолесо- 
сечкые рубки не ведутся, а лесокультурные работы 
проводятся на не покрытых лесом площадях.

К настоящему времени во многих районах страны 
имевшийся лесокультурный фонд (вырубки военных 
лет, пески и другие лесопригодные площади) осво
ен полностью и лесокультурные работы проводятся 
на текущих вырубках, по оврагам, балкам, на песках 
и дру-их неудобных зем лях колхозов и совхозов, 
а также при реконструкции малоценных насажде
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ний. Это имеет место в Волго-Вятском, Центрально
черноземном, Поволжском, Северокавказском к 
Центральном экономических районах РСФ СР, на 
Украине, в Белоруссии, Узбекистане, Грузии, А зер 
байджане, в Киргизии, Армении, Туркмении и Эсто
нии. В этих районах, а также в Литве и Латвии раз
рыв между рубкой леса и его восстановлением  
практически ликвидирован. В то же время в Севе- 
ро-Западном, Дальневосточном, Восточносибирском, 
Западносибирском и Уральском экономических рай
онах, а также в Казахской и Таджикской союзных 
республиках все еще имеется значительный лесо
культурный фонд, причем в районах Сибири и Даль
него Востока вырубка леса намного превышает про
водимые лесовосстановительные мероприятия.

В минувшей пятилетке лесокультурные работы 
продолжали перемещаться в многолесные районы 
РСФ СР. В 1970 г. только посев и посадка леса про
водились здесь на площади около 500 тыс. га, что 
составляет 48,6% общей площади лесных культур 
в гослесфонде страны.

Важной особенностью лесовосстановления в ми
нувшей пятилетке помимо некоторого роста объе
мов работ (главным образом за счет защитного ле
соразведения) и перемещения их в многолесные 
районы, явилось дальнейшее изменение структуры  
лесовосстановительных мероприятий, совершенство
вание их технологии и повышение качества.

Лесоводы научились полнее использовать естест
венное возобновление леса. Среди мер содействия 
естественному лесовозобновлению главное место за
няло сохранение при разработке лесосек жизнеспо
собного подроста ценных пород. В 1970 г. работы 
по сохранению подроста проведены на площади 
свыше 700 тыс. га. В общем объеме лесокультур
ных работ стала преобладать посадка леса. Удель
ный вес посадки составил около 73%.

Все это позволило добиться некоторого повыше
ния эффективности и качества лесных культур. При
живаемость однолетних культур в гослесфонде со
ставляет более 83% . а двухлетних— 80%. За минув
шее пятилетие в покрытую лесом площадь переве
дено более 3870 тыс. га культур ценных пород.

Вместе с тем достигнутые за последние годы из
менения в объемах, размещении и структуре лесо
восстановительных работ поставили перед лесным 
хозяйством ряд проблем, требующих неотложного 
разрешения.

В связи с повышением уровня ведения хозяйства 
и лесоводственной оценкой вырубаемых лесных 
площадей во многих районах назрела необходи
мость уточнения лесокультурного фонда, и прежде 
всего, площадей вырубок, требующих восстановле
ния посевом и посадкой. Особенно важно уточнить 
лесокультурный фонд в ряде многолесных областей 
РСФ СР — Костромской, Свердловской, Горьковской и 
других, а также в центральных районах, где факти
ческие объемы лесокультурных работ превысили ре
комендации лесоустройства и вместе с тем продол
жается нежелательная смена пород в значительных 
размерах.

Обследования, проведенные Союзгипролесхозом  
в разное время и в разных районах страны, и мате
риалы Леспроекта не дают пока цельного представ
ления о лесокультурном фонде, а имогда даже про
тиворечивы. Так, по данным учета гослесфонда, ле
сокультурный фонд в Центральном экономическом 
районе практически исчерпан, а по данным Союз- 
гипролесхоза в этих местах для освоения остающих
ся не покрытыми лесом площадей в ближайшие го
ды необходимо увеличить ежегодный объем посева 
и посадки леса во Владимирской области —  на 2,9

тыс. га, в Калужской — на 2,1 тыс. га, в Москов
ской — на 4,9 тыс. га и в Смоленской — на 3,4 тыс. 
га.

Такая противоречивость сведений о наличии лесо
культурного фонда, недостаточное знание его харак
теристики, а следовательно, требующихся для его 
освоения сроков, средств и техники, нередко при
водит к недоразумениям и ошибкам в определении 
и распределении объемов лесокультурных работ в 
ряде областей, краев и автономных республик 
РСФ СР. Для устранения этих неувязок необходимо 
детальное обследование лесокультурного фонда в 
республиках, краях и областях Российской Ф ед е
рации.

Не все благополучно и с качеством создаваемых 
лесных культур. Убедительным подтверждением не
достаточно высокого уровня лесокультурных работ 
может служить значительное отставание перевода 
выращиваемых культур в покрытую лесом площадь 
от их производства. Если, например, в 1970 г. лесо
хозяйственные предприятия посеяли и посадили 
880 тыс. га леса, то в лесопокрытую площадь пере
ведено только 775 тыс. га.

Особенно отстают с переводом лесных культур 
в установленные сроки предприятия лесного хозяй
ства РСФ СР, а также Узбекской, Казахской, Азер
байджанской, Таджикской и Туркменской союзных 
республик. В результате этого в гослесфонде на
копились площади не переведенных в покрытую 
лесом площадь лесных культур. Повсеместное об
следование этих лесных культур в 1968 г. показало, 
что главными причинами малой эффективности ле
сокультурного производства, помимо неблагоприят
ных условий произрастания, являются занижение 
числа посадочных мест на 1 га (13,9% общей пло
щади), низкое качество работ (7,7%), повреждение 
вредителями и грибными заболеваниями (2,5 %)- по
травы скотом (7,1%), несвоевременное осветление 
(19%)- Пока еще невысокой остается сохранность 
посевов пескоукрепительных пород в пустынных 
районах Средней Азии.

Не все сделано и в отношении подбора ассорти
мента пород для лесных культур. В основном вы
ращиваются хозяйственно ценные породы — сосна 
обыкновенная (около 50% ежегодных объемов по
сева и посадки леса) и ель (17 %). Вместе с тем яв
но недостаточно вводятся и такие ценные породы, 
как лиственница (4%), кедр (2,5%), дуб (5%), орехо
плодные —  орех грецкий, пекан, фисташка, миндаль, 
каштан посевной, фундук, лещина и другие. Разве
дение этих пород позволило бы в ряде случаев не 
только получать ценную древесину, но и расширить 
производство высококалорийных продуктов питания.

Проблему расширенного воспроизводства лесных 
богатств решить за счет количества, т. е. простым 
расширением отводимых под лес земельных участ
ков, в настоящее время невозможно. Единственным 
путем решения этой проблемы является повышение 
производительности растущих лесных массивов и 
эффективное использование всех имеющихся лесных 
площадей.

Для осуществления поставленной партией и прави
тельством задачи повышения производительности 
лесных земель предприятиям лесного хозяйства 
предстоит выполнить большой объем работ по ре
конструкции малоценных насаждений. По учету не 
1 января 1966 г., фонд реконструкции лесов посе
вом и посадкой в цепом по стране определен з 
530 тыс. га, а освоено из них в минувшей пятилетке 
всего около 135 тыс. га, несмотря на то, что эти 
насаждения сосредоточены главным образом (77%) 
в районах, где лесокультурный фонд уже освоен.
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Главная причина столь незначительных объемов 
работ по реконструкции малоценных насаждений —  
нехватка специальной техники, а также некоторая 
недоработка методов реконструкции насаждений 
в различных условиях. В итоге свыше 400 тыс. га 
лесных земель занято малоценными насаждениями.

Большим резервом повышения производительно
сти лесов является перевод лесокультурных работ 
на селекционную основу — на использование сорто
вых и улучшенных по наследственным свойствам се
мян и посадочного материала. Для организации лес
ного семеноводства на селекционной основе лесо
воды приступили к созданию постоянной семенной 
базы. В гослесфонде отобрано около 35 тыс. плю
совых деревьев, более 5 тыс. га плюсовых насаж
дений, заложено свыше 20 тыс. га постоянных лесо
семенных плантаций основных лесообразующих 
пород.

Однако это только начало. Ш ирокое развитие этих 
работ задерживается из-за трудностей сбора семян 
и заготовки черенков с плюсовых деревьев и насаж 
дений за отсутствием соответствующих машин и м е
ханизмов, из-за сложной техники прививки, выращ и
вания селекционного посадочного м атериала, из-за 
распыленности работ по закладке  ласосем енны х 
плантаций, из-за слабой оснащ енности семенного 
хозяйства техникой.

Большие работы предстоит выполнить и по д аль
нейшему развитию питомнического хозяйства. В м и
нувшем пятилетии здесь произошли значительные 
изменения. П лощ адь постоянных питомников увели
чилась на 34% , а количество крупны х базисных пи
томников возросло на 45 % . Это позволило значи
тельно повысить уровень механизации производства, 
улучшить агротехнику и з целом обеспечить по
требности лесокультурного производства посадоч
ным материалом.

Однако в ряде районов еще ощущается нехватка 
сеянцев и саженцев, В то же время использование 
посадочного материала, завозимого из других рай
онов, снижает качество лесных культур. Имеются 
претензии и к ассортименту посадочного материала 
не хватает крупномерных сеянцез и саженцев в 
многолесной зоне. Все это настоятельно требует 
дальнейшего развития питомнической базы.

В ближайшие годы предстоит организовать около 
200 базисных питомников на площ ади до 8 ты с. га, 
что позволит полностью удовлетворить потребности 
лесного хозяйства всех районов страны в посадоч

ном материале нужного ассортимента. Дальнейшая 
интенсификация питомнического хозяйства должна 
развиваться не только за счет роста посевных пло
щадей, а главным образом за счет увеличения выхо
да стандартного посадочного материала с единицы 
площади при улучшении агротехники и комплексной 
механизации производства. В настоящее время уже 
разработан комплекс машин и орудий, позволяю
щий полностью механизировать выращивание поса
дочного материала в питомниках лесной и лесостеп
ной зон. Ш ирокое развитие должно получить и вы
ращивание посадочного материала под полиэтиле
новой пленкой.

В предстоящие годы лесовосстановительные ра
боты должны получить еще больший размах. Перед 
лесоводами стоит задача — при некоторой стабили
зации объемов работ добиться значительного повы
шения их качества на основе совершенствования 
технологии лесопосадок, использования средств ме
ханизации, гербицидов и удобрений. Предстоит так
же начать постепенный перевод лесокультурных ра
бот на селекционную основу, чтобы в недалеком бу
дущ ем  выращ ивать лес из семян и сеянцев с улуч
шенными наследственными свойствами. Не снимает
ся и задача за смет лучшего и более полного ис
пользования естественного возобновления добиться 
ликвидации разры ва м еж д у рубкой леса и восста
новлением вы рубаем ы х площ адей ценными поро
дами в многолесны х районах страны .

Д ля успеш ного выполнения этих задач надо в бли
жайшие годы  создать во все;; лесораетигельных зо
нах страны резервный ф онд лесных семян в раз
мере двухгодичной потребности, закончить з основ
ном в районах интенсивного ведения лесного хозяй
ства закладку постоянных лесосеменных плантаций, 
расширить сеть базисных лесных питомников, ре
шить проблему выращивания крупномерного поса
дочного материала и перейти в районах с устойчи
вым увлажнением на посадку леса 3— 5-летними са
женцами. Надо обеспечить широкое внедрение раз- 
оаботанного ЛенНИИЛХом комплекса машин для 
создания культур в условиях избыточного увлажне
ния, а также ускорить применение предварительной 
коренной и малой мелиорации переувлажненных 
площадей лесокультурного фонда.

Таковы конкретные пути и ближайшие перспекти
вы улучшения качества и повышения эффективности 
лесокультурных работ, сбережения и приумножения 
наших лесных богатств.

и о в ы е к н и г  и

D  Лаборатории лесоведения АН 
СССР ведутся исследования 

по учету органической массы в 
древостоях различного породного 
состава, продуктивности и возра
ста. Результаты этих работ изло
жены в книгах, намеченных к вы
ходу в свет в первой половине
1971 г. в издательстве «Наука»:
А. А. Молчанов «Продуктивность 
органической массы в лесах раз
личных зон» (16 п. л., ц. 1 р. 60 к.) 
и В. В. Смирнова «Органическая 
масса в некоторых лесных фито

ценозах европейской части СССР» 
(23 п. л., ц. 2 р. 45 к.).

В книгах отражены запасы ор
ганической массы сосновых, лист
венничных, еловых, березовых, ду
бовых, осиновых древостоев в раз
личных лесорастительных зонах. 
В древостоях определен вес ство
лов, ветвей, хвои, листвы, шишек, 
корневых систем, кроме того, 
учтены подрост, подлесок и напоч
венный покров. В ряде случаев 
учтена вся биологическая масса 
биогеоценозов, включая птиц, оле
ней, лосей, грызунов и др. Выяв

лено влияние последних на про
дуктивность органической массы 
фитоценозов.

Издания рассчитаны на широ
кий круг специалистов лесного хо
зяйства, лесоводов, ботаников, 
физиологов растений, почвоведов.

Для получения книг почтой за
казы следует направлять по адре
су: Москва, В-463, Мичуринский 
проспект, 12, магазин «Книга — 
почтой» конторы «Академкнига» 
или в ближайшие магазины «Ака
демкнига».
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

С. Т. МОИСОЕНКО, министр лесного хозяйства БССР

ВЫПОЛНЕНЫ 
С ЧЕСТЬЮ

ю билейный 1970 г, вой
дет в историю  нашей 

Родины как завершающий 
год восьмой пятилетки, год 
всеобщего трудового подъ
ема, вызванного праздно
ванием 100-летия со дня 
рождения В. И. Л енина и 
подготовкой к XXIV съез
ду Коммунистической п ар 
тии Советского Союза. В 
прошлом году лесоводы 
Белоруссии, как и весь со
ветский народ, преподнесли 
Родине немало трудовых 
подарков. О н и  готовятся 
достойно встретить оче
редной съезд ленинской 
партии.

Пятилетний план разви
тия лесного хозяйства Б е 
лоруссии по основным п о 
казателям труж еники  леса 
выполнили к 1 октября
1970 г. Намеченные темпы 
роста значительно прев
зойдены.

Новых лесов за пятиле
тие в республике создано 
269,6 тыс. га, пятилетний 
план по посеву и посадке 
леса перевыполнен. Рубки 
ухода и санитарные прове
дены на площади 1175 тыс. 
га, заготовлено 10,9 млн. ж3 
ликвидной древесины, что 
составляет 105% к плану.

Годовой объем рубок ухо
да на конец  пятилетки до
стиг 2,5 млн. м3 при сред
негодовом темпе роста 
10,8% против 9,2% по пла
ну.

Н еобходимость увеличе
ния объема рубок ухода 
обусловлена незначитель
ными запасами спелых и 
перестойных насаждений в 
лесах республики, с одной 
стороны, и растущим спро
сом на древесину, с дру
гой. П рактика передовых 
лесхозов и материалы по
следнего лесоустройства 
показывают, что возможно
сти для увеличения объема 
рубок ухода имеются, и 
они будут всемерно ис
пользоваться. Выполнено 
также пятилетнее задание 
по рубкам ухода в молод- 
няках, производству про
мышленной продукции, ро
сту производительности 
труда и другим показате
лям.

Высокими темпами в те
кущей пятилетке развива
ли лесхозы промышленное 
производство. З а  четыре 
года пятилетки объем вы
пуска промышленной про
дукции увеличился в 2,7 
раза. К началу нового пя

тилетия он возрастет при
мерно в 3,3 раза и почти 
в 9 раз превысит преду
смотренные темпы роста. 
Отрадно отметить, что ус
корения  темпов развития 
наши предпрятия достигли, 
в первую очередь, благода
ря внедрению новой тех
ники, передовой техноло
гии, научной организации 
труда и росту на этой ос
нове производительности.

Самоотверженный труд 
белорусских лесоводов по
зволил досрочно выпол
нить государственные пла
ны и социалистические 
обязательства юбилейного 
года. Большое внимание в 
республике уделяется вос
становлению лесов. Значи
тельные объемы лесовос
становительных работ обу
словлены ростом объемов 
рубок главного пользова
ния, наличием в составе 
гослесфонда недавно при
нятых колхозных лесов, 
требую щ их искусственно
го возобновления; а также 
большими работами по об
лесению  песков и других 
непригодных для сельского 
хозяйства земель. В про
шлом году молодые леса 
посеяны и посажены на
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площади 52 тыс. га. П оло
вина культур залож ена с 
помощью машин и меха
низмов, а качество посадок 
благодаря механизации 
улучшается с каждым го
дом. Выполнено задание 
по облесению песков и н е
удобных земель колхозов и 
совхозов.

Для успешного проведе
ния весенних лесокультур
ных работ первого года но
вой пятилетки заложены 
лесные питомники на пло
щади 241 га, в которых вы
ращивается посадочный 
материал нужного ассорти
мента и качества. В рес
публике с каждым годом 
увеличивается число круп
ных лесных питомников. 
Это позволит в ближайш ее 
время решить вопрос выра
щивания крупномерного 
посадочного материала,

расширить ассортимент 
древесных пород и полно
стью удовлетворить по
требности в посадочном 
материале.

Рубки ухода являются 
одним из ведущих меро
приятий, направленных на 
улучшение качества и ф о р 
мирование желательного 
состава древостоев, сокра
щение сроков выращива
ния древесины и повыше
ние продуктивности лесов. 
З а  январь — сентябрь п ро
шлого года рубками ухода 
пройдено 216,4 тыс. га дре
востоев и заготовлено 2,18 
млн. м 3 ликвидной древе
сины, которая реализована 
местным организациям и 
населению. Рост объема 
рубок ухода требует ш иро
кой механизации всех р а 
бот, совершенствования 
технологии, улучшения ор-

В лесах Белоруссии. Вывозка ле
са в Слуцком лесхозе осущест

вляется в хлыстах

Фотографии В. Чульбы

ганизации труда. При про
ведении рубок ухода лесо
воды республики направля
ют основное внимание на 
решение этих вопросов. 
За  девять месяцев юбилей
ного года уровень механи
зированной заготовки дре
весины при проведении ру
бок ухода и санитарных 
(без ухода за молодняка- 
ми) составил 99,1% и 
70,6% — при уходе за мо- 
лодняками.

Успешно выполнен план 
выпуска товаров народного 
потребления и изделий 
производственного назна
чения, а также заготовки 
п первичной обработки 
продуктов побочного поль
зования лесом. Это позво
ляет полнее и рациональ
нее использовать лесные 
богатства и лучше удовлет
ворять возрастающий
спрос на изделия из древе
сины. Благодаря реализа
ции товаров и изделий, а 
также продукции побочно
го пользования лесом улуч
шаются экономические по
казатели работы лесохо
зяйственных предприятий. 
В прошлом году объем реа
лизуемой продукции соста
вил 18,2 млн. руб., что на 
12,6% выше плана, а в 
среднем на один лесхоз при
ходится около 200 тыс. 
руб. Важно то, что для из
готовления промышленной 
продукции используется в 
основном низкосортная 
древесина от рубок ухода 
за лесом и отходы лесохо
зяйственного производства.

В последние годы труже
ники леса уделяют боль
шое внимание охране ле
сов от пожаров и защите 
их от вредных насекомых
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Реконструкция малоценных оль
хово-березовых молодняков. Ме
ханизированная посадка ели в 

коридорах. Глубокский лесхоз

и болезней. Л еса приведе
ны в надлежащ ее санитар
ное состояние, организова
ны новые пожарно-химиче
ские станции, построены 
помещения для них, уста
новлены пожарно-наблю да
тельные мачты и др.

Успехи в развитии лес
ного хозяйства республики 
являются результатом на
пряженной и самоотвер
женной работы большин
ства коллективов предпри
ятий лесного хозяйства. 
Почти все хозяйства систе 
матически выполняют пла
ны при высоком качестве 
работ и продукции. Благо
даря активному участию во 
всесоюзном и республи
канском социалистическом 
соревновании многие лес
хозы Белоруссии добились 
высоких производственных 
показателей и заняли клас
сные места. Так, коллектив 
Минского производствен
но-показательного лесхоза 
стал победителем всесоюз
ного социалистического со
ревнования лесохозяйст
венных предприятий в 
честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. 
О н  награжден Ленинской 
Ю билейной  Почетной
Грамотой Ц К  КП СС, П р е 
зидиума Верховного Сове
та СССР, Совета М инист
ров СССР и ВЦ С П С , а 
также денежной премией. 
Коллектив Бешенковичско- 
го производственно-пока- 
зательного лесхоза награж 
ден Л енинской Ю б и лей 
ной Почетной  Г рамотой 
Государственного комите
та лесного хозяйства Со
вета М инистров СССР и 
Ц К  проф сою за рабочих л е 
сной, бумажной и дерево
обрабатывающей промыш

ленности, а также денеж 
ной премией. Коллективы 
Гомельского производст
венно-показательного и 
Слуцкого лесхозов стали 
победителями в республи
канском социалистическом 
соревновании предприятий 
лесного хозяйства в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина; они удостое
ны Л енинской Ю билейной  
П очетной Г рамоты Ц К  
К П Б , Верховного Совета 
БССР, Совета М инистров 
БС С Р и Белорусского Сове
та П роф сою зов. Коллектив 
Толочинского лесхоза —п о
бедитель всесоюзного со
циалистического соревно
вания по итогам первого 
полугодия 1970 г. Ему п ри 
суждено переходящ ее кра
сное знамя Г осударствен- 
ного комитета лесного хо
зяйства Совета М инистров 
СССР и Ц К  проф сою за ра
бочих лесной, бумажной 
и деревообрабатывающей 
промышленности. К оллек
тив Гомельского производ
ственно-показательного л е 
схоза занял первое место 
во всесоюзном соцалисти- 
ческом соревновании в III

квартале 1970 г. Он на
гражден переходящим кра
сным знаменем Государст
венного комитета лесного 
хозяйства Совета М ини
стров СССР и Ц К  п роф со
юза рабочих лесной, бу
мажной и деревообрабаты
вающей промышленности.

Среди лесоводов респуб
лики широко развернулось 
индивидуальное социалсти- 
ческое соревнование и дви
жение за коммунистиче
ский труд. З а  высокие по
казатели многие лесоводы 
награждены Ю билейной 
Медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование сто
летия со дня рождения 
В. И. Ленина», значком 
«Отличник социалистиче
ского соревнования лесно
го хозяйства СССР», П о
четными Грамотами Госу
дарственного комитета ле
сного хозяйства Совета 
М инистров СССР и Ц К  
проф сою за рабочих лесной, 
бумажной и деревообраба
тывающей промышленно
сти, М инистерства лесного 
хозяйства БССР и Бело
русского республиканского 
комитета профсоюза рабо
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Усадьба JI истопадовичского лес
ничества Старобинского лесхоза

чих лесной, бумажной 
и деревообрабатывающей 
промышленности. И мена 
тружеников леса занесены 
в Книгу Почета. Среди пе
редовиков лесного хозяй
ства — С. Р. Бондарева — 
звеньевая лесокультурного 
звена Барколабовского л е 
сничества Быховского лес
хоза, Ф. Ф. Рудобелец — 
лесник Зеленковичского 
лесничества Глусского лес
хоза, Т. А. Ш ереметьев — 
лесничий Лоевского лесни
чества Речицкого лесхоза, 
В. И. Сойко — участковый 
техник-лесовод Толочин- 
ского лесхоза, Н. А. Лаб- 
ков — директор Бешенко- 
вичского производственно
показательного лесхоза, 
И. А. Акулич — шофер 
Слуцкого лесхоза, Н. Г. 
П енько — станочник Ка- 
линковичского лесхоза,
Н. Ф. Ш орников —главный 
лесничий Слуцкого лесхо
за, В. Ф. Г о р б а т —бензо
пильщик Л енинского лес
хоза, И. А. Еграшин — трак
торист Брестского лесхоза 
и многие другие.

С четким ритмом, друж 
но и слаж енно в последние

годы работал коллектив 
Слуцкого лесхоза, выпол
нивший пятилетнее зада
ние по промышленной дея
тельности к ленинскому 
юбилею. Взятые темпы на
ращивания производства 
позволили лесхозу выйти 
в число передовых хо 
зяйств по реализации п ро
мышленной продукции. Он 
выполнил годовой план на 
150%- Рубки захода за ле
сом и санитарные рубки 
проведены на площади 4,5 
тыс. га, заготовлено и реа
лизовано 23,9 тыс. м 3 лик
видной древесины. П е р е
выполнен план посева и 
посадки леса, все лесохо- 
зяйственые работы прове

дены с хорошим качеством.
Встав на предсъездов

скую трудовую вахту, кол
лектив лесхоза пересмот
рел свои социалистические 
обязательства и решил 
производственный план 
1S70 г. выполнить досроч
но, к 1 декабря. Благодаря 
широкому внедрению пе
редовой технологии и на
учной организации труда, 
росту производительности 
труда и повышению рента
бельности работники лес
хоза обязались сверх пяти
летнего задания выпустить 
товаров народного потреб
ления и изделий производ
ственного назначения на 
сумму 270 тыс. руб., заго
товить продуктов побочно
го пользования лесом на 
сумму 1,5 тыс. руб., полу
чить сверхплановой прибы
ли на 15 тыс. руб. К оллек
тив Слуцкого лесхоза воз
главил социалистическое 
соревнование за досрочное 
выполнение производствен
ных планов и достойную 
встречу XXIV съезда 
КПСС.

Iорячо  одоОряя решения 
июльского (1970 г.) Пле-

Общий вид деревообрабатываю 
щего цеха в Слуцком лесхозе
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нума Ц К  К П С С  и поддер
живая иницативу Слуцкого 
лесхоза и передовых пред
приятий г. Москвы, вклю 
чились в социалистическое 
соревнование все коллек
тивы наших лесхозов. Так, 
лесоводы Гомельского п ро
изводственно - показатель
ного лесхоза обязались вы
полнить план ю билейного
1970 г. по основным пока
зателям досрочно, к 7 но
ября , а производственную  
программу первого квартала
1971 г. — к 20 марта. Кол
лектив Г омельского произ
водственно - показательно
го лесхоза в ю билейном 
году посадил свыше 1 тыс. 
га молодых лесов, причем 
механизированная посадка 
и посев составили 63 % • 
Переведено 650 га лесных 
культур в покрытую  лесом 
площадь, уход за молодня- 
ками проведен на площади 
около 1,5 тыс. га, что со
ставляет 106,6% к плану, 
реализовано продукции на 
сумму 83 тыс. руб. при 
плане 66 тыс. руб., получе
но прибыли с начала года
118,5 тыс. руб.

Со взятыми обязательст
вами гомельские лесоводы 
справились. Есть все осно
вания предполагать, что 
производственная програм
ма первого квартала 1971 г. 
будет ими выпвлнена также 
досрочно.

Какие же резервы ставят
здесь на службу производ
ств}''?

Главные из них — даль
нейшее повышение уровня 
механизации трудоемких 
процессов, прим енение на
учной организации труда, 
внедрение передовой тех
нологии. Благодаря ис
пользованию резервов го
мельские лесоводы в IV 
квартале прошлого года 
изготовили товаров народ
ного потребления из отхо
дов на 30 тыс. руб., а в
I квартале 1971 г. этот по
казатель будет еще увели
чен.

Коллективу Г омельско
го прозводственно-показа- 
тельного лесхоза понадо
билось 4 года 9 месяцев, 
чтобы выполнить задание 
пятилетки. З а  пятилетие 
рубки ухода здесь прове
дены на площади 27 тыс. 
га, при этом заготовлено 
315, 5 тыс. м 3 ликвидной 
древесины, посаж ено мо
лодых лесов около 4,5 тыс. 
га. В прошлой пятилетке 
лесхоз уделял много вни
мания вопросам м еханиза
ции лесохозяйственного 
производства. П одготовка 
почвы здесь механизирова
на на 99,3%, посадка и по
сев леса — на 47,6%, уход 
за ку л ьту р ам и —на 36,5%. 
М еханизированная заготов
ка древесины на рубках

ухода всех видов состави
ла 78%, в том числе в мо- 
лодняках — 48,8%. З а  пя
тилетие произведено то
варной продукции на сум
му 909 тыс. руб. Объем 
реализованной продукции 
составил 915,7 тыс. руб. 
П олучено прибыли 359,1 
тыс. руб., что составляет 
131,7% к плану.

Высокие обязательства в 
честь XXIV съезда К П С С  
взял и коллектив Толочин- 
ского лесхоза. В этом лес
хозе годовой план реали
зации выполнен за 9 меся
цев. Здесь реализовано 
сверх плана продукции на
4,5 тыс. руб., за 9 месяцев 
1970 г. получено прибыли 
сверх плана 91,8 тыс. руб. 
Производительность труда в 
промышленности возросла 
на 4% против плана. Капи
т альн ее  вложения освоены 
на 100,7%.

Успешно справились с 
пятилетним планом кол
лективы многих других 
лесхозов. Т ак труженики 
леса Белоруссии своим 
вдохновенным трудом при
умножаю т лесные богатст
ва нашей Родины. Есть 
полная уверенность в том, 
что производственные за
дания и принятые социали
стические обязательства к 
XXIV съезду К П С С  будут 
успешно выполнены.

СОРЕВНУЮТСЯ ЛАТВИЙСКИЕ ЛЕСОВОДЫ -----
В. АГЛИШ , председатель Латвийского комитета профсоюза, член 
коллегии Министерства лесного хозяйства и лесной промышленности

месте со всем народом лесоводы Со- девизом: «Трудовые победы — XXIV съез-
ветской Латвии отметили 100-летие со ду К П С С  и XXI съезду Коммунистической

дня рождения В. И. Л енина производст- партии Латвии». Уже к празднику 53-й го
венными успехами. В последние дни зна- довщины Великой Октябрьской социали-
менательного 1970 г. они трудились под стической револю ции из 38 предприятий
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М инистерства лесного хозяйства и лесной 
промышленности Латвийской ССР 36 пере
выполнили пятилетние задания, а в целом 
по республике пятилетний план вывозки 
древесины был выполнен к 5 ноября. Кол
лективы таких леспромхозов как Екабпилс- 
ский, Рижский, Гулбенский, Бауский, Сал- 
дусский завершили выполнение своих пяти
летних планов к Дню  работника леса.

О громное влияние на досрочное выпол
нение пятилетнего плана оказал обществен
ный смотр по выявлению резервов произ
водства, начавшийся после обсуждения в 
коллективах Письма Ц К  КПСС, Совета 
М инистров СССР, В Ц С П С  и Ц К  ВЛКСМ 
«О б улучшении использования резервов 
производства и усилении режима экон о
мии в народном хозяйстве». В ходе смотра 
много внимания уделялось вопросам ме
ханизации и автоматизации производства, 
внедрению научной организации труда. 
Сейчас, в период подготовки к съезду, ра
бота смотровых комиссий еще более акти
визировалась. Н а предприятиях лесного 
хозяйства и лесной промышленности уже 
собрано 634 предложения, из них внедре
но в производство 571. Экономический э ф 
ф ект  от их осуществления до конца года 
превысил 700 тыс. руб.

Большую работу по внедрению в про
изводство новейших достижений науки и 
техники проводят отраслевые Советы 
Н Т О  и сотрудники Латвийского научно- 
исследовательского института лесохозяй
ственных проблем. Благодаря широкому 
внедрению новой техники уровень меха
низации е  целом по предприятиям М ини
стерства лесного хозяйства и лесной п ро
мышленности Латвийской ССР повысился: 
на заготовке леса он достиг 99%, на под
возке — 76, погрузке на верхних складах — 
76,6, вывозке — 99, погрузке на нижних 
складах — 91, на механизированной подго
товке почвы под культуры — 87%.

Н еоценимый вклад в дело технического 
прогресса вносят наши рационализато
ры — члены Всесоюзного общества изо
бретателей и рационализаторов. За  четыре 
года пятилетки они дали почти 1,5 млн. 
руб. экономии, в том числе в Яунелгав- 
ском леспромхозе — 150 тыс. руб., в Маз- 
салацском — 130 тыс. руб.

Н а развитие рационализаторского дви
жения среди лесоводов положительно 
влияет организованное Латвийским рес
публиканским комитетом проф сою за и 
Министерством лесного хозяйства и лес
ной промышленности Латвийской ССР со

циалистическое соревнование между кол
лективами, творческими бригадами и от
дельными рационализаторами. Итоги со
ревнования рассматриваются ежекварталь
но на совместных заседаниях коллегии 
министерства и Президиума республикан
ского комитета профсоюза, где определя
ются классные места и награждаются по
бедители. Предложения лучших рациона
лизаторов широко популяризируются.

О бщ ие итоги юбилейного года характе
ризуют такие цифры: темпы роста произ
водительности труда в лесном хозяйстве 
и лесной промышленности республики со
ставляют 8,9%, фондоотдача — 2 р. 02 к., 
сверхплановые накопления — 1,8 млн. руб.

Н аш Республиканский комитет проф 
союза, М инистерство лесного хозяйства и 
лесной промышленности Латвийской ССР 
и рабочие комитеты профсоюзных органи
заций на местах много внимания уделяют 
организации социалистического соревно
вания, и особенно развитию его высшей 
формы — движения за коммунистический 
труд. В этом движении участвуют боль
шинство лесоводов республики (около 
86%) .

Уже давно стало традицией регулярно 
проводить республиканские слеты ударни
ков коммунистического труда совместно с 
профсою зным активом, в которых прини
мают участие 600 — 650 человек. В про
шлом году такой слет проведен 4 декабря, 
на него было приглашено около 700 чело
век. Ежегодные слеты превращаются в на
стоящие смотры производственных дости
жений, в праздники славы труду, в обмен 
мнениями о предстоящих делах и задачах.

Чтобы шире распространить лучший 
опыт организации соревнования и движе
ния за коммунистическое отношение к 
труду, Латвийский республиканский коми
тет п роф сою за в октябре прошлого года 
провел специальный семинар с председа
телями рабочих комитетов. За  неделю до 
этого семинара Президиум республикан
ского комитета профсою за и коллегия Ми
нистерства лесного хозяйства и лесной 
промышленности Латвийской ССР на со
вместном заседании приняли постановле
ние о проведении «Эстафеты трудовых 
дел лесоводов», посвященной XXIV съез
ду КПСС. К открытию съезда эстафета 
должна пройти во всех коллективах пред
приятий Министерства лесного хозяйства 
и лесной промышленности Латвии.

Родились в республике и новые формы 
соревнования. Так, например, по инициа

16
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



тиве лесоводов О ш калнского лесничества- 
лесопункта Екабпилсского леспромхоза, 
многие коллективы включились в соревно
вание за звание «Коллектив имени XXIV 
съезда КПСС». Встав на трудовую вахту 
в честь X XIV съезда КП С С, коллективы 
предприятий лесного хозяйства и лесной 
промышленности пересмотрели ранее взя
тые социалистические обязательства, при
няли новые, более высокие, в которых пре
дусматривается реализовать сверхплано
вой продукции на 1 млн. руб. вместо ра
нее намеченных 0,6 млн. руб., повысить 
производительность труда по сравнению  
с планом на 1,2% вместо ранее намечен
ных 0,6%, вывезти древесины сверх плана 
100 тыс. м3 вместо ранее предусмотрен
ных 25.

Т ак  например, коллектив Рижского лес
промхоза, где директором работает член 
Президиума республиканского комитета 
проф сою за X. Ф. Старпиньш, а председате
лем рабочкома опытный проф сою зны й ак
тивист А. А. Зандовский, в своих новых 
обязательствах наметил вывезти сверх пла
на древесины 7000 яг3 вместо предусмот
ренных ранее 500, выпустить валовой п ро
дукции на 300 тыс. руб. вместо 50, полу
чить сверхплановой прибыли 20 тыс. руб. 
вместо 5. В этом леспромхозе пересмотре
ли ранее взятые обязательства в сторону 
значительного увеличения все лесничест
ва и лесопункты, малые комплексные бри
гады и отдельные рабочие. Например, кол
лектив Ропажского лесничества-лесопунк
та обязательство по подготовке древесины 
увеличил с 200 до 2800 ж3, по вывозке — 
со 100 до 1400 м3, выпуск валовой продук
ции сверх годового плана с 2 до 30 тыс. 
руб. и обязался перевыполнить план по 
производительности труда не менее чем 
на 3%.

Взятые обязательства коллектив этого 
леспромхоза выполнил с честью. Уже к 
5 августа 1970 г. Рижский леспромхоз 
справился с пятилетним заданием по вы
пуску валовой продукции. Досрочно за
вершили пятилетние планы 117 рабочих 
этого леспромхоза.

Рижский леспромхоз можно отметить 
как предприятие высокой культуры труда 
и быта. Здесь большое внимание уделяют 
не только труду, но и культурно-массовой 
и спортивной работе. Хотя в леспромхозе 
пока нет своего клуба, самодеятельность 
коллектива приближается к п роф ессио
нальной. Уже 17 лет здесь существует от
личный хор, занимающий первые места на

смотрах. Почти половина работающих — 
члены спортивных обществ. Спортивный 
коллектив леспромхоза занимал классные 
места, получал дипломы и кубки районных 
и республиканских спартакиад.

П артийная организация, рабочий коми
тет и руководство леспромхоза повседнев
но руководят социалистическим соревно
ванием. Ежемесячно подводятся итоги со
ревнования между комплексными брига
дами и рабочими ведущих профессий и 
еж еквартально — между лесничествами-ле
сопунктами и цехами. Три лучших коллек
тива получаю т от 250 до 500 руб. каждый 
на премирование передовиков производст
ва и актива.

Коллектив Рижского леспромхоза, а 
такж е его лесничества и цехи активно 
участвуют в республиканском социалисти
ческом соревновании и почти всегда за
воевывают классные места. Например, в 
III квартале прошлого года леспромхоз на
гражден переходящим красным знаменем 
Совета Министров Латвийской ССР и Рес
публиканского совета профсою зов и пер
вой денежной премией. Получили первые 
места и денежные премии коллективы 
Ропажского лесничества-лесопункта и ц е
ха ширпотреба этого леспромхоза. Кроме 
того, совместным постановлением П рези
диума Республиканского комитета п роф 
союза и коллегии М инистерства лесного 
хозяйства и лесной промышленности Л ат
вийской ССР отмечена хорошая работа 
еще двух лесничеств-лесопунктов леспром
хоза — Тумшупского и Закю.

О тлично трудится также коллектив Яу- 
нелгавского леспромхоза, выполнивший 
пятилетний план уже 4 сентября прошло
го года. Со взятыми в честь XXIV съезда 
К П С С  обязательствами он справился рань
ше намеченного срока. Так, по производи
тельности труда план выполнен на 107,3%, 
по выпуску товарной продукции — на 
108,4%, получено сверхплановой прибы
ли 47 тыс. руб., достигнута приживаемость 
культур 97% вместо 93, получена экономия 
средств только от внедрения рационализа
торских предложений 41 тыс. руб.

В честь XXIV съезда К П С С  рабочком 
организовал в леспромхозе различные кон
курсы и смотры, например конкурс за луч
шее оф орм ление и благоустройство обо
гревательных вагончичков на лесосеках, 
в итоге которого решено премировать 
транзисторами «Спидола» бригады, за
нявшие первые три места. Все лесничества- 
лесопункты и цехи ширпотреба в своих
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обязательствах, кроме экономических по
казателей, взяли, например, такие: содер
жать служебные и производственные по
мещения в образцовом порядке, внедрить 
элементы научной организации труда и 
культуры в делопроизводство.

Лучших результатов в социалистическом 
соревновании малых комплексных бригад 
в этом леспромхозе добилась бригада
Н. Аболтыня из Тауркалнского лесничест
ва-лесопункта, выполнившая свое пятилет
нее задание за три года, т. е. 1 января
1969 г. Ш оф ер  лесовозной автомашины 
Ж . Эверт справился со своим пятилетним 
заданием за 3 года и 2 месяца. К Д ню  ра
ботника леса пятилетний план выполнили
11 малых комплексных бригад и большин
ство рабочих ведущих профессий.

В Добельском леспромхозе лучший ра
бочий на подсочке А. С трапенциерс спра
вился с пятилетним заданием за 2 года 
и 10 месяцев, собрав за это  время 16 760 кг 
живицы. П лан сбора живицы за 1969 г. он 
выполнил на 152% и в прошлом году взя
тые социалистические обязательства также 
значительно перевыполнил.

П римеров самоотверженного труда ле
соводов Латвии можно привести еще мно
го. Так, по итогам республиканского со
циалистического соревнования малых 
комплексных бригад и рабочих ведущих 
профессий, в котором приняли участие 
208 бригад и 326 рабочих, в III  квартале 
прошлого года присвоено звание «Лучшая 
комплексная бригада» 90 бригадам, звание 
«Лучший шофер» получили 147 человек и 
«лучший грузчик» — 18 человек. Есть у  нас

правило: если в течение года бригада
удерживает это звание, ей выдается спе
циальный диплом, а все ее члены получа
ют премию. Рабочие, удержавшие в тече
ние года звание лучшего по профессии, 
получают удостоверения «Отличник рес
публиканского социалистического сорев
нования» и премию.

Почетные Грамоты Министерства и 
Латвийского Республиканского комитета 
проф сою за лучшим бригадам и рабочим, 
а также дипломы и удостоверения отлич
никам республиканского социалистическо
го соревнования вручаются на общих со
браниях и конференциях. Это позволяет 
широко пропагандировать социалистиче
ское соревнование и вовлекать в него все 
большее число бригад и рабочих. П ри под
ведении итогов социалистического сорев
нования, как правило, обращается особое 
внимание на выполнение обязательств, 
взятых в честь XXIV съезда КПСС. Н аря
ду с материальными стимулами развития 
социалистического соревнования Республи
канский комитет проф сою за и первичные 
профсою зные организации применяют 
различные моральные стимулы: занесение 
имен передовиков соревнования в Книгу 
Почета, помещение портретов в «Галерею 
лучших людей республики», проведение 
вечеров трудовой славы.

Идя навстречу XXIV съезду КПСС, лат
вийские лесоводы, как и весь советский 
народ, с честью выполнят взятые обяза
тельства, внесут свой вклад в дело по
строения коммунистического общества в 
нашей стране.

НА ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ ВАХТЕ
--------- X. УМ АРОВ, директор Ташкентского лесхоза ---------

Q  эти дни советские люди с большим во
одушевлением несут трудовую вахту 

в честь предстоящего XXIV съезда КПСС, 
борются за претворение в жизнь решений 
партии и правительства. В могучий поток 
всенародного соревнования вливаются си
лы лесоводов Ташкентского механизиро
ванного лесхоза, успешно выполнивших все 
лесохозяйственные, лесокультурные и лесо
защитные мероприятия юбилейного 1970 г.

Ташкентский механизированный лесхоз

располагается на территории семи адми
нистративных районов в северо-западной 
части Ташкентской области. О бщ ая пло
щадь лесхоза — около 30 тыс. га, в том чис
ле 21 тыс. га — горная зона и почти
9 тыс. — долинная. Основные производст- 
ственные задачи лесхоза: создание зеленой 
зоны вокруг Ташкента, городов и населен
ных пунктов области, террасирование и об
лесение горных склонов, проведение проти- 
воэрозионных и почвозащитных мероприя-
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Инвентаризация посевов платана в школьном отде
лении питомника. Рабочий А. Хидиров добился 

приживаемости 95%

тип, выращивание посадочного материала, 
сбор и переработка плодов в садах и дико
растущих в горах, заготовка лесных семян, 
охрана лесов от самовольных порубок, по
жаров и охрана фауны, переработка лес
ных отходов на товары народного потреб
ления и изделия производственного назна
чения, контроль за ведением лесного хо
зяйства в колхозных и совхозных лесах.

Ташкентский лесхоз провел большие р а 
боты по озеленению дорог, территорий домов 
отдыха, по созданию парков в пригороде 
Ташкента и в поселке Ак-курган. Всюду 
высажены саженцы ценных лесных пород 
(чинар, дуб, клен, ясень, карагач, м о ж ж е
вельник, туя восточная, сосна крымская 
и др.). На землях, непригодных для сель
скохозяйственного пользования, заложено
1,8 тыс. га лесных культур и 320 га садов.

Коллектив лесхоза стал инициатором со
циалистического соревнования за досроч
ное выполнение пятилетнего плана, а так 
же соревнования в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Инициативу лес-

Рабочая цеха ширпотреба Г. Мирзахмедова. Нор
му по плетению изделий выполняет на 110— 120“/о

хоза поддержали все лесоводы республи
ки. Она была одобрена Ц К  КП Узбекиста
на. Коллектив Ташкентского лесхоза как 
победитель всесоюзного социалистического 
соревнования не раз был награжден пере
ходящими красными знаменами.

Хорошо потрудился коллектив лесхоза и 
в 1970 году. Все лесохозяйственные, лесо
культурные и лесозащитные мероприятия 
были выполнены досрочно. В цехе ширпот
реба только за 9 месяцев 1970 г. было вы
пущено товаров народного потребления и 
изделий производственного назначения на 
88,2 тыс. руб. при плане 60,9. Лесхозом ос
воено капитальных вложений 50,1 тыс. руб. 
при плане 40,8 и внесено собственных 
средств в госбюджет 87,9 тыс. руб. при 
плане (56,2.

Лесхоз оснащен мощной техникой. Авто
тракторный парк состоит из 32 тракторов и 
10 автомашин, которые закреплены за уме
лыми, знающими свое дело механизатора
ми. Производственный механизированный
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Подготовка противопожарной полосы в лесном мас
сиве. Ташсельское лесничество

отряд в прошлом году посадил 264 га оре- 
хо-плодовых насаждений на террасах в 
колхозе «Ленинабад» и в совхозе «Пар- 
кент». Затеррасировано 103 га горных 
склонов крутизной до 30° на землях кол
хоза «Коммуна».

Золотым фондом хозяйства являются 
его кадры. Все лесничие и инженерно-тех
нические работники имеют высшее спе
циальное образование, помощники лесни
чих, техники-лесоводы и мастера окончи
ли средние учебные заведения и большин
ство их занимается на заочном отделении 
лесного факультета Ташкентского сельско
хозяйственного института. С рабочими, 
бригадирами и лесниками периодически 
проводятся занятия по техминимуму. П а р 
тийная и профсоюзная организации оказы
вают помощь администрации в решении 
многих производственных и хозяйственных 
вопросов, ведут большую культурно-массо- 
вую и воспитательную работу.

го

Хорошо трудятся на своих участках 
бульдозерист механизированного отряда 
Б. М амадалиев, тракторист Ташкентского 
лесничества А. Аблаберганов, лесничий 
этого же лесничества П. Авазов, помощник 
лесничего Туя-Бугузского лесничества
А. Д ж алилов, тракторист этого же лесни
чества У. Ярбаев, тракторист Ангренского 
лесничества X. Рузматов, лесник того же 
лесничества И. Иргашев, бригадир А. Ху- 
дапбердыев, техник-лесовод Аксак-Атин- 
ского лесничества Г. В. Бондарь, начальник 
механизированного отряда Д. Д жантураев 
и др.

В августе прошлого года на общем со
брании работников лесхоза были подведе
ны итоги выполнения принятых в 1969 г. 
обязательств в честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина. Подсчитав свои резер
вы и возможности, по предложению пар
тийного бюро, общее собрание приняло но-

Ангренское лесничество выполняет план сдачи пло
дов государству на 120"/о
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Вручение значка «Отличник социалистического со
ревнования» рабочему Ангренского лесничества Таш
кентского лесхоза X. Кадырову (первый слева).

вые повышенные обязательства в честь 
предстоящего XXIV съезда КПСС. Было 
решено завершить выполнение плана теку
щей пятилетки по посадке леса к 1 де
кабря прошлого года и сверх плана поса
дить орехо-плодовые насаждения на пло
щади 365 га, добиться приживаемости 
85%, заложить 80 га питомников, терра
сирование горных склонов на землях кол
хозов и совхозов (500 га) закончить к 
20 сентября и сверх плана затеррасиро- 
вать 50 га. Было решено такж е оказать 
помощь колхозам и совхозам в проведении 
озеленительных работ, выделить для этого
0,5 млн. шт. стандартного посадочного м а
териала.

Поставлена задача изготовить товаров 
народного потребления и изделий произ
водственного назначения из древесины и 
отходов на 610 тыс. руб. при плане 570, 
расширить ассортимент, снизить себестои
мость на 3%, получить прибыли 160 тыс. 
руб.

В Ташкентском лесхозе имеются боль
шие неиспользованные резервы по выпус
ку продукции животноводства. В 1971 г. 
будет создана животноводческая ферма, 
которую предполагается обеспечить кор
мами, полученными на освоенных лесхо
зом землях. Естественные водоемы в Ан- 
гренском лесничестве будут расширены и 
приспособлены для разведения рыбы.

Коллектив лесхоза с большим воодушев
лением трудится над тем, чтобы с честью 
выполнить принятые социалистические обя
зательства. Уже заложен питомник, подго
товлена почва. В горах после окончания 
вегетации заложены орехо-плодовые на
саждения на площади 325 га. Около 500 
тыс. га горных склонов затеррасировано.

Пятилетний план по рубкам ухода и ле
совосстановительным рубкам выполнен к 
Дню работника леса. Сверх плана получе
но древесины 2,3 тыс. м3 при обязатель
стве 1,4 тыс. мъ. Произведено и реализова
но товаров народного потребления и изде
лий производственного назначения на 
621 тыс. руб. Ассортимент изделий расши
рен. К Дню работника леса получена при
быль в сумме 160 тыс. руб. Ташкентский 
лесхоз собрал, переработал и сдал госу
дарству около 220 7 плодов. Выполняя
принятые социалистические обязательства, 
лесоводы Ташкентского лесхоза вносят 
свой вклад в общее дело создания матери
ально-технической базы в нашей стране.

Поздравляем юбиляра
Ивану Романовичу М орозову, известному лесоводу, популяризатору знаний

о лесе , кандидату сельскохозяйственны х наук, в ф еврале нынеш него года испол
няется 30 лет.

После окончания П етроградского  лесного института (ныне —  Лесотехническая 
академ ия имени С . М. Кирова) Иван Романович работает таксатором , затем  около 
14 лет — лесничим , а с 1931 по 1957 г. —  научным сотрудником  во Всесою зном на- 
■/чно-исследовательском институте агролесомелиорации (ВН И АЛМ И ). Будучи лесничим 
Иван Романович публикует статьи по самым разнообразны м  вопросам лесного 
хозяйства в выходивш ем в то время специальном ж урнале «Лесовод», членом редкол
легии которого  он являлся.

Иван Романович М орозов и в настоящ ее время принимает активное участие 
в общ ественной лесоводственной деятельности —  недавно им проведена больш ая ра
бота по редактированию  двухтомника избранных трудов Г. Ф . М орозова.

Лесоводственная общ ественность, работники лесного хозяйства, редакция ж ур
нала «Лесное хозяйство» поздравляю т ю биляра, ж елаю т ем у творческих успехов 
и доброго  здоровья ,
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И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

УДК 634.0.221.0 : 634.0.662(470.6)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РУБОК ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ГОРНЫХ ЛЕСАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

А.

/7ля практического реше- 
ния вопроса о выборе 

того или иного способа не
сплошных рубок главного 
пользования с различной 
технологией лесосечных р а 
бот решающее значение име
ет их экономическая выгода. 
Исходным материалом для 
определения экономической 
эффективности тех или иных 
способов рубок послужили 
фактические затраты труда 
и денежных средств (по н а
рядам на лесосечные рабо
ты) на опытных участках, 
заложенных в Мостовском, 
Псебайском, Майкопском 
лесокомбинатах и Гузе- 
рипльском леспромхозе 
Краснодарского края.

Одним из важных пока
зателей эффективности р а з 
ных способов рубок и р а з 
личной технологии работ яв 
ляется производительность 
труда, которая в конечном 
итоге определяет чистый 
доход предприятия, его рен
табельность (см. табл.).

С амая высокая произво
дительность труда при по
степенных рубках в буко
вых лесах отмечена при

А. ДРОБИКОВ (С еБерокавказская

втором приеме трехприем
ной постепенной рубки. Вы
работка на чел.-день соста
вила от 3,4 до 7,2 м3, а на 
машино-смену от 36,2 до 
51,4 м?. Повышение произ
водительности труда при 
втором приеме постепенной 
рубки объясняется умень
шением количества пере
стойных деревьев, имеющих 
много сучьев. В результате 
рубки более здорового дре
востоя при втором приеме 
повысился такж е выход де
ловой древесины на 8% и 
изменилась товарная струк
тура сортиментов (выход 
фанерного кряж а повысил
ся на 9% ) по сравнению с 
первым приемом рубки.

Н а втором месте по за 
тратам труда стоит первый 
прием постепенной рубки. 
Комплексная выработка на 
чел.-день составила от 3,2 
до 6,1 м3. По сравнению со 
вторым приемом она снизи
лась на 6— 15%. Снижение 
производительности труда 
произошло из-за подготови
тельных работ (устройство 
верхнего склада, изыскание 
и прокладка магистральных

ЛОС)

и пасечных волоков, а так
же вырубка деревьев с низ
ко опущенной кроной). Об
рубка сучьев и очистка ле
сосеки требуют повышенных 
затрат ручного труда.

Н а последнем месте по 
производительности труда 
стоит окончательный прием 
постепенных рубок. Такое 
снижение производительно
сти труда объясняется 
уменьшением среднего объе
ма хлыста — в 1,6 раза  по 
сравнению с первым прие
мом этой рубки.

Наиболее перспективны 
по производительности тру
да группово-выборочные 
рубки. При этих рубках вы
рубаемый запас сконцентри
рован вдоль волока, что 
облегчает организацию ле
сосечных работ, а это ведет 
к снижению затрат  труда 
(комплексная выработка от 
4,1 до 5,2 м3 на чел.-день).

При добровольно-выбо
рочной рубке и сравнимой 
технологии работ произво
дительность труда более 
низкая. Объяснить это мож 
но уменьшением количества 
вырубаемой древесины с
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П р о и зв од и тел ьн о сть  т р у д а  при р а з н ы х  способах  р у бок  
в б у к о в ы х  л е с а х  (средний о б ъ ем  х л ы с т а  1,1 м 3 и выш е)
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П е р в ы й  п р и е м  п о с т е п е н н о й  р у б к и

УК-1-6 т
Трактор 1 
ВТУ-3 .

800 1018 152 6,1 42,6
800 1115 148 3,9 42,1
750 1166 124 3 ,2 24,6
750 1028 136 4 ,2 34,4

В т о р о й  п р и е м  т р е х  п р и е м н о й н о с т е п е н н о й р у б к и

УК-1-6 т . . . 
Трактор ТД'Г-75 
ВТУ-3
Трактор Т Д Т -7 5 .......................................
Трактор ТДТ-60 (транспортировка 

кабель-краном на 4U0 м) . . .  . 
Трактор Т Д Т -60 .......................................

Трактор ТДТ-60

единицы площади по срав
нению с постепенной рубкой, 
а также разбросанностью 
хлыстов на значительном 
расстоянии друг от друга.

Большое значение имеет 
средний объем хлыста. Так, 
увеличение объема хлыста 
на 25% повышает комплекс
ную выработку на чел.-день 
при первом приеме посте
пенной рубки на 10— 15%, 
а при втором на 14— 18%-

Особенно заметное влия
ние на производительность 
труда оказывает технология

800 1215 144 7,2 51,4
800 1271 158 5 .0 50,2
800 875 90 3 ,4 36,2
800 768 106 3 ,8 43,6

800 2241 175 4 ,7 54,7
800 1922 181 4 ,0 46,1

1000 927 133 5 ,6 40,9
1100 969 141 3 ,8 39,1
1200 795 106 3 ,2 32,0
1100 804 125 2,9 25,3

лесосечных работ. При пер
вом приеме постепенной 
рубки производительность 
труда при трелевке леса 
У К -1-6 т (унифицированной 
канатной установкой грузо
подъемностью 6 т конструк
ции Кавказского филиала 
Ц Н И И М Э ) на 56% выше, 
чем при прямой тракторной 
трелевке. Объясняется это 
уменьшением количества 
работающих в комплексной 
бригаде на два человека, а 
также работой трактора на 
оптимальных режимах (рас

стояние подтрелевки древе
сины к трассе УК до 300 м). 
Надо отметить, что самая 
высокая выработка у луч
ших бригад Северного Кав
каза на чел.-день при пря
мой тракторной трелевке 
леса — 5 м3, а при трелевке 
УК — 6,1 л/3. И это далеко 
не предел. Хронометражные 
наблюдения показали, что 
выработка может быть уве
личена до 11 м3. При трелев
ке леса ВТУ-3 отмечено сни
жение комплексной выра
ботки по сравнению с пря
мой тракторной трелевкой. 
Но такие установки дают 
возможность заготавливать 
древесину на труднодоступ
ных участках леса. При их 
работе вдвое меньше по
вреждаются подрост, поч
ва и оставляемые деревья.

При втором приеме трех
приемной постепенной рубки 
производительность труда 
при трелевке леса УК на 
43% выше, чем при прямой 
тракторной трелевке. Объяс
няется это совмещением опе
раций по транспортировке и 
погрузке леса, снижением 
объема подготовительных 
работ, которые частично бы
ли проделаны при первом 
приеме рубки. Бесспорно, 
технология лесосечных р а 
бот, предусматривающая 
трелевку хлыстов или полу- 
хлыстов УК, прогрессивнее 
прямой тракторной трелев
ки. В связи с этим интерес
но высказывание директора 
Гузернпльского леспромхо
за Ц НИ ИМ Э В. А. Горди- 
енко (1968). Он пишет, что 
за шесть лет (1961 — 1966) 
при росте объема трелевки 
канатными установками бо
лее чем в два раза произво
дительность труда на лесо
заготовках увеличилась бо
лее чем в три раза.

Трелевка леса трактором 
ТДТ-60 с транспортировкой 
кабель-краном большой про
тяженности повышает ком-

О к о н ч а т е л ь н ы й  п р и е м  д в у х  п р и е м н о й  
п о с т е п е н н о й  р у б к и

Трактор ТДТ-60 (с сохранением под
роста) ....................................................  800 1424 207 4.1 42,0

Трактор ТДТ-60 .......................................  800 806 224 2 ,6  32,4

Г р у п п о в  о-в ы б о р о ч н ы е  р у б к и

ВТУ-3 .........................................................  800 952 182 5 ,2  51,9
Трактор ТДТ-60 .......................................  800 944 242 4,1 34,0

Д о б р о в о л ь н  о-в ы б о р о ч н ы е  р у б к и

УК-1-6 m ....................................................
Тпактор Т Д Т -7 5 .......................................
ВТУ-3
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плексную выработку на чел.- 
день и машино-смену на 
15—20% против прямой
тракторной трелевки. П ри
чина этого — уменьшение 
расстояния тракторной тре
левки на 400 м  и более пол
ное использование кабель- 
крана: при погрузке леса 
кабель-краном машинное 
время используется на 42%, 
а при сочетании транспорти
ровки и погрузки — на 75%. 
Здесь за счет частичного пе
ремещения древесины по 
воздуху меньше повреж да
ются почва и подрост.

Наиболее высокая произ
водительность ВТУ-3 наблю 
дается при группово-выбо- 
рочных рубках. Выработка 
на чел.-день составила 5.2 м3, 
тогда как при прямой тр ак 
торной трелевке 4,1 м3. Н а 
до отметить, что при срав
нении технологии лесосеч
ных работ на базе ВТУ при 
постепенных и группово-вы
борочных рубках предпочти
тельнее оказываются груп- 
пово-выборочные рубки. 
Производительность труда 
при них на 21% выше.

При добровольно-выбо
рочных рубках с трелевкой 
ВТУ выработка на чел.-день 
и машино-смену на 10— 
12% больше, чем при пря
мой тракторной трелевке. 
Это можно объяснить тем, 
что при тракторной трелев
ке на набор пачки и чоке- 
ровку затрачивается 39% 
рабочего времени, а это ск а 
зывается на выработке и на 
машино-смену, и на чел,- 
день.

Другой показатель эконо
мической эффективности 
разных способов рубок — 
прямые затраты на лесосеч
ных работах. Если через 
комплексную выработку на 
чел.-день выраж ается ис
пользование человеческого 
труда, то прямые затраты 
учитывают эффективность 
использования средств.

Из анализа наших данных 
видно, что наиболее низкие 
прямые затраты отмечены 
при втором приеме постепен
ной рубки (от 1,84 до 3,36 
руб. на 1 ж3), несколько
большие при первом приеме 
(от 2,20 до 2,56 руб. на 1 ж3) 
и группово-выборочных руб
ках (от 2,67 до 2,85 руб. на
1 ж3). Наиболее высокие з а 
траты денежных средств бы
вают при добровольно-вы
борочных рубках (от 2,35 до 
3,86 руб. на 1 ж3).

На затраты денежных 
средств влияют не только 
способы рубок, но и техно
логия лесосечных работ. 
Оценка технологии р азр а 
ботки лесосек в денежном 
выражении показывает, что 
наименьшие затраты бы
вают при трелевке леса 
У К -1-6 т (от 2,05 до 
2,20 руб. на 1 ж3) и кабель- 
краном большой протяжен
ности (1,84 руб. на 1 м3), 
несколько более высокие 
при прямой тракторной тре
левке (от 2,39 до 3,68 руб.) 
и самые большие при тре
левке леса ВТУ-3 (от 2,56 
до 3,86 руб.).

Кроме указанных ф акто
ров, влияющих на оценку 
способов рубок и технологии 
лесосечных работ, нами учи
тывались и другие важные 
показатели, которые в гор
ных условиях часто имеют 
решающее значение. Д о по
следнего времени мало вни
мания уделялось потерям 
деловой древесины и ухуд
шению товарной структуры 
сортиментов в зависимости 
от технологии лесосечных 
работ. Оказалось, что поте
ри древесины при воздуш
ной трелевке на 12% ниже, 
чем при тракторной. Р азн и 
ца в таксовой стоимости 
древесины составляет 10,44 
руб. в пользу воздушной.

Воздушная трелевка по
зволяет в два раза увели
чить сохранность подроста

по сравнению с тракторной, 
что исключает необходи
мость предварительных лес
ных культур. Затраты труда 
на создание 1 га лесных 
культур бука и уход за ни
ми до передачи их в гослес- 
фонд составили 70 чел,- 
дней, а денежных средств — 
217 руб. на 1 га. Кроме то
го, при трелевке леса воз- 
душно-подвесными система
ми срок выращивания 
древесины сокращается на 
20 лет за счет предвари
тельного естественного во
зобновления. Расчеты по
казывают, что возможный 
доход от этого состав
ляет 68,40 руб. на 1 га.

Наиболее заметно влияние 
тракторной трелевки на со
стояние почвы. При трактор
ной трелевке эрозия почвы 
усиливается в три-шесть раз 
по сравнению с воздушной. 
Тем самым уменьшается ко
личество основных элемен
тов питания в почве. Так, 
содержание гумуса при 
тракторной трелевке на глу
бине 0— 10 см снижается на 
18%, азота — на 32%, фос
ф о р а — на 12%, калия — на 
10%. т ракторная трелевка 
ухудшает также водно-физи- 
ческие свойства почвы.

Таким образом, способы 
рубок и технология лесосеч
ных работ оказывают боль
шое влияние на технико-эко
номические показатели р а 
бот. Наибольший экономиче
ский эффект достигается при 
втором приеме трехприем
ной постепенной рубки и 
группово-выборочных руб
ках с трелевкой леса воз
душно-подвесными система
ми. Кроме того, при воздуш
ной трелевке имеются боль
шие резервы повышения 
производительности труда.К  
преимуществам воздушной 
трелевки надо также доба
вить сохранение водоохран
ных, климаторегулирующих 
и других функций леса.
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РУБОК В КАРЕЛИИ

П. С. ГЕЙЗЛЕР, М. Д. НЕКРАСОВ

/Интенсивная эксплуатация лесов Карельской 
‘  АССР в течение многих лет привела к резкому 

сокращению лесных ресурсов. По имеющимся дан
ным, объем лесозаготовок в республике достигает 
18— 19 млн. м3 в год при расчетной лесосеке 
14,3 млн. м3. В ближайшие годы размер рубок в ле
сах республики намечено сократить до уровня дей
ствующей расчетной лесосеки, которую также пред
усматривается снизить. Между тем в самой Карелии 
потребность в древесине для нужд своих предприя
тий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности уже в новой пятилетке значительно 
возрастет. Одним из возможных дополнительных ис
точников получения необходимого сырья должна 
стать древесина от рубок промежуточного пользо
вания.

В Карельской АССР более 1 млн. га лесов, кото
рые по состоянию и возрасту нуждаются в рубках 
ухода. В настоящее время всеми видами рубок про
межуточного пользования охвачены древостой на 
площади 40—47 тыс. га. Заготовляется древесины 
при этих рубках всего 1,5—2% объема главного 
пользования (табл. 1).

Т а б ли ц а  1
З а г о т о в к а  д р е в е с и н ы  при р у б к а х  

п р о м е ж у т о ч н о г о  п оль зо ван и я

Виды рубок 1964 г. 1967 г. 1969 г.

заУход 
тыс. м 3 
тыс. га . .  . 

Прореживания,

Проходные,

Санитарные,

молодняками,

тыс. Л1 
тыс. га 
тыс. м 3 
тыс. га 
тыс. м 3 
тыс. га

48.7 73,2
13.8 22,9
4,04 8,1
0,36 0 ,72

26,97 105,4 
1,01 4,08

78,1 100,2
4 ,74  7 ,45

61,7
39,2

9,2
0,7

172.4
3.57

100.4
3.57

В с е г о  тыс. м г 
тыс. га .

157,8 286.2 343,7 
19,9 35,14 47,07

От общего объема заготовляемой древесины выход 
ликвида колеблется в пределах 68—73%. Древесина 
от рубок ухода за молодняками (осветления и про
чистки) неликвидна. Выход деловой древесины от 
прореживаний — 10— 15%, от проходных и санитар
ных рубок — 50—60%. С 1 га при осветлениях и 
прочистках получается в среднем 3 м3 древесины, 
при прореживаниях— 10 м 3, при проходных руб
к а х —20—40 м '\  при санитарных—20—30 м 3.

Сопоставление операционных расходов с отпускной 
ценой леса позволяет установить, что рубки ухода 
в Карелии до настоящего времени нерентабельны 
(табл. 2).

Таблица  2
Расх оды  и д о х о д ы  по р у б к а м  п р о м е ж у т о ч н о г о

п о л ь зо в а н и я

Пок азатели 1967 г . 1968 г. 1969 г.

Операционные расходы
на 1 м 3, руб................. 2 ,16 3,06 3,59 3,38

Отпускная цена 1 м 3
древесины, франко-
лесосека, руб ................  1,87 3,14 3,29 3,29

Это объясняется, во-первых, тем, что древесина 
от промежуточных рубок обычно реализуется в лесу 
или у лесных дорог. Во-вторых, она сбывается мест
ному населению и местным организациям в основном 
для использования на топливо (дровяная древесина) 
или для употребления в круглом виде. Для дальней
шей переработки древесина от этих рубок практиче
ски не используется. Между тем, если для механи
ческой переработки эта древесина мало пригодна 
как тонкомерная, то для химической переработки 
она является весьма ценным сырьем, не уступая по 
качеству древесине от рубок главного пользования.

Дальнейшее развитие химической переработки дре
весины в Карелии и намечаемое сокращение рубок 
главного пользования требуют обратить серьезное 
внимание на древесину от рубок промежуточного 
пользования как на дополнительный источник сырья 
для химической переработки. Древесина от рубок 
ухода может быть использована на многих предпри
ятиях, в частности на Сегежском целлюлозно-бу
мажном комбинате, перерабатывающем сейчас около 
1 млн. м3 дровяной древесины и около 0,5 млн. м3 
технологической щепы. При этом дровяная древеси
на поставляется на Сегежский комбинат не только 
из карельских предприятий, но также из леспромхо
зов Архангельской и Мурманской областей. Исполь
зование на Сегежском Ц БК  и других предприятиях 
древесины от промежуточных рубок позволит отка
заться от поставок древесины от главных рубок и 
высвободить часть деловой древесины, которая мо
жет быть использована на другие цели.

Сравнение варианта, при котором древесина от 
промежуточных рубок используется на Сегежском 
комбинате, с вариантом, когда она завозится в рес
публику из других районов, позволит определить на
роднохозяйственную эффективность рубок промежу
точного пользования в Карелии.

По расчетам Гипролестранса, возможный объем 
рубок ухода в Карелии в ближайшем десятилетии 
целесообразно довести до 400 тыс. м 3 ликвидной 
древесины в год. Учитывая реальные возможности 
(оснащение техникой, состояние дорог), остановимся 
на обшем объеме древесины от рубок промежуточ
ною пользования в размере 500 тыс. -и3, в том чис-
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Т аблица 3
П ри м ерн ы е  з а т р а т ы  н а  з а г о т о в к у  д р е в е с и н ы  от  п р о м е ж у т о ч н ы х  р у бо к

Виды рубок

Удельный 
вес по 

объем у,

Годовой 
объем 

заготовки, 
тыс. м3

Себе
стоимость 

1 м \  
руб-

Капита
ловлож е
ния, руб. 
на 1 м3

Сумма
объем

на весь 
, руб.

Приведенные 
затраты, руб.

себестои
мость

капита
ловло
жения

всего на 1 л 3

Уход за молодняками . . 18 9Э 1 0 ,19 3,98 917,1 358,2 953 10,59
П р о р е ж и в а н и е ...................... 10 50 8,23 3,46 411,5 177,0 429,2 8,58
Проходные р у б к и  . . . . 52 260 7,69 3,20 1827,8 832,0 1911 7,35
С анитарные р у б к и  . . . . 20 100 6,21 3,05 621,0 305,0 651,5 6,51

И т о г о  ................. 100 500 7,55 3,34 3777,4 1672,2 £914,7 7,89

ле 373 тыс. м3 ликвидной, а из них 205 тыс. мъ 
деловой (55%) и 168 тыс. м ’ дров. Неликвида бу
дет 127 тыс. м г.

Использование этой ликвидной древесины на Се- 
гежском целлюлозно-бумажном комбинате для про
изводства сульфатной целлюлозы позволит высвобо
дить, как показали расчеты, за счет деловой древе
сины 205 гыс. м 3 и за счет дров 140 тыс. м 3. При 
этом учтено, что норма расхода деловой древесины 
на производство 1 т целлюлозы на комбинате со
ставляет 4,6 м3 , а дровяной —5, 5 м3 . Следовательно, 
использование древесины от рубок промежуточного 
пользования на Сегежском комбинате может высво
бодить в баланс народного хозяйства 345 тыс. м 3 
деловой древесины.

Определим затраты, связанные с заготовкой в К а
рельской АССР указанного количества древесины от 
рубок промежуточного пользования. Себестоимость 
найдена по общепринятой методике для рубок глав
ного пользования, а капиталовложения по данным 
Л ТА (табл. 3).

Расчет показывает, что приведенные затраты на 
заготовку 1 м3 всей древесины —7.89 руб., а на 1 м 3 
ликвидной древесины— 10,6 руб. Общие затраты на 
заготовку всего объема древесины — 3945 тыс. руб.

В случае отказа ог использования древесины от 
промежуточных рубок в Карелии для своих целлю

лозно-бумажных и лесопильно-деревообрабатывающих 
предприятий потребуется завозить лес из других 
районов страны.

По данным Гипролестранса, поставки древесины в 
Карелию в будущем возможны из Тюменской, И р
кутской областей и Красноярского края. Рассмотрим 
эти перспективы на примере Тюменской области. Об
щие затраты, связанные с заготовкой в Тюменской 
области 345 тыс. м 3 деловой древесины, а с учетом 
попутно заготовляемых дров 430 тыс. м 3, включают 
себестоимость заготовки, капитальные вложения в 
основные фонды и на жилищное строительство. Капи
таловложения и себестоимость лесозаготовки опреде
лены нами по нормативам Гипролестранса 1970 г. 
с учетом поправочных коэффициентов для Тюмен
ской области.

Приведенные затраты на заготовку всего 
объема древесины рассчитаны в сумме 3 млн. 
руб. Па жилищное строительство с учетом предстоя
щих объемов лесозаготовок в Тюменской области 
потребуется 2320 тыс. руб. Учитывая нормативный 
коэффициент сравнительной эффективности капитало
вложений в жилищное строительство, равный 0,1, оп
ределим, что суммарные приведенные затраты на за 

готовку 430 тыс. м 3 древесины в Тюменской области 
с включением затрат на жилищное строительство со
ставят 3232 тыс. руб. Кроме того, надо учесть рас
ходы на доставку древесины из Тюменской области 
в Карельскую АССР. Эти расходы рассчитаны нами 
по методике и данным института комплексных транс
портных проблем при Госплане СССР. Перевозка
1 л 3, по этим данным, обойдется в 6,7 руб. Следова
тельно, всего па перевозку 430 тыс. м3 требуется 
2880 тыс. руб.

Таким образом, общие затраты составят 6112 тыс. 
руб. Разница между ними и затратами на заготовку 
в Карелии древесины от рубок промежуточного поль
зования характеризует эффективность промежуточ
ных рубок в Карельской АССР. Она определяется 
суммой 2167 тыс. руб., т. е. 4,34 руб. на каждый ку
бометр.

Если на экономику Сегежского комбината это 
мероприятие заметно не повлияет, за исключением 
частичного сокращения затрат на сырье в себестои
мости продукции, то на экономику лесхозов, прово
дящих промежуточные рубкн, это окажет положи
тельное влияние: вместо реализации древесины по 
3 р. 29 к. (как в 1969 г.) она может быть реализова
на по цене балансовой древесины (деловая) и-тех
нологических дров. Это существенно повысит рента
бельность рубок промежуточного пользования.

Значительным резервом повышения рентабельности 
и эффективности промежуточных рубок является ис
пользование неликвидов для производства техноло
гической щепы некоторых марок в цехах, располо
женных на нижних складах леспромхозов. Запасы 
сухостойной хвойной древесины в Карелии насчи
тывают около 40 млн. м 3. Значительная часть ее за 
готовляется от рубок главного пользования, осталь
ная может выбираться санитарными рубками.

Помимо рассмотренного варианта эта древесина 
может быть использована на выпуск древесностру
жечных плнт, а также для переработки в цехах шир
потреба лесхозов, например, на древесную стружку. 
В связи с этим надо будет ускорить строительство 
новых цехов и увеличить мощности действующих.

Все это позволит значительно повысить рентабель
ность хозрасчетного производства в лесхозах. Необ
ходимо, чтобы древесина, полученная от рубок про
межуточного пользования, включалась в централизо
ванные фонды, что будет способствовать оснащению 
лесхозов специальной лесозаготовительной техникой. 
А это повысит эффективность рубок ухода и будет 
стимулировать их расширение.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЗАГОТОВКИ

ДИКОРАСТУЩИХ

плодов и ягод

Ш. С. СЕФ И ХАН О В, директор Касумкентского лес
хоза (Дагестанская АССР)

Д икорастущие плоды и ягоды наравне с культур
ными сортами занимают значительное место в 

питании советских людей. В директивах XXIII съез
да КПСС предусматривалось «...увеличить закупку 
торгующими организациями у колхозов и населе
ния... также дикорастущих плодов, фруктов, ягод, 
грибов и меда».

Это указание в полной мере относится и к пред
приятиям лесного хозяйства, которые обязаны все
мерно расширять побочное пользование в лесах, 
обеспечивать систематическое увеличение сбора
дикорастущей плодовой продукции.

Экономическую эффективность заготовки лесохо
зяйственными предприятиями дикорастущих плодов 
и ягод мы хотим показать на примере из практики 
лесного хозяйства Дагестанской АССР.

В Дагестане дикорастущие плодовые породы — 
орех грецкий, груша, яблоня, абрикос и др. — зани
мают около 8 тыс. га. Кроме того, они встречаются 
в виде значительной примеси к другим господствую
щим породам. Таких насаждений имеется примерно
21,5 тыс. га.

Большое хозяйственное значение имеют также ки
зил, мушмула и алыча, площадь которых превышает
11,3 тыс. га. К сожалению, до сих пор не учтены 
ресурсы таких не менее ценных дикорастущих пло
довых, как облепиха, шиповник, малина, ежевика 
и другие.

По нашим данным, общая урожайность дикопло
довых в республике составляет более 1 тыс. тонн, 
а подлесочных пород более 3 тыс. тонн. Площадь 
зарослей облепихи в поймах рек Самура и Гюлгери- 
чай около 20 тыс. га, где можно ежегодно собирать 
до 2 тыс. тонн плодов.

Следует отметить, что заготовки дикорастущей 
продукции в Дагестане в большинстве все еще носят 
случайный характер. Они в основном сводятся к 
приемке заготовительными пунктами потребитель
ской кооперации от населения плодов и ягод для 
первичной переработки на месте. Участие предприя

тий лесного хозяйства ограничивается выдачей раз
решений на сбор дикорастущей продукции в лесу, 
а чаще всего сборщики приходят в лес без билетов. 
В случаях, когда перерабатывающие предприятия 
бывают сильно загружены переработкой плодов 
культурных сортов, они дикорастущей продук
ции не принимают и сбор се сокращается. Если, 
например, в 1964 г. в республике было заготовлено 
дикорастущих плодов 2406, а в 1965 г. — 2950 тонн, 
то в 1966 г. из-за отказа в приеме заготовлена всего 
81 тонна.

Правда, за последние годы предприятия лесного 
хозяйства нашей республики стали активнее зани
маться освоением дикорастущих плодовых насажде
ний. Если в 1966 г. они заготовили всего 3,7 т этой 
продукции, в 1967 г. — 20 т и в 1968 г. — 84 т, то 
в 1969 г. — ул\е 175 т.

В то же время практика убедительно подтверж
дает хозяйственную эффективность освоения дико
растущих плодовых насаждений, а также заготовки 
в лесу лекарственного и технического сырья. Пока
зателен в этом отношении опыт Касумкентского 
лесхоза.

Касумкентский лесхоз в 1969 г. заготовил 72 тон
ны диких плодов и ягод, в том числе 22,2 т яблок, 
40 т груш и 9.8 т кизила, выполнив план на 180%. 
Выгодность для лесхоза этих хозяйственных опера
ций показывают следующие расчеты (табл. 1).

Вся заготовленная продукция поставлена плодо
перерабатывающим предприятиям. От ее реализа
ции получено 2826 руб. прибыли. Это говорит о том, 
что заготовка дикорастущих плодов и ягод весьма 
перспективна.

Экономическая целесообразность заготовки дико
растущих плодов и ягод подтверждается также 
тем, что она обходится значительно дешевле по 
сравнению с заготовкой культурных сортов. Так, в 
среднем по лесхозу себестоимость заготовки одной 
тонны дикорастущих была 63 руб., а культурных 
сортов — 108 dуб.

Приводим расчет рентабельности заготовки дико
растущих по фактическим затратам (табл. 2).

В общей сумме произведенных затрат (4574 руб.) 
заработная плата составляет 83%, транспортные 
расходы 13% и расход материалов 4%.

Для лучшего освоения дикоплодовых насаждений 
лесхозом был проведен ряд организационно-техниче-
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ских мероприятий. Специалисты лесхоза в 1969 г. 
провели текущий учет возможной урожайности и за 
пасов дикоплодовых по лесничествам и обходам. 
При этом особенно учитывались разбросанность 
участков, рельеф, состояние дорог и другие факто
ры, которые могли бы влиять на ход заготовок. 
Насаждения с преобладанием и с участием яблони 
лесной и груши занимают в лесхозе более 200 га, а 
плодовые в подлеске — кизил 800 га и мушмула 
900 га. Но из-за разбросанности участков на обшир
ной территории с сильно пересеченнным рельефом и 
без хороших дорог учтены только участки, удобные 
для освоения. Таких участков отобрали — с мушму
лой 600 га и с кизилом 300 га. Общая урожайность 
дикоплодовых насаждений лесхоза была определе
на примерно в 150 тонн.

Предварительные данные об урожае позволили 
нам своевременно заключить договоры с потреби
телями, составить планы использования сезонных и 
штатных рабочих, а также организации работ по 
сбору плодов и ягод. Потребителями нашей про
дукции были плодоперерабатывающие предприятия 
гор. Дербента. С ними лесхоз заключил договоры 
с указанием вида, количества и стоимости постав
ляемых плодов. Заготовленную продукцию непосред
ственно от сборщиков принимали приемочные пунк
ты лесхоза вблизи мест сбора. Принятые плоды и 
ягоды на следующий день сдавали потребителю с 
перевозкой на транспорте лесхоза на 50—80 км.

Очень важным при организации заготовок являет
ся определение сроков созревания плодов. В зави

симости от местоположения участков наблюдалось 
разновременное созревание плодов: в долинах и на 
склонах южной экспозиции на 5— 12 дней раньше, 
чем на склонах северной экспозиции и на более 
возвышенных местах. С учетом этого мы смогли бо
лее равномерно распределить рабочую силу и по
степенно вести заготовки на этих участках. Заметим, 
что дожидаться полной спелости плодов нет необ
ходимости во избежание порчи их при хранении 
и перевозке.

Чтобы облегчить сбор дикорастущих, землю под 
деревьями предварительно расчищали. Плоды соби
рали в мешки, а кизил в ящики — как с земли, так 
и с растущих деревьев и кустов. С высоких ветвей 
плоды и ягоды стряхивали или сбивали шестами на 
брезенты.

Для повышения урожайности и улучшения каче
ства плодов в 1968— 1969 гг. в лесхозе на площади
12 га проводилось облагораживание дикоплодовых 
с помощью рубок ухода. В насаждениях в возрасте 
30—60 лет с полнотой 0,6—0,8 отбирали и оставляли 
здоровые деревья с наиболее развитой кроной, с вы
сокими урожаями и хорошим качеством плодов. При 
этом старались по возможности обеспечить равно
мерное размещение оставляемых деревьев. Посколь
ку выделенные участки расположены в горных ле
сах, для усиления водоохранных и почвозащитных 
свойств леса полноту облагораживаемых насажде
ний не снизили ниже 0,5—0,6.

В условиях Касумкентского лесхоза, где имеется 
большой спрос на древесину, рубки ухода в дико
плодовых насаждениях оправдывают себя и эконо
мически. Так, в среднем с I га облагараживаемого 
участка нами получено 12 м3 дров и 15 ж3 хвороста, 
на что затрачено 46,5 руб., а от продажи их лесхоз 
получил 53,4 руб., т. е. затраты полностью окупа
ются.

До сих пор мероприятия по облагораживанию 
дикорастущих плодовых проводились в лесхозе 
ежегодно на 5—7 га. Сейчас объем этих работ уве
личивается и будет доведен до 20—30 га в год. 
Намечено расширить фонд дикоплодовых за счет 
введения плодовых пород при облесении полян, 
прогалин и вырубок, а также реконструкции мало
ценных и низкополнотных насаждений.

Может возникнуть вопрос, не лучше ли заложить 
сад из культурных сортов, чем заниматься дичками. 
В конкретных условиях, где участки расположены 
на богаре и нет достаточно влаги, саженцы дикора
стущих более приспособлены. В дальнейшем дико
плодовый сад, выращенный на богаре, можно обла 
гораживать прививкой культурными сортами.

У н и к у м  п р и р о д ы .  У Елгавского шоссе, не
далеко от Риги, привлекает к себе внимание необыч
ная «уникальная» сосна, на стволе которой в 3 м от 
земли растут еловые ветви. Это явление объясняют 
тем, что произошла самопрививка ели на сосну.

В конце прошлого века рядом с сосной росла ель. 
Деревья в месте соприкосновения срослись. Когда же 
ель срубили, ее ветви продолжали жить на сосне.

З а п о в е д н и к  « В е н с к и й  л е с » . На крайнем 
северо-востоке Ленинградской области расположен 
первозданный массив лесной и болотной раститель
ности — так называемый Вепский лес, представляю
щий большой интерес для лесоводов, географов, 
гидрологов, ботаников. Учитывая особую научную  
ценность сохранения этого первобытного лесного 
ландшафта. Ленинградский облисполком принял ре
шение об организации заповедника «Вепский лес».
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И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

Р Е Ш Е Н И Я  ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК К ПСС— в  ж и з н ь !

ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Е. С. ПАВЛОВСКИЙ, доктор сельскохозяйственных 
наук

£ )д н и м  из условий дальнейшего подъема 
сельского хозяйства является повы

шение плодородия обрабатываемых почв и 
урожайности сельскохозяйственных куль
тур. Решение этой задачи немыслимо без 
широких мелиоративных мероприятий, в 
частности без защиты почв от эрозии, ко
торая с усилением интенсиф икации  сель
скохозяйственного производства принима
ет все более значительные размеры, нано
ся большой ущерб народному хозяйству.

П риродные условия нашей страны тако
вы, что почти на всех сельскохозяйствен
ных землях создается потенциальная опас
ность зарождения и развития эрозионных 
процессов, особенно на пашне. Разруше
нию подвержены также большие площади 
ценных кормовых угодий. Чрезмерная и 
бессистемная пастьба скота приводит к 
резкому снижению  продуктивности паст
бищ, к развитию водной эрозии в горных 
районах, на балочных землях равнинных 
районов, к ветровой эрозии в пустынях и 
полупустынях. Эрозия снижает э ф ф е к 
тивность удобрений, орошения и осуш е
ния земель, мешает освоению новых пло
щадей. П оэтому в П остановлении Ц К  
КПСС и Совета М инистров СССР от 
20 марта 1967 г. борьба с эрозией почв 
рассматривается как одно из важнейших 
мероприятий по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства.

На октябрьском (1968 г.) Пленуме Ц К  
КПСС А. И. Бреж нев указал, что «партий
ные и советские органы должны взять под 
неослабный контроль и организовать прак
тическую работу по выполнению этого 
постановления. Делу борьбы с водной и

ветровой эрозией надо придать государст
венный размах, ибо речь идет о судьбах 
земли в крупных сельскохозяйственных 
районах, где производится большое коли
чество зерна и других продуктов растение
водства». Заботой о рациональном исполь
зовании земель, об охране их от всякой 
порчи и эрозии проникнуты также реше
ния майского Пленума Ц К  К П С С  и
III Всесоюзного съезда колхозников.

Решения июльского (1970 г.) Пленума 
Ц К  К П С С  с новой силой указывают на 
необходимость интенсиф икации  сельского 
хозяйства. Подчеркивая огромное значе
ние мелиорации земель, Пленум потребо
вал «обеспечить более широкое проведе
ние комплекса работ по борьбе с эрозией 
почв и полезащитному лесоразведению».

Среди комплекса мер защиты почв от 
эрозии важное место давно и по праву за
нимают лесомелиоративные мероприятия. 
П олуторавековая практика защитного ле- 
соразвдения в нашей стране полна убеди
тельными примерами надежной защиты 
лесом полей в разных почвенно-климати
ческих районах: в Поволжье, Казахстане, 
на Алтае, Северном Кавказе и Украине, 
в центрально-черноземных областях и 
предгорьях Урала. И  хотя интерес к за
щитному лесоразведению  по временам 
снижался, жизненная необходимость его 
всегда утверждалась последующим новым 
подъемом лесомелиоративных работ. П ос
ле 1967 г. защ итное лесоразведение полу
чило особенно широкий размах в связи с 
Постановлением Ц К  К П С С  и Совета Ми
нистров СССР «О  неотложных мерах по 
защите почв от ветровой и водной эро
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зии». В нем не только предельно четко 
подтверждена польза защитных лесных 
насаждений, но и определены государст
венные мероприятия и конкретные зада
ния по их созданию. Это постановление 
по существу полож ило начало новому эта
пу защитного лесоразведения в СССР.

Важнейшая особенность современного 
периода — то, что впервые в столь широ
ком государственном масштабе защитное 
лесоразведение рассматривается как одно 
из важных средств борьбы с эрозией 
почв. Это, разумеется, не оттесняет дру
гих его задач: защиты посевов на полях 
от суховеев и черных бурь, защиты водо
емов от излишнего испарения и обмеле
ния, защиты животных на пастбищах и 
фермах, гидрологической роли насажде
ний и др. Н о  вся система агролесомелио
ративных мер направляется ныне в первую 
очередь на охрану почв от ветровой и вод
ной эрозии. Этот акцент придает защ ит
ному лесоразведению  особую конкретность 
и значимость.

Современный этап характеризуется но
вым решением материально-технической 
базы агролесомелиорации. Все работы по 
созданию защитных лесонасаждений на 
землях колхозов и совхозов ф и нансиру
ются из государственного бюджета, так же 
как строительство прудов и водоемов меж- 
хозяйственного значения, террасирование 
склонов и другие мелиоративные меро
приятия. Выполнение основных работ по 
посадкам защитных насаждений возлож е
но на лесохозяйственные органы, распола
гающие квалифицированными кадрами и 
необходимой техникой. Для лесомелиора
тивных работ в южных малолесных и без
лесных районах созданы новые механизи
рованные лесхозы и 55 лесом елиоратив
ных станций, организовано 43 новых круп
ных агролесомелиоративных питомника. 
Расширена сеть проектно-изыскательских 
организаций Союзгипролесхоза. П роекти
рование противоэрозионных мероприятий 
(в том числе лесомелиоративных) ведется 
Гипроземами союзных республик.

Характерная черта нового этапа — забо
та о повышении качества работы, совер
шенствование технологии и создание на
саждений только по техническим проек
там, а также комплексное проектирование 
и концентрация противоэрозионных ра
бот по водосборным бассейнам или оча
гам ветровой эрозии почв. Этот принцип 
положен в основу составляемых в облас
тях и республиках генеральных схем п ро

тивоэрозионных мероприятий, проектов 
защиты почв от эрозии в каждом отдель
ном хозяйстве. Например, специалисты 
Укрземпроекта разрабатывают комплекс
ные проекты защиты почв от эрозии для 
отдельных крупных овражно-балочных 
систем (Северо-Донецкая, Куяльник и др.) 
и бассейнов малых рек (например, реки 
Тилигул). Такой подход научно обоснован 
и обеспечивает наиболее правильное раз
мещение противоэрозионных мероприятий 
независимо от ведомственной подчинен
ности сельскохозяйственных предприятий. 
К онцентрация работ позволяет эф ф ектив
нее использовать технику, лучше организо
вать посадку, уход и охрану насаждений.

Для нового этапа характерно также уси
ление агролесомелиоративных работ в Ка
захстане и Сибири. За  последнее время 
защитные лесные полосы созданы здесь 
на сотнях тысяч гектаров. Отрадно отме
тить, что научные учреждения — Институт 
леса и древесины СО АН  СССР, Каз- 
Н И И Л Х , Алтайская АГЛ О С, Семипала
тинская сельскохозяйственная опытная 
станция, Казахский и Алтайский институ
ты земледелия, кафедры ряда вузов Запад
ной Сибири и Казахстана — развернули 
исследования для разработки практических 
рекомендаций по выращиванию лесных 
насаждений сельскохозяйственного назна
чения на этих землях.

О пыт последних лет снова убедительно 
показал высокую эффективность лесных 
полос в борьбе с эрозией почвы, в повы
шении продуктивности сельскохозяйствен
ных земель. Так, во время пыльных бурь, 
нанесших большой урон посевам в наших 
южных районах, полезащитные полосы, 
несмотря на их отдельные конструктивные 
недостатки, оказались надежным заслоном 
против разбушевавшейся стихии. В зоне 
действия лесных полос разрушение почв 
было менее интенсивным, а посевы сохра
нились гораздо лучше. Н аиболее эф ф ек 
тивными оказались в подавляющем боль
шинстве полосы ажурной и продуваемой 
конструкций. Плотные лесные полосы на
капливали в себе и около себя много сне
га и мелкозема, что приводило к поломке 
насаждений и задерживало полевые ра
боты.

С особой наглядностью в годы пыльных 
бурь выявилась важность с и с т е м  взаимо
связанных лесных полос при таком их 
размещении, которое обеспечивало бы за
щиту большей части сельскохозяйствен
ных угодий и всей пашни. Исследования
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В Н И А Л М И  в Ставропольском крае по
казали, что более густая сеть полос лучше 
защищает поля, чем редкая, где сниж ение 
скорости ветра бывает недостаточным, 
чтобы сдержать развеивание почвенных 
частиц. В колхозе «Россия» (Н овоалек
сандровский район) на полях 3-й, 4-й и 
5-й бригад лесные полосы высотой 7 —
10 м расположены через 800—1000 м друг 
от друга, а на полях 6-й и 7-й бригад — 
через 400 м. Выдувание почвы, протяж ен
ность и толщина ш лейфов из мелкозема 
были между реж е размещенными полоса
ми в два-четыре раза больше. Скопления 
мелкозема в самих насаждениях были н а и 
большими в крайних полосах, уменьша
ясь к центру облесенного участка. О бщ ее 
совместное воздействие лесных полос в их 
системе в известной мере сглаживает н е
достатки конструкции отдельных насаж 
дений.

П о данным У крН И И Л Х А , в 400 обсле
дованных хозяйствах Украины повышение 
полезащ итной лесистости с 0,5 до 4% спо
собствует увеличению урожаев зерновых 
и подсолнечника на 4 — 4,5 ц, сахарной 
свеклы — на 35 — 40 ц, зеленой массы ку
курузы — на 40 — 50 ц с 1 га при прочих 
равных условиях.

В совхозе «Кулундинский» (Алтайский 
край) на 41 тыс. га создали систему мо
лодых лесных полос и в 1970 г. в целом 
получили урожай зерновых в полтора раза 
больше, чем в окружаю щих совхозах. 
В зоне влияния лесных насаждений даже 
при обычной мелкой плоскорезной обра
ботке почвы урожай яровой пшеницы «Са
ратовская 29» был на 3 ц, а при глубокой 
вспашке и диф ф еренцированном  внесении 
минеральных удобрений на 7 ц  с 1 га вы
ше, чем на незащ ищ енных участках. П р и 
бавка урожая проса составила 3 ц!га, а зе 
леной массы кукурузы — до 100 ц /га  (дан
ные Алтайской А Г Л О С ).

Система взаимосвязанных лесных полос 
еще более необходима при защите почв от 
водной эрозии. П рекрасны е примеры в 
этом отношении имеются в М оховом и 
Новосиле О рловской области, в Каневе и 
Новгороде-Северском на Украине, в К а
менной степи и Грибановке Воронежской 
области, Клетской и Дубовке Волгоград
ской области и многих других местах.

Современный этап защитного лесораз
ведения отмечается поисками максимально 
эф фективного  размещения лесных полос 
на холмистом рельефе при наибольшей 
экономии пахотных земель. Н а  первый

план выдвигается комплексное проведение 
агротехнических лесомелиоративных и 
гидротехнических мероприятий. Только 
при умелом их сочетании, при правильной 
противоэрозионной организации всей 
территории можно рассчитывать на успех. 
М ежду тем строительство гидротехниче
ских сооруж ений явно отстает. Средства, 
выделяемые на эти цели, из года в год ос
ваиваются плохо, качество работ невысо
кое. Имею щиеся гидромелиоративные 
станции не в состоянии обеспечить комп
лексное выполнение противоэрозионных 
работ. Было бы целесообразно поручить 
лесомелиоративным станциям и степным 
лесхозам наряду с работами по защитному 
лесоразведению  создавать простые гидро
технические сооружения и некоторые дру
гие противоэрозионные устройства.

П риходится отметить, что в подавляю
щем большинстве размещение водорегу
лирую щ их и противоэрозионных лесона
саждений сковывается (в проектах и в на
туре) рамками принятой методики. Между 
тем жизнь настойчиво требует пересмотра 
шаблонной прямолинейности в организа
ции территории в условиях неровного 
рельефа. Так, проф. Я. И. П отапенко 
(Всероссийский институт виноградарства 
и виноделия) предлагает широко перехо
дить па контурную систему размещения 
посевов и контурную обработку почвы. 
В этом случае все долговременные элемен
ты организации территории (границы по
лей, дороги, лесные полосы и др.) должны 
будут размещаться по контурам, близким 
к горизонталям. Тогда насаждения дадут 
действительно наибольший водорегули
рующий эф ф ект. П ри  контурной органи
зации территории, вероятно, по-иному 
будут рассматриваться вопросы создания 
прибалочных и приовражных насаждений, 
необходимость которых сейчас некоторы
ми агрономами ставится под сомнение. 
Однако, несмотря на уже имеющийся за
рубежный и отечественный опыт, разра
ботка новых принципов организации зе
мельных площадей в районах с выражен
ным рельефом затягивается. Из-за этого 
при размещении новых посадок допуска
ются вынужденные перекосы и отклоне
ния, а такие насаждения при неумелой их 
эксплуатации иногда не только не предот
вращают линейной эрозии почв, но даже 
могут способствовать ее возникновению.

Н ынеш ний размах агролесомелиоратив
ного производства тесно связан с расши
рением научных исследований по защит
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ному лесоразведению. Разработку новых 
вопросов ведут В Н И А Л М И , В Н И И Л М , 
У крН И И Л Х А , С редазН И И Л Х , Азерб- 
Н И И Л Х , К азН И И Л Х , И нститут леса и 
древесины СО А Н  СССР и другие науч
ные учреждения и лесные опытные стан
ции. Углубляются исследования и по за 
щите почв от эрозии в комплексе с агро
лесомелиорацией в зональных научно-ис
следовательских сельскохозяйственных ин
ститутах. И хотя сеть научных учреждений 
по защитному лесоразведению  еще дале
ко не достаточна, ученые вносят свой ве
сомый вклад в развитие мелиорации сель
скохозяйственных земель. Н аучно обосно
ванные предложения и рекомендации лег
ли в основу новых инструкций и других 
документов по защитному лесоразведе
нию. Больше внимания уделяется механи
зации лесомелиоративных работ, сконст
руированы новые машины и орудия для 
посадки и выращивания лесных полос. 
Разработаны новые приемы посадки и у хо
да за насаждениями, способы повышения 
их устойчивости и продуктивности, реко
мендации по комплексному освоению пес
ков и др.

Все это позволило в короткий срок раз
вернуть крупные агролесомелиоративные 
работы. З а  1968—1970 гг. в СССР созда
но 950 тыс. га новых насаждений на овра
гах, балках, песках и других неудобных 
землях, посаж ено 270 тыс. га полезащ ит
ных лесных полос. О бщ ая площадь защит
ных лесонасаждений в стране теперь пре
вышает 3,3 млн. га. Это большое агроле
сомелиоративное хозяйство представлено 
посадками, разнообразными по назначе
нию, возрасту, породному составу и со
стоянию.

П о  ориентировочным подсчетам, более
2 млн. га защитных насаждений нуждает
ся в рубках ухода и других лесоводствен- 
ных мероприятиях. Забвение этого основ
ного правила выращивания леса уж е доро
го обошлось нам. Во многих лесных поло
сах смешанного состава стали преобла
дать второстепенные породы, насаждения 
чрезмерно загущены или расстроены. Без 
простейших рубок ухода снизилась э ф ф е к 
тивность лесных полос, разрозненные по
лосы непродуваемой конструкции во вре
мя пыльных бурь оказались беспомощ ны
ми, а часть их, засыпанная мелкоземом, 
погибает. Н о  во много раз больше потери 
нематериального характера: вновь где-то 
ставятся под сомнение польза и целесооб
разность лесных полос. М ежду тем, если

бы в насаждениях регулярно проводились 
рубки ухода, все было бы иначе.

Теперь, учитывая уроки опустошитель
ных пыльных бурь, в Краснодарском и 
Ставропольском краях, в Нижнем П о 
волжье, Ростовской области и на юге Ук
раины и в других местах на больших пло
щадях начали приводить лесные полосы в 
продуваемое состояние. Уже проведены 
рубки ухода на площади 277 тыс. га, еще 
200 — 250 тыс. га нуждается в неотложных 
рубках. Лесоводам нужно уделить особое 
внимание этим мероприятиям и помочь 
колхозам и совхозам правильно провести 
их, чтобы не ослабить жизнестойкости на
саждений.

Вообще повышение мелиоративной э ф 
ф ективности существующих защитных 
лесных насаждений вместе с заботой об 
их устойчивости и долговечности в раз
ных районах страны вырастает сейчас в 
к р у п н у ю  н а у ч н у ю  и п р о и з в о д 
с т в е н н у ю  п р о б л е м у .  Н а ее реше
ние должны быть направлены усилия мно
гих специалистов — биологов, лесоводов, 
агрономов, геоботаников, агроклиматоло
гов, почвоведов, механизаторов, экономис
тов. Разнообразие природных условий и 
видов лесных насаждений, их породного 
состава, возраста и состояния обусловли
вает различный подход к решению этой 
проблемы. Многое здесь остается еще не
ясным и требует постановки широких ис
следований. Важное место должны занять 
вопросы устройства агролесомелиоратив
ных насаждений, обобщ ающие разнообраз
ные материалы об эф ф ективности  и со
стоянии лесных полос и намечающие пра
вильные меры их улучшения и восстанов
ления. Нуждаю тся в разработке научные 
основы организации и ведения хозяйства 
в защитных лесах для повышения их э ф 
фективности.

Немало еще имеется нерешенных вопро
сов (теоретических и практических) по 
технологии защитного лесоразведения в 
равнинных условиях, на песках, по овра
гам и балкам, на неудобных землях. П оми
мо вопросов лесобиологического и лесо
культурного характера здесь на первом 
плане должны быть вопросы комплексной 
механизации и применения химических 
средств при выращивании насаждений. 
Несмотря на то, что технология выращи
вания защитных насаждений разрабатыва
ется уж е давно, принципиально новых ре
шений этой проблемы очень мало. Сказы
вается разобщенность усилий биологов,
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механизаторов и экономистов. П рим еняе
мая теперь технология создания лесных 
полос несовершенна. П о  существу наука 
еще не дала надежных рекомендаций по 
облесению меловых обнажений, овраж
ных размывов, сильно смытых бугров и бе
регов балок. Н ередко рекомендуемая ис
следователями технология не опирается на 
научный прогноз дальнейшего роста, ф о р 
мирования и мелиоративной э ф ф екти в н о 
сти посадок. З а  последние годы стал бо
лее четко проявляться зональный аспект 
рекомендаций, но для использования при 
проектировании лесомелиоративных ме
роприятий они разработаны еще недоста
точно. Самым слабым местом многих науч
ных рекомендаций является отсутствие 
расчетов их экономической э ф ф екти в н о 
сти, которая должна быть исчислена по 
установленной методике Госплана СССР. 
Без экономического обоснования любая 
рекомендация остается лишь благим по
желанием.

Крайне необходимы экономические 
обоснования в целом систем лесом елиора
тивных мероприятий для колхозов, совхо
зов, районов, областей и более крупных 
регионов, изучение народнохозяйственной 
эф ф ективности  затрат на создание защ ит
ных посадок в степных и лесостепных 
районах страны. П оэтому давно уж е на
зрела необходимость значительного усиле
ния экономических исследований в защ ит
ном лесоразведении. Речь идет о проник
новении экономики во все разделы агро
лесомелиоративной науки, о комплексной 
разработке различных проблем с отбором 
наиболее эф ф ективны х и экономически 
выгодных решений.

Тесно  связаны с этим и вопросы органи
зации агролесомелиоративного производ
ства. Научная организация труда при вы
ращивании защитных насаждений и их 
эксплуатации требует конкретной разра
ботки в различных условиях сельскохозяй
ственного производства.

В последнее время обнаружился суще
ственный недостаток планирования науч
ных исследований по механизации защ ит
ного лесоразведения: добившись безуслов
ных успехов в конструировании машин и 
орудий для посадки лесных полос и агро
технического ухода за ними (лесопоса
дочных машин и культиваторов), механи
заторы не подумали о рубках ухода, и мы 
теперь фактически не имеем ни нужных 
машин, ни научных и кострукторских за
делов по лесоводственному уходу за лесны

ми полосами. Из-за этого в колхозах и 
совхозах на огромных площадях вынуж
дены применять при рубках ухода ручной 
труд или придумывать приспособления, 
хоть как-то облегчающие работу.

В лесном хозяйстве имеется немало ма
шин и орудий для рубок ухода в молод- 
няках: АРУМ, РАА-1, «Секор» и др., кото
рые можно использовать и в лесных поло
сах. Н о  для агролесомелиоративных на
саждений в силу их особенностей требу
ются более легкие и мобильные механиз
мы разнообразного назначения (для обрез
ки сучьев, посадки на пень кустарников, 
уборки снеголома и др.). А конструктор
ская мысль механизаторов защитного ле
соразведения еще не направлена на реше
ние этой важнейшей хозяйственной зада
чи. Требуется такж е срочная разработка 
комплекса машин для реконструкции лес
ных полос. В этом есть своя специфика 
и должны быть свои технические решения.

Весьма важной задачей науки является 
разработка в зональном разрезе рекомен
даций по рациональному размещению за
щитных насаждений с учетом их комп
лексного воздействия на территорию  и во 
взаимодействии с другими противоэрози- 
онными мероприятиями (агротехнически
ми, гидротехническими, луговомелиора
тивными и др.). Действую щие инструкции 
и наставления как будто определяют нор
мы лесомелиоративных насаждений и ха
рактер их размещения в различных при
родных зонах. Однако, как показывает 
опыт, здесь еще много спорного и неясно
го. П оэтому углубленные исследования 
эф ф ективности  разных систем насажде
ний в условиях более дробной  зонально
сти, накопление фактических материалов 
по их экономической эф ф ективности  яв
ляются делом первостепенной важности. 
Забота  о рациональном и бережном ис
пользовании земли требует искать новые 
оптимальные решения, опираясь на весь 
комплекс мелиоративных мер, используя 
достижения науки и опыт передовых кол
хозов и совхозов.

Приходится отметить недостаточную в 
ряде случаев глубину исследований по аг
ролесомелиорации. Развитие любых комп
лексных исследований в наше время не
мыслимо без тесной взаимосвязи с иссле
дованиями в смежных областях науки. 
Между тем важнейш ие лесокультурные, 
лесоводственные и другие исследования 
часто не опираются на данные смежных 
наук, поскольку по сложившейся традиции
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лаборатории почвоведения, физиологии, 
биохимии, защиты леса от вредителей и 
болезней и другие имею т самостоятельную 
тематику, мало связанную с решением 
главных вопросов. Поэтому, например, 
глубоко изучается потребность в микро
элементах для какой-либо древесной поро
ды или для кустарника, но где и как прак
тически могут быть использованы эти ре
комендации, остается неясным. Комплекс
ное развитие научных исследований, кол
лективность в работе — это насущная не
обходимость. Внимание научных учрежде
ний, занимающихся вопросами агролесоме

лиорации, должно быть направлено на объ
единение усилий разных специалистов для 
решения тех или иных важных вопросов.

В речи на П ленуме Ц К  К П С С  3 июля
1970 г. Л. И. Брежнев указал: «В широком 
развитии мелиорации — будущее нашего 
сельского хозяйства». Выполняя решения 
партии, лесоводы и агролесомелиораторы 
в содружестве с работниками сельского 
хозяйства должны добиваться всемерного 
повышения уровня лесомелиоративных ра
бот на основе новейших достижений нау
ки и передового опыта лесхозов, колхозов 
и совхозов.
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УДК 674.032.475.442 : 634.0.232 (470.61)

РОСТ И ПРОДУКТИВНОСТЬ с о с н ы  

НА БУГРИСТЫХ ПЕСКАХ СРЕДНЕГО ДОНА
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В. И. КРАВЧЕНКО, директор Донской НИЛОС; А. Д. ДУДАРЕВ, 
ректор Воронежского ЛТИ; А. И. МЕЛЬНИКОВ, младший научный

сотрудник

О бщая площадь песчаных земель Придонья — 
1027 тыс. га (А. И. Иванов, М. М Дрюченко, 

1969). В районе Среднего Дона их учтено 505 тыс. га, 
из которых 42,2% (213 тыс. га) бросовые полузарос- 
шие или разбитые бугристые пески. В настоящее вре
мя они частично используются под выпас скота, но 
естественный травостой здесь исключительно беден 
(сухая кормовая масса 0,3—0.5 ц/га). Наилучшим 
способом использования для народного хозяйства 
этих пустующих земель является их облесение. Ре
шить эту задачу призваны лесоводы засушливых 
степных и лесостепных районов Среднего Дона.

Почвенно-климатические условия Среднего Дона 
неблагоприятные для выращивания леса, а тем более 
для сельскохозяйственных культур. Район исследова
ния относится к области сухих степей с резко выра
женным континентальным климатом. Максимальная 
температура 40° зарегистрирована в первой декаде 
июля 1954 г., минимум— 38,5° отмечен в первых 
числах декабря 1956 г. Средняя годовая температура 
7,2°. Самый жаркий месяц — июль, самый холод
н ы й — январь. Средняя годовая сумма осадков за 
19 лет (1951 — 1969)— 493,5 мм с неравномерным 
распределением по месяцам.

Лесоводы Вешенского мехлесхоза в содружестве 
с научными сотрудниками Донской научно-исследо- 
вательской лесной опытной станции ВНИИЛМа на
копили большой опыт по лесоразведению на песча
ных землях. Только за 20 лет (1949— j969) ими за
ложены культуры сосны на площади 8,6 тыс. га. Из 
растущих здесь культур научный и производствен
ный интерес представляет Андроповский бор пло
щадью 40 га. Он был заложен в 1926 г. на разбитых 
слабосвязанных среднемощных песчаных почвах. 
Посадка проводилась без подготовки почвы под меч 
Колесова двухлетними сеянцами сосны, выращенными

в Солонцовском питомнике. Работали здесь комсо
мольцы и молодежь хуторов Андроповский и Гряз- 
новский под руководством лесника Ефима Ивановича 
Софина. В настоящее время это вполне сформировав
шиеся насаждения III и IV бонитетов с запасом 80—
110 м3 на 1 га.

К первым посадкам сосны па бугристых песках 
Среднего Дона относятся культуры, заложенные в 
1913 г. северо-восточнее станицы Вешенской Здесь 
слабосвязанные пески, разбитые нерегулируемой 
пастьбой скота, в результате дефляции угрожали 
станице. Закрепление их посадкой леса проводилось 
силами жителей станицы Вешенской и прилегающих 
хуторов.

Почва под посадки сосны подготовлялась осенью 
конным плугом попарно или тремя сближенными ря
дами (через 160 см).  Широкие междурядья 4—5 м. 
В дно борозды вручную через 0,71 м высаживали 
двухлетние сеянцы сосны. Густота посадки 4—5 тыс. 
сеянцев сосны и около 5 тыс. посевных мест для 
желудей дуба в широких междурядьях. В котловинах 
выдувания дуб не вводили. Густота посадки сосны 
была здесь 8— 10 тыс. шт. на 1 га. В первые годы 
даже в лучших лесорастительных условиях дуб 
выпал.

В 55 лет в этих культурах нами была заложена 
постоянная ленточная проба (трансекта) протяжен
ностью 870 и шириной 10 м (0,87 га). Эта пробная 
площадь прошла в юго-восточном направлении под 
углом 60°, отразив разные лесорастительные условия 
(рис. 1).

По оси трансекты для изучения рельефа участка 
проложен нивелирный ход. По таксационным элемен
там определено семь выделов, на которых проведен 
сплошной перечет деревьев и взято 48 моделей. По
16 скважинам, заложенным буром Розанова, и трем
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Условные обозначения.

,а т  г а в  “
Е=ЕЧ *»«« ЙЙйЛКЕ®
I | Цревнезолавый нанос песка y примитивная почва

|......-,.-Ц Суглинистые прослоила Почвенные разрезы
Пло

Таксационные данные
В переводе 

на 1 га
№

выдела
щ адь
выде-

лов,
га

средняя 
вы со та , 

м

средний
диа

м етр,
см

бони
тет

пол
нота

число
ство
лов,
шт.

запас, 
М3

Т аксац и о н н ая  х а р а к т е р и с т и к а  н асаж д ен и я , 
пл . 0,87 га

1 0,26 14,8 14/5 III 0,7 1384 161,73
2 0,03 3,8 3,8 Va — 3839 11,74
3 0,16 11,8 12,7 IV 0,9 1995 141,18
4 0,14 2,7 2,8 Va — 7683 14,24
5 0,12 13,0 15,2 III 0,7 1208 127,30
6 0,04 3,5 4,2 Va — 2675 10,54
7 0,12 12,6 13,7 III 0,9 1775 168,41

почвенным шурфам изучены глубина залегания 
грунтовых вод и строение почвогрунта. По генетиче
ским горизонтам определены механический состав и 
содержание основных элементов питания в почве. 
Таксационные данные позволили определить товар
ную структуру и произвести материально-денежную 
оценку насаждения.

Лесорастительные условия на бугристых песках не
однородны. На рост и развитие сосны положительно 
влияет погребенный почвенный слой метровой толщи
ны. Это мощная дерново-степная черноземовидная 
связнопесчаная почва. В ней содержится 0,2% гумуса 
и 4,5% мелкозема. Реакция среды близка к нейтраль
ной (pH — 6,3).

Прикрывают погребенную почву эоловые средне
мелкозернистые наносы песка слоем до 3 м. Это ре
зультат дефляции бывших дерново-степных почв раз
ной мощности. Эоловые наносы по своим физико
механическим свойствам и содержанию гумуса зна
чительно беднее погребенных почв. Здесь совсем мало 
гумуса (0,09%) и мелкозема (3,4%). Реакция среды 
слабокислая (pH—5,4). Из почвогрунта выщелочены 
не только легкорастворимые соли, но даж е карбонат 
кальция. Состав водной вытяжки указывает на пол
ное отсутствие солей серной кислоты, а соли соля
ной кислоты обнаружены в тысячных долях процента 
(0,003%). Грунтовые слабоминерализованные воды 
(пресные) залегают на глубине от 1,5 до 7,4 м.

Эоловые наносы образовали сложную форму релье
фа — от волнистой поверхности до бугров (холмов) 
при разности отметок между высотными точками 
рельефа 3—7 м. Преобладают бугры высотой 3—5 м 
с крутизной склонов до 12°.

Рис. 1. Профиль трансекты  в сосновом бору на Be- 
ш енских бугр исты х песках (возраст 55 л е т)

Для лучшего представления о строении почвогрун
та на бугристых песках с относительно благоприят
ными условиями для роста и развития сосны, пло
щадь которых составила 0,66 га  (75,9%), приводим 
описание почвенного разреза № 3 (выдел 7), зало
женного на ленточной пробе (трансекта) в кв. 36 
Вешенского лесхоза, где раскопана корневая система 
сосны в возрасте 55 лет (рис. 2).

Это чистые культуры сосны обыкновенной по
садки 1913 г. Северо-восточный склон до 5°. Абсо
лютная высота 86 м. Насаждение сформировалось на 
разбитой в результате дефляции дерново-степной 
связнопесчаной почве. Запас древесины 168,4 м3. На
1 га 1775 стволов, средняя высота их 12,6 м, средний 
диаметр 13,7 см, бонитет III, полнота 0,8. Средний 
годичный прирост 2,96 м3. Травянистого покрова нет. 
Редко встречается лишайник, единично порослевой 
дуб высотой 0,5— 1,5 м. Вот как складывается про
филь разреза по горизонтам:

А 0 (0—3 см) — рыхлая слаборазложившаяся лес
ная подстилка из хвои, мелких веток, коры, мха, че
шуек шишек;

А  (3—8 см) — примитивная почва, рыхлая, но 
плотнее лесной подстилки, коричнево-бурый хорошо 
разложившийся сосновый отпад, вызвавший гумуси- 
рование песка; корней много; переход заметный;

Эол (8—70 см) — эоловый нанос песка белесовато
го цвета со светло-пепельными и коричневато-бурыми 
прослойками; свежий, по механическому составу не
однородный, корней много, переход заметный;

А\ (70—78 см) — гумусовый горизонт погребенной 
дерново-степной песчаной почвы, темно-серый с ко
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ричневыми пятнами, неоднородный, весь горизонт 
пронизан корнями, переход постепенный;

В (78— 110 с м )— песок желтовато-серого цвета с 
коричневато-каштановыми подтеками, плотный, су
хой; корней много; переход постепенный;

ВС  (110—150 с м )— песок желтовато-серый, но 
светлее горизонта В, плотный, сухой; пятнистость не
значительная, вертикального направления; корни есть, 
но значительно меньше, чем в верхних горизонтах; 
переход заметный;

С £150—220 см) — песок беловато-серый с палевым 
оттенком, мелкозернистый, плотный, влажный; кор
ней очень мало; материнская порода.

С глубины 220 см (от дна траншеи) исследование 
продолжали путем взятия грунта ручным буром Р о 
занова. На глубине 470—490 см обнаружен сугли
нистый горизонт буровато-серого цвета с прослой
ками буро-желтого цвета. С глубины 510 см вместе 
с беловато-серым песком был извлечен свежий обры
вок корня сосны длиной 6 см с диаметром 4 мм. На 
глубине 720 см взят глеистый песок пепельно-серого 
цвета с голубоватым оттенком. Горизонт грунтовых 
вод на глубине 740 см.

Н а участках бугристых песков с относительно бла
гоприятными условиями у сосны развивается мощная 
хорошо разветвленная корневая система. Мы пред
полагаем, что в подобных местах стержневой корень 
доходит до капиллярной каймы и достигает длины 
6—6,5 м. Максимальное количество корней по массе 
располагается в верхнем слое почвы до 20 см. С глу
биной степень загруженности почвогрунта корнями 
снижается. В эоловом наносе мощностью 70 см масса 
корней располагается более или менее равномерно. 
В горгизонте от 70 до 110 см в погребенной почве с 
относительно высоким содержанием гумуса (0,2%) 
набл1о58&ется второй максимум корней (рис. 2). В ма
теринском песке количество корней незначительное. 
Интересно отметить, что крупные корни с множест

вом мелких ответвлений располагаются в верхнем 
полуметровом горизонте.

В таких лучших для сосны условиях на бугристых 
песках Среднего Дона к 55-летнему возрасту сфор
мировались относительно высокопроизводительные 
сосновые насаждения. Средний запас древостоя
151,5 м3 (максимум 168,4 м3, минимум 134,8 м3), 
текущий прирост 3,15 м3, средняя вы сота— 12,9 м, 
ди ам етр— 13,8 см, бонитет III, 3, полнота 0,8 
(табл. 1).

Неблагоприятные лесорастительные условия скла
дываются в котловинах выдувания. Это небольшие 
(до 0,5 га) плоские, овальные или блюдцевидные 
площадки, расположенные между эоловыми наноса
ми (буграми). На трансекте они занимали 0,21 га 
(24,1%). Почва здесь развеяна до материнского го
ризонта и представляет собой кварцевый мелкозер
нистый песок палевого цвета. В горизонте до 60 см 
имеются следы гумуса (0,02%) и мелкозема (3,32%). 
Реакция среды, близкая к нейтральной (pH—6,15). 
Пресные грунтовые воды на глубине 5,8 м. В этих 
условиях растет низкопроизводительная карликовая 
сосна. Ее запас в 55 лет еле достигает 14,2 м3. 
В среднем на 1 га насчитывается 2675 растений. 
Средняя высота их 3,5 м при среднем диаметре 4 см, 
текущий прирост 0,22 ж3.

Анализ модельных деревьев показал, что в 45— 
50 лет даж е в лучших лесорастительных условиях 
текущий прирост резко падает. В котловинах выду
вания на светлых безгумусных песках он бывает от 
1 до 6 см.

Важно отметить, что в котловинах выдувания под 
влиянием растущих культур сосны до III класса воз
раста формируется примитивная почва. Так, в поч
венном разрезе № 2 за слоем лесной подстилки идет 
горизонт белого песка с палевым оттенком, где д о ' 
15 см отчетливо наблюдаются коричнево-бурые под
теки, улучшается физический и механический состав

Т аблица  1

П роизводительность сосны  обы кновенной на бугри сты х песках В еш енского л есхоза

№ выдела
Площадь
выдела,

га
Х арактеристика рельефа

Таксационные данные В переводе на 
1 га

средняя 
высота, м

средний 
диаметр, см

бони
тет

пол
нота

число
стволов

запас,
м*

У ч а с т к и с о т н о с и т е л ь н о  б л а г о п р и я т н ы м и у с  ЛОВИЯМИ

1 0,26 Бугры высотой до 4 м  с вог
нуты ми верш инами . . . . 14,8 14,5 ш 0,7 1384 161,7

3 0,16 Пологий ю го-западный склон 11,8 12,7 IV 0,9 1995 141,2
5 0,12 Эоловые наносы, склоны бо

лее 5 ° ....................................... 13,0 15,2 in 0,7 1208 134,8
7 0,12 Северо-восточны й склон

до 5° ....................................... 12,6 13,7 ш 0,8 1775 168,4
И т о г о  . . . 0,66 Средние показатели по четы 

рем выделам .......................... 12,9 13,8 ш 0 ,8 1571 151,5

К о т л о в и н ы  в ы д у в а н и я  ( с в е т л ы й  б е з г у м у с н ы й  п е с о к )

2 0,03 Котловина выдувания . . . . 3, 3 3, 8 Va 0, 8 3839 11,7
4 0,14 То же ........................................... 2 ,7 2 ,8 Va 1 7683 14,2
6 0,04 То же ........................................... 3 ,5 4 ,2 Va 0 ,8 2675 10,5

И т о г о  . . . 0,21 Средние показатели по трем
выделам ................................... 3 ,5 3 ,3 Va 0 .9 2675 12,1
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Таблица 2

Т о в а р н а я  с т р у к т у р а  и м а т е р и а л ь н о - д е н е ж н а я  о ц е н к а  55-летнего  н а с а ж д е н и я  сосны 
на б у г р и с т ы х  п е сках  В еш ен ского  л е с х о за

.Ns выдела

Запас на 1 га, м Товарная структура  деловой части 
древостоя и оценка

Дрова Всего ликвида

в том числе средняя мелкая итого
м3всего

деловой дров отходов м 3 цена м3 цена м3 | цена
м3 цена

У ч а с т к и С О т н о с и т е л Ь Н О б л а г о п р и я т н ы м и у е л о в и я M II

1 161.7 138,9 3,1 19,7 43,3 307,36 95,6 526,23 138,9 833,59 3,1 4,27 142,0 837,86
3 141,2 116,9 4 ,8 19,5 19,7 140,21 97,2 534,59 116,9 674,80 4 ,8 6,79 121,7 681,59
5 134,8 115,9 3 ,8 15,1 34,8 247,08 81,1 446,05 115,9 693,13 3 ,8 5,32 119,7 698,45
7 168,4 143,6 6 ,3 18,5 48,7 346,03 94,9 522,07 143,6 868,10 6,3 8,82 149,9 876,92

Средние 151,5 128,8 4 ,5 18,0 36,6 259,86 92,2 507,10 128,8 700,96 4,5 6,30 133,3 733,26
96 100 85,0 3 ,0 12,0 28,4 — 71,6 — 100 —

К о Т Л О в н н ы в ы д у в а н н я (с в е т л ы й б е з г У М у >г н ы й п е с о к)

2 11,7 11,7 11,7 16,44 11,7 16,44
4 14,2 _____ 14,1 — . — — — — — — 14,2 19,94 14,2 19,94
6 10,5 — 10,5 10,5 14,76 10,5 14,76

В е р е д н е м д р е в е с и н ы н а 1 га

122,2 97,9 6 ,3 18,0 27,8 197,38 70,1 385,55 97,9 582,93 6 ,3 8 ,80 104,2 591,73

песка, наблюдается его огумусирование. Здесь со
средоточено до 70% корней сосны. Слаборазветвлен- 
ная 'корневая система достигает глубины 50—60 см 
(рис. 3).

Освоение 213 тыс. га бросовых полузаросших или 
разбитых бугристых песков Среднего Дона потребует 
известных денежных затрат. Для экономического 
обоснования этих работ на указанной ленточной 
пробе были намечены семь выделов и отобраны 
48 модельных деревьев. Приводим показатели товар
ной структуры и оценки древостоя (табл. 2).

К ак- видим, запас древесины на 1 га в зависимости 
от места произрастания сосны на бугристых песках 
Среднего Дона резко колеблется. На участках с отно
сительно благоприятными для сосны условиями фор
мируются насаждения со средним запасом деловой 
древесины 128,8 м3 (85%) при максимуме 1.43,6 и ми
нимуме 115,9 м3. Стоимость этой древесины 700 р. 
96 к. При этом древесина средних сортиментов —
36,6 м3 (28,4%) при таксовой цене 7 р. 10 к. оцени
вается в 259 р. 86 к. Стоимость мелкой деловой дре
весины (92,2 м3—72,6%), при таксе 5 р. 50 к. вырази
лась в сумме 507 р. 10 к. Общая оценка 133,3 м3 ва
лового выхода древесины — 773 р. 26 к. Максималь
ная стоимость древесины на 1 га составит 876 р. 
92 к. (выдел 7), в том числе деловой 868 р. 10 к. и 
дров 8 р. 82 к.

В котловинах выдувания на светлых безгумусных 
песках формируются низкотоварные древостой. Их 
древесина в основном может быть использована на 
дрова и мелкие поделки. Стоимость ее при среднем 
запасе 12,1 м3 на 1 га составляет 16 р. 94 к.

Среднее количество деловой древесины на 1 га 
бугристых песков с учетом насаждений в котловинах 
выдувания — 97,9 м3 (80,1%) при общем запасе 
122,2 м3. Деловой древесины средних сортиментов — 
27,8 м3 (22,8%) и мелкой — 70,1 м3 (57,7%), дров —
6,3 м3 (5,2%), отходов 18 .и3 (14,7%). Стоимость 
ликвидной древесины — 591 р. 73 к.

Рис. 2. Корневая система 55-летней сосны на буг
ристых песках с относительно благоприятными 

условиями роста (выдел 7)
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Рис. 3. Корневая система 55-летней сосны в котло
вине выдувания на светлом безгумусном песке 

(выдел 6)

По материалам исследований Донской НИЛОС в 
1963 г. (Н. С. Зюзь) и по данным анализа отчетов 
Вешенского лесхоза з 1969 г., стоимость закладки
1 га культур сосны на песках и выращивания их до
III класса возраста колеблется примерно от 139 до 
183 руб. Поэтому даже самые грубые расчеты позво
ляют утверждать, что облесение бугристых песков 
экономически выгодно. Разница между таксовой стои
мостью древесины на корню (591 р. 73 к.) и затра
тами на закладку 1 га культур, уход за ними, со
держание аппарата лесхоза и охрану насаждения до 
55-летнего возраста (183 р. 33 к.) составляет 408 р. 
38 к. Вместе с тем значение облесения бросовых пло
щадей бугристых песков измеряется не только чис
тым доходом. Лес в условиях лесостепи выполняет 
особо важные почвозащитные, водоохранные, сани
тарно-гигиенические, эстетические и другие функции. 
Комплексное освоение бугристых песков с применени
ем средств мелиорации значительно расширит их ис
пользование в интересах сельского и лесного хозяй
ства.

УДК 634.0.265 : 634.0.335.1(477.7)

ТРАНСПИРАЦИОННЫЙ РАСХОД ВОДЫ 

ДРЕВЕСНЫМИ ПОРОДАМИ

Ц. М. ХАШ ЕС, В. И. ВО БРО , А. А. ЛИШЕНКО  
(УкрНИИЛХА)

этой статье рассматривается транспира- 
ционная способность древесных пород 

в связи с их мелиоративной ролью в усло
виях орошения.

Участвуя в перехвате фильтрационных 
вод, полезащитные лесные полосы выпол
няют роль биологического дренажа, заметно 
снижая уровень грунтовых вод. Известно 
много работ, посвященных расчету транспи- 
рационного расхода воды в поливных усло
виях. В основном эти исследования прове
дены в Средней Азии (Л. В. Елисеев, 1939, 
Г. С. Новиков, 1959, А. С. Мищенко, 1959,
В. М. Ширяева, 1959, и др.), в Заволж ье 
(В. В. Лебедев, 1962; А. К. Серебрякова, 
1961 и др.). По Украине таких данных поч
ти нет. М ежду тем в настоящее время воз
никает необходимость в таких сведениях в 
связи с эксплуатацией крупных ороситель
ных систем в южных областях Украины и 
с интенсивной фильтрацией воды из кана
лов (около 50% ).

Естественно, за основу расчета ширины 
полезащитной лесной полосы и ее породно
го состава должна быть принята во внима
ние транспирирующая способность древес

ных пород, обеспечивающая перехват фильт
рационных вод. Д л я  такого расчета необ
ходимы следующие данные: 1) среднеднев
ная интенсивность транспирации за вегета
ционный период; 2) число транспирацион- 
ных часов за каждый месяц вегетации; 
3) количество листьев, сформированное од
ним деревом.

Первая величина изменяется в основном 
в связи с изменением метеорологических 
условий. Число транспирационных часов в 
основном обусловливается периодами от 
восхода до захода солнца и поэтому для 
каждого месяца является постоянной вели
чиной. В наших опытах это число было в 
м а е — 15, в июне и и ю ле— 16, в а в г у с т е -  
15, в сентябре— 13 часов. Наиболее измен
чив третий показатель — количество сфор
мированной листвы. Оно зависит от многих 
причин, в том числе от породы, возраста, 
места произрастания, размещения в полосе, 
продолжительности формирования листьев 
и др.

Нами проведен учет транспирационного 
расхода древесными породами 17— 18-лет
него возраста, растущими в лесных полосах 
вдоль распределительных каналов Ингулец- 
кой оросительной системы.

Наблюдения за транспирацией проводи
лись ежемесячно в течение трех лет (1967—
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Т а б ю щ а  i
С редний д н ев н о й  т р а н с п и р а ц и о н н ы й  р а с х о д  воды  д р ев есн ы м и  п о ро дам и  з а  в е г е т а ц и о н н ы й

период  (1967— 1969 г г . )

Май Июнь Июль Август -я Сентябрь

Порода
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 й 2 3

Дуб череш чаты й . . . 3 ,6  16,3 5 ,9  7 ,6  19,5 13,3 10,5 22 ,5  20,6 8 ,3  19,1 13,9 6 ,9  15,8 13,9
Ясень зеленый . . . .  5 ,4  15,4 10,6 7 ,5  25 ,6  12,7 8 ,8  22,4 18,0 11,7 26,6 18,6 7 ,9  19,6 15,2
Ива б е л а я ..............................  9 ,4  29 ,2  21,4 9 ,7  33,6  25 ,3  9 ,6  30,3 22,5 9 ,4  26,7 22,8 7 ,4  19,4 16,5
Тополь берлинский . . 9 ,1  25 ,6  19,8 9 ,7  27 ,2  26 ,5  10,7 30 ,8  26,8 11,3 28 ,6  30,8  6 ,6  16,5 16,1
Тополь пирамидальный 13,1 36,06 27,6 16,8 47,5  42,2 6 ,3  12,3
Акация б е л а я ...................... 9 ,0  26 ,9  14,9 14,3 43,1 21,0 12,4 41,7 17,7 13,9 34,6 20,5 10,4 25,8 18,5
Софора японская . . . 8 ,9  30,4  16,0 9 ,3  30 ,0  19,0 12,3 36,8  27,8 12,7 39,8 28,5 8 ,9  24,5 23,4
Гледичия .......................... 6 ,7  21 1 14,1 10,8 27,5 32,1 13,3 33,6 29,1 10,4 24,4 24,1 11,1 23,4 22,8
Абрикос ..........................  6,1 18,7 14,9 7 ,8  22 ,8  19,8 6 ,9  27,0 22,1 6 ,8  17,2 17,3
О рех г р е ц к и й .................. 11,2 28,5  26,6  7 ,2  27,7 15,7 5 ,8  14,9 10,8

П р и м е ч а н и е .  Дневной транспирационный расход выражен: 1 — в кг/'кг  сырого веса за ден ь; 2 — 
в к г /к г  сухого веса; 3 — в г/д м -  за день.

1969 гг.) методом проф. Л. И. Иванова. 
Дневной транспирационный расход рассчи
тан графически с использованием плани
метра (табл. 1).

М аксимальные величины транспирации 
отмечены в летние месяцы. Уменьшение 
транспирационных расходов в мае и сентяб
ре обусловлено условиями погоды и сокра

щением дневной продолжительности транс
пирации. Среди изучаемых пород наиболь
шей транспирационной способностью отли
чаются тополя, ива и акация белая.

Н аблю дался повышенный расход воды 
опушечными породами. При этом в пасмур
ные дни интенсивность транспирации значи
тельно снижалась (до 40—50% расхода во

Т а б ли ц а  2
Т а к с а ц и о н н ы е  п о к а з а т е л и ,  в е с  и п л о щ а д ь  л и с т в ы  о д н о го  д е р е в а

Воз Д иаметр,
см

Н ачало 
кроны 

от зем 
ли, м

В среднем на 1 дерево

Порода М есто посадки раст,
лет м вес сырых 

листьев, кг
площ адь 

листьев, м’1

южная опушка . . . 17 8,8 10,0 1,7 8,7 46,9
Ясень зеленый внутренний ряд . . . 17 8 ,6 8,3 3,0 2,1 11,4

. северная  опуш ка . . 17 8 ,6 10,0 1,6 4 ,9 26,6
ю ж ная  опушка . . . 17 8,9 16,1 0 ,5 14,8 80,4

Дуб черешчатый северная  опушка . . 17 8,8 14,5 0 ,5 15,0 81,5
внутренний р я д . . . 17 9 ,2 10,6 3 ,5 4 ,8 26,4

Ива белая один ряд ...................... 11 10,4 17 13,8 56,1

Г ледичия о п у ш к а ..........................
внутренний ряд . . .

19
17

10,4 13,3 1,3 7,1
50

30,8

Акация белая о п у ш к а .......................... 17
17

10,4 12,6 2,7 7 ,5
4,1

42,1
внутренний ряд . . .
западная  опушка . . 17 9 ,2 12,0 2 ,2 6 ,3 26,03

Софора японская восточная опуш ка . . 
восточная опушка . .

17
17

9,4 12,3 2 ,3 5 ,9
5 ,3

24,3

Тополь берлинский один ряд ...................... 13 13 27 1,8 50,0 208
Тополь п ирам идаль один ряд ...................... 9 12,8 30,6 у осн. 36,0 167,5

ный
8 ,0 21,7Абрикос внутренний ряд . . . 19 6 ,4 4 ,0 5,1

О рех грецкий 42,3
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ды в солнечные дни). Аналогичные резуль
таты получены и другими исследователями 
(Н. А. Хлебникова, 1958, А. И. Ахромейко, 
1965 и др.). Однако полученные результаты 
не являются определяющими при расчете 
общего транспирациониого расхода воды 
деревом в целом. Большое влияние на эту 
величину оказывает облиственность дерева. 
Некоторое представление об изменениях 
листовой массы у разных пород дают сле
дующие данные (табл. 2).

К ак видим, деревья в опушечных рядах 
лучше облиствены, чем во внутренних рядах.

Известно, что более объективные п оказа
тели по транспирационному расходу полу
чают при расчете интенсивности транспира
ции на площадь листьев. В связи с этим 
определенный интерес представляют приве
денные нами данные о площади листовой 
поверхности дерева. Наибольшей площадью 
листьев выделяются тополя. Одно дерево 
тополя берлинского формирует листья пло
щадью более 150—200 м2. Если исходить из 
часто встречаемого размещения на 1 га 
двухрядной посадки 1100 стволов, то 1 га 
тополевой полосы сформирует листовую 
массу площадью, в 10— 15 раз большей, чем 
она занимает. Примерное представление о 
количестве листвы дают расчеты на 1 га 
лесных полос из дуба и ясеня (табл. 3).

Из наших данных видно, что на 1 га лес
ной полосы №  2 приходится более 
100 тыс. м2 листьев дуба. В лесной полосе 
№ 1 эта площадь немного меньше. Таким 
образом, формирование листовой поверхно
сти, в 5— 10 раз превосходящей занимаемую 
посадками площадь, является определяю
щим фактором при использовании древес
ных пород в качестве биодренажа. Интерес
но, чго в опушечных рядах листовая поверх

ность больше, хотя стволов на 1 га там в 
два-три раза меньше.

Приводим примерные показатели расхода 
воды одним деревом из расчета на площадь 
листьев (табл. 4).

Полученные данные показали большие 
различия в расходе воды древесными поро
дами в зависимости от их расположения в 
лесной полосе. Д уб черешчатый 17-летнего 
возраста расходует на транспирацию в лет
ний период по вариантам опыта в среднем 
от 50 до 200 л  воды за день. Ясень зеленый 
в том же возрасте формирует листовую по
верхность в два-три раза меньшую. В ре
зультате транспирационные расходы сни
жаются и не превышают 90 л в день. 
У обеих пород наименьший транспирацион- 
ный расход отмечен у деревьев, расположен
ных во внутренних рядах.

Известны случаи, когда различные поро
ды формируют почти одинаковую листовую 
массу (акация белая — 7,5 кг, софора япон
с к а я — 6,3 кг),  однако по площади они з а 
метно различаются в связи с тем, что вес 
1 дм2 листьев акации белой составляет 60— 
70% веса 1 дм 2 листьев софоры. Поэтому 
транспирирующая площадь одного дерева 
акации белой в 1,3— 1,5 раза больше, чем 
у софоры японской того же возраста. В ре
зультате транспирационный расход у акации 
белой достигает 135 л в день, а одно дерево 
софоры расходует на транспирацию не бо
лее 85 л.

Почти такой же транспирационный рас
ход, как у софоры японской, имеют опушеч
ные деревья гледичии в возрасте 19 лет. 
Наименьший расход воды отмечен у абри
коса на южной опушке (30—50 л  в день). 
Несколько повышенным расходом воды от
личается ива белая 11-летнего возраста.

Т а б л и ц а  3

П л о щ а д ь  л и ст ь ев  на I г а  17-летних л е с н ы х  полос

Стволов на 1 га Площадь 
м5 листьев,

/га
№

полосы
Характеристика

насаждения
Схема

посадки
Число
рядов в том числе

всего
опушка внутрен

ние ряды
опушки

вн утрен
ние ряды

1. Главная порода 1 ,7 x 0 , 7  7 Дуба 840 240 600 19 428 15 840
дуб, сопутствую- Ясеня 1260 360 900 13 230 10 260
щая — ясень зел е 
ный

2. Главная порода дуб 2 x 2 , 5  9 Дуба 2796 620 2176 50 158 57 446
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Таблица 4
Д невной транспирационны й р асход  воды на одно дерево  

из расчета на площ адь листьев

Порода Опушка

Дуб череш чаты й

Ясень зеленый

Ива белая 

Тополь берлинский

А кация белая

Г ледичия

Софора японская

Абрикос 
О рех грецкий

ю ж н а я ..................
северная . . . .  
восточная . . . .  
западная . . . .  
внутренние ряды
ю ж н а я ..................
северная . . . .  
восточная . . . .  
западная . . . .  
внутренние ряды
восточная . . . .  
западная . . . .
восточная . . . .  
западная . . . .
восточная . . . .  
западна я . . . . 
ю ж н а я ..................

ю ж н а я ..................
северная . . . .  
западная . . . .
восточная . . . .  
зап адн ая  . . . .

Площадь 
листьев 

1 дерева, 
л5

Расход волы на 1 дерево по месяцам, литров

VI VII VIII IX

80,4 51 115 184 142 125
81,5 48 76 148 107 112
80,9 40 187 208 110 98
80,9 105 178 127 168
26,4 39 30,5 25 17

46,9 54 53 90 88 84
26,6 23,4 27,2 60,5 40 42
36,7 44 86 64 49
36,7 50 72 105 72
11,4 12 12 21 10

56,1 120 129 122 128 86
£6,1 120 155 132 130 99

208 394 590 550 630 400
208 430 515 565 655 268

42 60 135 65 80 60
42 65 92 93 88 77
42 60 72 89 95

31 40 111 95 76 53
31 49 111 ИЗ 75
31 76 84 74 74
24 28 46 49 55 67
26 49 55 84 75 62
22 33 43 49 38

101 270 159 110

Н аряду с повышенной интенсивностью 
транспирации она имеет хорошее обли- 
ствение. У нее дневной расход воды на 
транспирацию одним деревом — от 100 до
150 л.

Однако на всех изучаемых пород наиболь
шим транспирационным расходом выде
ляются тополя. По нашим данным, одно 
опушечное дерево тополя 13-летнего возрас
та расходует 440—610 л  в день. Такой 
огромный расход воды объясняется боль
шой листовой массой. В наших опытах вес 
листвы одного дерева тополя был 50 кг, что 
составляет площадь 208 м~. По' средним 
расчетам площадь листовой массы в 10— 
15 раз больше площади, занятой самой лес
ной полосой.

Полученные нами данные для изучаемых 
пород могут быть взяты за основу при рас
чете транспирационного расхода целым 
насаждением. В зависимости от ширины 
лесной полосы, ее конструкции и породного

состава эта величина будет сильно варьи
ровать.

Таким образом, значение древесных пород 
и в целом лесных насаждений как биодрена
жа определяется не только высокой интен
сивностью транспирации, но и количеством 
сформированной ими листовой массы. Опу
шечные ряды деревьев, как правило, наибо
лее сильно развивают листовую массу, в 
два-три раза  превышающую листовую мас
су деревьев внутренних рядов. При относи
тельно свободном размещении деревьев 
листовой массы формируется больше, чем 
при густом стоянии.

Мелиоративное значение древесной поро
ды определяется также сроками вегетации, 
которая, например, у тополя и ивы самая 
продолжительная. Период взаимодействия 
древесных пород с фильтрационно-грунтовы
ми водами в этом случае увеличивается и 
тем самым повышается мелиоративная роль 
таких пород.
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УДК 634.51 : 634.0.233 (479.24)

КУЛЬТУРЫ 

ОРЕХА ГРЕЦКОГО 

В ТУГАЙНЫХ 

ПОЙМЕННЫХ ЛЕСАХ

/ рех грецкий в Азербайджане 
естественно произрастает на 

горных склонах. В культурах 
его выращивают на низменностях 
Большого Кавказа.

В 1959 г. нами были заложены 
посадкой и посевом культуры 
ореха грецкого по берегам реки 
Куры в тугайно-пойменных лесах 
Акстафинского лесхоза. Для по
садки использовали однолетние 
сеянцы ореха с размещением по
садочных мест 2 X 1  м. При по
севе в каждое гнездо высевали по 
два ореха. На 1 га израсходо
вано 100 кг семян.

В первый год на участке куль
тур, заложенных посадкой, бы
ло учтено 416 саженцев на 1 га 
(приживаемость 80,6%), а за 
ложенных посевом —8800 сеянцев 
(96%)- Средняя высота сажен
цев была 16 см, а сеянцев — 
23 см. На второй год высота са
женцев достигла 39 см, а сеян
цев — 86 см. На обоих участках 
в первый год провели четыре 
ухода и три полива, а на второй 
год — в посадках два ухода и 
два полива и на посевном уча

стке один уход в сяаах и два 
полива.

Культуры ореха, заложенные 
посевом, сомкнулись кронами на 
четвертом году, а заложенные 
посадкой—-на шестом году. Н а
чало плодоношения у деревьев 
ореха на посевном участке отме
чено на пятом году, а в посад
ках — на восьмом году.

В возрасте 10 лет у деревьев 
ореха грецкого, выращенных по
садкой, средняя высота была
7,6 м, диаметр 12,1 см. В то же 
время у орехов, выращенных по
севом семян, средняя высота бы
ла 9,3 м (максимальная 12,9 м) 
и средний диаметр 20 см (мак
симальный 36 см).  К этому вре
мени в посадках сохранилось 
3712 деревьев, а на посевном уча
стке— 8039 деревьев на 1 га.

Значительно различаются по 
характеру развития корневые си
стемы деревьев ореха, выращен
ных посевом и посадкой (см. 
таблицу).

У культур ореха, выращенных 
семенами, хорошо развивались 
вертикальные корни (в четыре

Р а зв и т и е  ко рн ей  о рех а  г р е ц к о г о  в к у л ь т у р а х ,  
с о зд а н н ы х  посевом  и посадкой

Возраст культур

Посадка Посев

стержневой 
корень, см

боковой 
корень, см

стерж невой 
корень, см

боковой 
корень, см

О днолетние . . . 5 — 10 17— 26 87— 169 15— 20
Двухлетние . . . 21— 49 2 9 — 46 2 23— 272 36— 48
Т р е х л е т и е  . . . 56— 102 50— 97 241— 306 81— 126

раза длиннее, чем у выращенных 
посадкой). Горизонтальные кор
ни в обоих случаях с первых лег 
развиваются хорошо.

Таким образом, производствен
ный опыт н проведенные наблю
дения убеждают в том, что 
орех грецкий в указанных усло
виях является весьма ценной 
перспективной породой. Это осо
бенно важно в связи с тем, что 
наши естественные тугайно-пой
менные леса, расположенные в 
большинстве вблизи населенных 
пунктов, из года в год все более 
приходят в расстроенное состоя
ние, повреждаются скотом и на
воднениями. Эти расстроенные 
леса целесообразно реконструиро
вать, заменяя малоценные насаж
дения культурами такой быстро
растущей и высокоурожайной 
породы, как орех грецкий.

Деревья ореха с мощной глу
боко идущей корневой системой 
лучше выдерживают напор па
водковых вод горных рек. Ли
стьев ореха скот не объедает. 
Никаких заболеваний у ореха 
грецкого все годы не отмечено.

Тугайно-пойменные леса в 
Азербайджане защищают более 
100 тыс. га, в том числе в Акста- 
финском лесхозе до 15 тыс. га. 
При разведении здесь ореха 
грецкого с этих площадей можно 
будет получить ценную пищевую 
продукцию.

В. А. БАБАХАНОВ, главный 
инженер Казахского лесопитом
ника (Азербайджанская ССР), 

кандидат биологических наук

42 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



УДК 674.032.475.45 : 634.0.232.318

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ СЕМЯН КЕДРА 

ПОСЛЕ СТРАТИФИКАЦИИ

«
А. В. ХОХРИН (Уральский ЛТИ)

С емена кедра сибирского 
перед  весенним посевом 

требуют длительной подготов
ки. Сроки стратиф икации  р а з 
ных партий семян  могут коле
баться  от 2 до 18 месяцев. К ро
ме того, в силу биологической 
разнокачественное™  и неодно
временного созревания  кедро
вые семена, в зяты е  даж е из од
ной партии, подготавливаю тся  
недружно. Единичное наклевы- 
вание у них, обычно принимае
мое в практике за  окончание 
срока стратиф икации, ф акти че
ски не ук азы в ае т  на массовую 
готовность семян  к п рораста
нию. Поэтому, как  правило, 
неполностью подготовленные 
семена кедра  в первы й  год по
сле посева дают единичные 
всходы, а большинство их ле
ж ит в почве ещ е год, не прора
стая. Ч ащ е  всего такие «мер
твые п о с е в ы » погибают из-за 
уничтож ения  семян  вредите
лями.

К ак  видно, определение го
товности семян к посеву имеет 
дл я  кедра очень важное значе
ние. Однако каких-либо практи
ческих рекомендаций по этому 
вопросу пока не было. И зу ч е 
ние ф изиологии стратиф ициро
ванных и нестратифицирован- 
ных семян  кедра позволяет 
предлож ить  дл я  этих целей  био
химический метод, основанный 
на окраш ивании  к р ахм ал а  в ко
реш ках  зар од ы ш а кедра.

Н ами обнаруж ено значитель
ное различие  во времени исчез
новения синей окраски  зар од ы 
шей (после реакции  с раство
ром Л ю голя) у страти ф и ци ро
ванных и нестратифицирован- 
ных семян, помещ енны х в воду 
при комнатной тем пературе.  У 
готовых к прорастанию  зар од ы 
шей окраска  крах м ал а  исчезает  
через 2 0  — 30  минут, тогда как  
у недостаточно стратиф ициро
ванных и совсем нестратифици- 

.рованных семян синяя  окраска 
сохран яется  несколько часов. 
Это различие  в скорости обес
цвечивания крахм ала ,  вероятно, 
обусловлено различной прочно
стью соединения крахдгала с

иодом. Во всяком случае  такая  
реакция  жизнеспособных зар о 
ды ш ей  свидетельствует  о высо
кой активности физиологиче
ских процессов, происходящ их 
в стратифицированны х семенах.

Н аши опыты показываю т, 
что предлагаем ы й метод ан али 
за семян к едра  удобен дл я  бы
строго определения степени го
товности их к посеву. Д л я  его 
проверки мы  сопоставили за 
ключение, сделанное химиче
ским путем, с данными полево
го опыта. При этом использова
ли семена кедра, стратиф ициро
ванные в течение 3 ,5  м есяца в 
яме с песком. Д оброкачествен
ность семян, определенная  ме
тодом в зрезы ван ия ,  составляла  
7 2 — 74% . Д л я  микрохимиче
ской реакции  использовали 
только доброкачественные семе
на. При этих исследованиях
было найдено 70%  готовых к 
посеву семян и 30%  неготовых.

Д р у гая  часть  семян  к едра  из 
той ж е  партии бы ла  вы сеяна  в 
мае  в питомнике дл я  установ
ления  корреляц ии  данны х ан а
лиза  с грунтовой всхожестью 
семян. При инвентаризации  
опытных посевов грунтовая
всхожесть  семян кедра была
64%  от общего числа доброка
чественных. О стальны е 36%  
семян  в первый год не проро
сли из-за недостаточной страти
ф икации, хотя они такж е были 
доброкачественными, что уста
новлено их раскопкой и взрезы- 
ванием. И наче говоря, обеими 
способами ан ал и за  посевных ка 
честв семян  бы ли получены 
сходные р езультаты . В лабор а
торных и в полевых опытах бы
ло проанализировано  по 4 0 0  
ш тук стратифицированны х се
мян. При ан ализе  нестратифи- 
цированны х семян методом ок
раш и ван и я  и в посевах готов
ность их к прорастанию  и всхо
ж есть  составили около 2%.

Т аким  образом, исследования 
показываю т, что п редлагаемы й 
метод определения готовности 
семян  кедра к посеву имеет вы 
сокую точность и, следователь
но, его мож но рекомендовать

производству для  установления 
срока окончания их стратифика
ции. При этом условно можно 
считать семена полностью стра
тифицированными, если их го
товность по химическому мето
ду  определена в 8 0 — 100% . хо
рошо подготовленными — при 
60  — 8 0 % , удовлетворительно — 
при 4 0  — 60% и неудовлетвори
тельно подготовленными, если 
по данным ан ализа  их готов
ность ниже 40% .

Методика определения готов
ности к посеву стратифициро
ванных семян кедра доступна 
каждому хозяйству. Д ля  анали
за надо в зять  100 — 2 0 0  страти
фицированны х семян и, осто
рожно в зрезы в ая  их сбоку, из
влечь зародыш и. Попутно сле
дует учесть количество недо
брокачественных семян — пус
тых и гнилых. И звлекаемы е за
родыши сразу  ж е помещают в 
чаш ку  Петри или в блюдце с 
водой. Когда извлечены все за
родыши, воду из чаш ки слива
ют, а вместо нее наливают ра
створ Люголя. в который погру
ж аю т всплывшие зародыши.

Раствор  Люголя дл я  этих це
лей готовят так: в 10 мл воды 
растворяю т 2 г йодистого ка
лия, затем прибавляют 1 г ме
таллического нода, после чего 
количество раствора в мерной 
колбе доводят водой до 100 мл. 
Р аствор  Люголя можно зака
зать  в любой аптеке.

В растворе Люголя зародыши 
кедра надо вы держ ать  пять ми
нут. З атем  раствор сливают 
дл я  повторного использования, 
а зароды ш и  промываются  во
дой. П ромыв один раз. их зали
вают водой комнатной темпера
туры в той ж е чаш ке. Через 
3 0  — 4 0  минут отдельно подсчи
тывают число зародыш ей, у ко
торых корешки ещ е сохраняют 
синюю окраску, и тех, у кото
рых синяя  окраска исчезла. 
В ы р аж ая  в процентах число 
обесцвеченных зародышей от 
общего их количества, получим 
относительную готовность доб
рокачественных семян кедра к 
посеву.
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л е с о у с т р о й с т в о  та т а к с а ц и я

УДК 634.0.624

О РАСЧЕТЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ВЫБОРОЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

ГОРНЫХ ЛЕСОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

И. В. ГОЛОВИХИН, начальник отдела технической 
инспекции В/О Леспроект

последние годы ученые и производст
венники уделяют большое внимание 

поискам совершенных методов расчета 
пользования лесом, определяющих наибо
лее рациональное использование лесного 
фонда страны. Самым неясным вопросом 
в установленных методах расчета лесо
пользования является определение его р а з 
мера при выборочной системе хозяйства. 
Следует подчеркнуть, что все ранее дейст
вовавшие методики (до 1966 г.) вообще 
обходили этот вопрос молчанием. С нашей 
точки зрения, необходимо уточнить методы 
определения пользования лесом в выбороч
ном хозяйстве, особенно в разновозрастных 
горных лесах Северного Кавказа . Рассмот
реть эту задачу можно на примере С тавро
польского края.

Сложность разновозрастного леса з а 
ключается в том, что на одной и той же 
площади представлены деревья всех воз
растных групп (молодые, средневозраст
ные, приспевающие, спелые) и ступеней 
толщины (от 4 до 100 см) с высотами, н а 
чиная от высоты подроста до 40—50 м. Т а
ким образом, для разновозрастного леса 
характерно значительное варьирование всех 
основных таксационных показателей (диа
метр, высота, возраст и запас).

С лож ная структура горных лесов обус
ловлена биологическими особенностями 
основных лесообразующих пород, специ
фичностью естественного возобновления, 
условиями произрастания и некоторыми

другими факторами. Так, в разновозраст
ном лесу бук, пихта и ель продолжитель
ное время находятся в неблагоприятных 
условиях роста и до высоких возрастов д а 
ют незначительный прирост, а при уста
новлении оптимальных условий освещения 
сравнительно быстро оправляются и резко 
повышают прирост по высоте и диаметру. 
Раньше разновозрастные леса ошибочно 
характеризовали средними таксационными 
показателями, установленными для н асаж 
дения в целом. Поэтому в практику совет
ского лесоустройства прочно внедрилась 
техника таксации леса по поколениям,т.е. 
путем расчленения всего древостоя на бо
лее или менее однородные части, которые 
таксируются как условно одновозрастные 
насаждения.

При исследовании горных разновозраст
ных лесов была выявлена связь между ди
аметрами и возрастом, диаметрами и высо
тами в них, причем наиболее устойчивым 
показателем для глазомерного отнесения 
деревьев к тому или иному поколению ле
са оказался диаметр. Применительно к 
пихтово-еловым насаждениям Бескесского 
леспромхоза (Ставропольский край) такая 
связь отражена в табл. 1.

В качестве иллюстрации разновозраст- 
ности древостоев в табл. 2 приводится ха
рактеристика запаса сложных буковых и 
пихтово-еловых насаждений указанного 
предприятия, полученная при лесоустрой
стве леспромхоза в 1963 г.

По принятой в лесоустройстве методике 
участки леса относят к той или иной груп
пе возраста по запасу преобладающего по-
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Т аблица  /
З а в и с и м о с т ь  между д и а м е т р а м и ,  в ы со та м и  
и в о зр а с т о м  в п и х т о в о -ел о во м  н а саж д ен и и

Поколение леса Возраст,
лет

Диа
метр,
см

Средняя 
высота, я

I — перестойная
часть н асаж 
дений .................. 301 и выше 56—84 40

II — спелая часть 201—300 32—56 35
III — приспеваю щ ая

ч > асть .................. 141—200 10—32 15
IV — средневозра

стная часть
и молодняки 41— 140 4— 10 5

коления леса. Таким образом, даж е  выде- 
лы, отнесенные к средневозрастным н асаж 
дениям, имеют в своем составе спелую и 
перестойную части (I, II поколения).

Одним из существеннейших недостатков 
методов расчета пользования в выбороч-

Таблица  2
Х а р а к т е р и с т и к а  з а п а с а  сл ож н ы х  б у к о в ы х  

и п и х т о в о -е л о в ы х  н а с а ж д е н и й

Буковые Пихтово-ело
вые

Группа возраста насаждении
запа с, 

тыс. м3 % запас, 
тыс. мг %

С редневозрастны е . . . 147,9 100 373,2 100
в том числе по 

лениям 
1 ..............

поко-

8,0 5
I I .................. 17,1 12 0 ,6 —

I I I .................. 3 ,4 9 0,7 —
I V .................. 119,4 81 371,9 100

Приспеваю щие . 525,2 100 668,8 100
в том числе по 

лениям 
I ..............

поко-

38,3 7 37,8 6
I I .................. 108.5 21 112,4 17

III .................. 325,6 62 497,6 74
I V .................. 52.8 10 21,0 3

Спелые .................. 2074,8 100 4695,7 100
в том числе по 

лениям 
1 ..............

поко-

426,2 21 842,1 18
I I ................. 1115,5 54 3122,1 67

I I I .................. 333,6 16 578,1 12
I V ................. 199,5 9 153,4 3

П ерестойны е . . 1840,3 100 795,0 100
в том числе по 

лениям 
I ..............

поко-

875,6 47 419,5 53
I I .................. 458,5 25 228,0 29

I I I .............. 311,0 17 123,4 15
IV . . .  . . 195,2 11 24,1 3

ном хозяйстве является их краткосроч
ность и отсутствие преемственности в рас
четах. Действующими правилами рубок 
главного пользования в горных лесах Се
верного К авказа  и методикой расчета раз
мера лесопользования определены преде
лы снижения исходной полноты насажде
ний. Снижение полноты ниже 0,6 не допус
кается, а при первоначальной ее величине
1,0—0,9 полнота остающегося после рубки 
древостоя должна быть не менее 0,7. При 
очередном пересмотре размера лесополь
зования насаждения, пройденные рубкой 
до полноты 0,7, через короткий срок (не 
дожидаясь восстановления первоначально
го запаса) вновь включают в расчет с дру
гой интенсивностью рубки, предусматрива
ющей уже доведение древостоев до крити
ческой полноты (0,6). Насаждения же, 
пройденные рубкой до полноты 0,6 и ниже, 
в расчет вообще не попадают, либо вклю
чаются в него по группово-выборочной или 
соплошнолесосечной форме хозяйства. Сле
довательно, имеют место случаи, когда 
древостой начинали рубить выборочными 
рубками одной интенсивности, а кончали 
другой или сплошными рубками, что про
тиворечит требованиям научного лесо
водства.

Наконец, по принятым методам расчета 
лесопользования нельзя сделать в перспек
тиве анализ изменения лесного фонда, 
включаемого в расчет пользования, и в со
ответствии с этим определить величину з а 
паса, вырубаемого при последующих прие
мах рубки. По этой причине лесосеку по 
выборочным рубкам рассчитывают в насто
ящее время на короткий срок — до начала 
второго приема рубки.

Очевидно, насаждения, пройденные вы
борочными рубками до полноты 0,7, 0,6 и 
0,5, должны учитываться отдельно и участ
вовать в расчетах, играя своего рода роль 
«приспевающих», которые предполагается 
растить до состояния «спелости», т. е. до 
восстановления первоначальных или задан
ных полнот и запаса. Порядок расчета, при 
котором пройденные выборочной рубкой 
древостой не исчезают из включаемых в 
него ресурсов, показывая возможности ле
сопользования в перспективе (при повторе
нии приемов рубок), делает этот метод 
универсальным и постоянным. В этих ус
ловиях какие-либо повторные расчеты не 
только не нужны, но и бессмысленны. Не
обходимо такж е обоснование периода пов
торяемости приемов рубки (периода вос
становления запаса) — важнейшего пока
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зателя, регламентирующего интенсивность 
рубок. Субъективное использование этого 
элемента ведет к ошибкам в определении 
размера пользования лесом.

Вместе с тем нельзя признать правиль
ным включение в расчет только спелых н а 
саждений, т. е. с преобладанием в них з а 
паса спелого и перестойного поколений без 
учета приспевающих насаждений с нали
чием спелого поколения. Как видно на 
примере Бескесского леспромхоза (табл. 2), 
в приспевающих насаждениях запас спело
го и перестойного поколений леса состав
ляет в среднем 23—28%, что позволяет ор
ганизовать выборку запаса. Оставление 
вне расчета этой категории древостоев не
избежно приводит к необоснованному з а 
нижению пользования лесом.

Т акая  постановка вопроса не только не 
противоречит, но, наоборот, в оптималь
ной степени соответствует условиям выбо
рочного хозяйства. Совершенно нецелесо
образно искусственно исключать насаж де
ния такой возрастной структуры из оборота 
рубки в ожидании увеличения доли спело
го поколения, это способствует созданию 
или повышению доли перестойных де
ревьев.

Указанные недостатки можно устранить. 
В табл. 3 на примере букового выборочно
го хозяйства Бескесского леспромхоза при
веден соответствующий расчет, при кото
ром используется характеристика лесного 
фонда по данным последнего лесоустройст
ва. Насаждения, пройденные после лесо
устройства выборочными рубками (947 г а ) , 
при проведении расчетов относятся к соот
ветствующим полнотам (графы 16— 19) с 
указанием, из какой полноты они перешли. 
Дублирование граф с одноименными пол
нотами (10— 13 и 16— 19) вынужденное, 
так как в наших конкретных условиях не
известно, из каких полнот образовались 
существующие насаждения. Принципиаль
но это важно знать, ибо сложившиеся в 
процессе естественного развития древосто
ев полноты отражаю т потенциальные воз
можности почвенно-климатических усло
вий. От этого зависит, к какой полноте 
(как минимум) насаждений нужно стре
миться, а следовательно, и срок восстанов
ления запаса.

Запас, подлежащий выборке, намечается 
в соответствии с действующими правила
ми рубок, т. е. не допускается снижение 
общей полноты ниже 0,6, а при исходной 
полноте 1,0—0,9 — ниже 0,7. Этому пример
но соответствует для насаждений с полно

той 1,0 выборка 30% запаса; 0,9—25%; 
0,8—20% и 0,7— 15% запаса. Д л я  н асаж 
дений с полнотой 0,5—0,6 и древостоев, 
пройденных рубкой после лесоустройства 
(графы 16— 19), возможная выборка зап а 
са показана условно, т. е. та, которая ож и
дается через некоторое количество лет, не
обходимых для восстановления запаса. Од
нако в определении размера расчетной ле
сосеки они участвуют. Н асаждения с пол
нотой 0,5 и 0,6 предполагается держать до 
восстановления полноты 0,8, остальные — 
до исходной полноты.

Число лет восстановления запаса (пери
од повторяемости) определяется для к а ж 
дой полноты делением запаса, подлеж ащ е
го выборке с 1 га, на текущий прирост дре
востоев, остающихся после рубки, а р аз
мер лесопользования — как частное от де
ления общего запаса, намечаемого к вы
рубке, на число лет периода повторяемости 
с последующим суммированием получен
ных результатов. По данным опытных таб 
лиц хода роста девственных разновозраст
ных букняков К авказа (Л. В. Бицин, 1965), 
текущий прирост наиболее распространен
ных буковых типов леса составляет около 
1 % по запасу. По литературным источни
кам, после проведения первого приема 
рубки в разновозрастных лесах текущий 
прирост остающегося древостоя увеличи
вается. Так, по Л. В. Бицину, «оставшийся 
после первого приема рубки древостой бу
дет иметь большее накопление запаса,чем  
насаждение без рубки».

Согласно ориентировочным данным 
опытно-производственной работы Юго-Вос- 
точного лесоустроительного предприятия 
(«Анализ возрастной структуры буковых 
разновозрастных насаждений Северного 
Кавказа») выборочные рубки вызывают 
увеличение текущего прироста в 2—4 раза. 
При текущем приросте в 1 % суммарный 
размер расчетной лесосеки составит
18,8 тыс. ж3. Определять размер лесополь
зования каждый раз по всем приведенным 
приростам нет нужды. Это сделано лишь 
для того, чтобы показать, какое влияние 
оказывает величина прироста на период 
повторяемости и размер пользования ле
сом.

В указанном размере расчетная лесосе
ка является оптимальной и постоянной ве
личиной, но только в том случае, если н а
саждения, включенные в расчет, имеют 
преобладающие полноты 0,7— 1,0. Посколь
ку в расчете участвует значительное коли
чество насаждений с низкими полнотами
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Р а с ч е т  р а з м е р а  л е с о п о л ь з о в а н и я  при в ыб о р о ч н ы х  р у б к а х  по б у к о в о м у  х о з я й с т в у Т а б л и ц а  3

Показатели

Всего спелых 
и перестой

ных

В том числе но полнотам

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
0,7 (перешедшие 

из полноты 
1 ,0 -0 ,9 )

0,6  (перешедшие 
из полноты 0,8)

га тыс. м3 га тыс. м 3 га тыс. м? га тыс. м3 га тыс. л/3 га ты с. ж3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

21

8 223 3096,4 50

Данные лесоустройства 
1962-1963 гг ............................... 10 347 3167,9

б. Пройдено постепенными 
и выборочными рубками
в 1963-1967 гг .........................  947 71,5

в. Н асаждения, включаемые 
в расчет по группово-вы
борочным рубкам (50°^ 
площади и запаса древо- 
стоев с полнотой 0,5—0,6)

г. Данные учета лесного 
фонда на 1/1—68 г. с уче
том пунктов и .в* . . .

из них:
д. Средний запас нз 1 гя  . . 
с Процент выбираемой

м а с с ы .................................... ....
ж. Запас, подлежащ ий вы

борке:
с 1 г а ....................................

со всей площади насаж 
дений .................................

з. Остающийся после выруб
ки запас на 1 га  ....................

и. Текущ ий прирост остаю
щихся после рубки дре- 
востоев

% ...................... ..м3 ..............................
% . . .........................м3 ..............................
% .............................
м3 ..............................
%.............................
М 3 ...................................................................

к. Число лет восстановления 
запаса (период повторяе
мости) при текущ ем при
росте в

1 % .............................................
1,1% . .....................................
1 , 5 % ........................................
2 % ...........................

л.  Расчетные лесосеки при 
текущ ем  приросте в

1 % ...........................
1 , 1 % ........................................
1 , 5 % ........................
2 % ....................................................................

м. Устанавливаемый размер 
пользовалия (площадь и 
подлежащ ий выборке запас 
насаждении с полнотой 
0,7 —1,0 на 17 лет)

всего ..................................... 291 15,1
в том числе в ликвиде . . 13,6

24,1

17

340

30

102

5,1

238

1
2.4 
1,1 
2 , 6
1.5
3.6 
2
4,8

43
39
28
21

422 178,5 2245 693,2

200 726

222 93,9 1519 470,9

420

25

105

23,5

318

1
3,2
М
3.5
1.5 
4,8 
2
6,4

33
30
22
16

23
17
12

323 18,8 1 0,1 7 0,7 61 3,4
358 20,7 1 0,1 7 0,7 66 4,1
482 28 2 0,2 10 1 89 5,5
651 38 2 0,2 14 1,5 124 7,7

2962

2962

310

20

62

94,2

248

1
2.5 
1,1
2.7
1.5
3.7 
2
5

884

884

300

15

45

133,2

255

1
2,6
1,1
2 , 8
1,5
3,8
2
5

2364

1182

1182

552,4 1880

276.2

276.2 

234

20

условно
80

189,1

234

1
2,3
1,1
2,6
Ь 5
3.5 
2
4.6

940

940

332,2

166,1

166,1

176

30

условно
80

150,5

176

1
1,8
1,1
1,9
1.5
2.6 
2
3,6

221 70,3

318

25

условно
105

25,2

318

1
3,2
1,1
3.5
1.5 
4,8 
2
6,4

726 180

248

20

условно
62

45

248

1
2.5 
1,1
2.7
1.5
3.7 
2
5

17 35 47 33
15 31 42 30 25
11 23 31 22 23
8 17 24 16 17

12

164 7,8 34 2,7 20 1,6 7 0,7 29 1,8
185 8,3 38 3 22 1,8 7 0,7 32 2
247 11,1 51 4,1 30 2,4 10 1 43 2,7
329 14,8 69 5,5 39 3,1 14 1,5 60 3,7
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(более 50% ), повторная рубка которых 
возможна.через 25—47 лет, то исчисленная 
расчетная лесосека на ближайшие годы 
оказывается слишком напряженной. П о
этому приводимый способ расчета преду
сматривает в этих случаях анализ исчис
ленной таким путем лесосеки. В конкрет
ном случае размер лесопользования дол
жен назначаться из такого расчета, чтобы 
древесных запасов, подлежащ их выбор
ке в насаждениях с полнотой 0,7— 1,0, хва
тило бы на срок, обеспечивающий возмож
ность беспрепятственного проведения вто
рого приема рубки. Этот срок будет соот
ветствовать наименьшему из исчисленных 
для разных полнот периоду повторяемости, 
что в нашем примере равняется 17 годам.

Таким образом, на ближайший 17-летний 
п ер и о д . размер пользования определится 
делением подлежащих выборке запасов 
насаждений" с полнотами 0,7— 1,0 (256
тыс. л 3) на 17 (лет) и составит 15,1 тыс. м 3 
-в корневой массе. В связи с неурегулиро
ванным лесопользованием в прошлые го
ды к расчетной лесосеке в размере
18,8 тыс. м3 можно будет перейти только 
со второго приема рубок — через 17 лет.

Проведенные экспериментальные расче
ты показывают, что к такому анализу ис
численных лесосек и корректировке разм е
ра пользования нужно будет прибегать вся
кий раз, когда низкополнотные насаждения 
составляют более 40% всей площади выбо
рочного хозяйства.

К ак уже указывалось, результаты расче
тов носят постоянный характер. Практиче
ски, если дальнейшее пользование лесом 
будет осуществляться в строго рекомендо
ванных размерах, никаких перерасчетов 
производиться не должно. В этом случае 
нет необходимости заниматься даж е  пере
распределением насаждений по полнотам в 
связи с их рубкой, так как все без исклю
чения древостой участвуют в образовании 
расчетной лесосеки в зависимости от своей 
оптимальной полноты. Наличие н асаж де
ний с эксплуатационными полнотами необ
ходимо знать на момент расчетов, чтобы 
была возможность проанализировать сте
пень размещения расчетной лесосеки в хо
зяйстве. Всякое изменение размера пользо
вания допускается только в связи со зн а 
чительным изменением величины прироста 
или состояния лесного фонда. По такой же 
схеме подлежат расчету и так  называемые 
приспевающие насаждения, из которых в 
расчет включается запас спелого поколе
ния леса.

Таким образом, предлагаемый метод рас
чета пользования лесом исключает необхо
димость периодических перерасчетов, делая 
их долгосрочными, сохраняет преемствен
ность и определенную последовательность 
вовлекаемых в расчеты насаждений, пока
зы вая возможности лесопользования в пер
спективе. Основной расчетный показа
тель — период повторяемости устанавли
вается дифференцированно по полнотам 
и т. д. Пересмотр расчета пользования на 
новой технической основе наиболее целесо
образно приурочить ко времени проведе
ния лесоустройства, задачу которого в этих 
районах надо если не коренным образом, 
то, по крайней мере, значительно пере
смотреть.

Известно, какую роль играют горные ле
са для развития сельского хозяйства, гид
роэнергетики и курортного хозяйства. З а 
щищая от снежных лавин, оползней, селе
вых потоков, они имеют большое значение 
и для безопасности населенных пунктов, 
транспортных и других сооружений. Кроме 
того, леса этих районов являются почти 
единственным источником получения дре
весины таких ценных для народного хозяй
ства страны пород, как бук, пихта (кав
казская) , дуб и др.

Проблема горных лесов заключается в 
решении взаимосвязанных вопросов по р а
циональному их использованию и воспро
изводству. Осуществление в горных усло
виях в широких масштабах искусственного 
лесоразведения связано с очень большими 
затратами денежных средств и труда. Кро
ме того, искусственное разведение, в част
ности, бука не всегда дает положительные 
результаты. Поэтому основной упор здесь 
надо делать на естественное возобновление 
леса, чему должен быть подчинен выбор 
системы рубок и методов расчета поль
зования.

Исходя из значимости и особых задач 
этих лесов, лесоустройство их необходимо 
вести применительно к так называемому 
участковому методу на почвенно-лесотипо
логической основе, так как II и даже I 
разряды, обычно планируемые в этих ле
сах, не могут обеспечить решение постав
ленных задач.

В процессе таксации лесоустройство 
должно документально восстановить исто
рию каждого участка спелого и приспева
ющего леса и с учетом исходной полноты, 
потенциальной возможности почв, выбран
ного при рубке запаса, фактического при
роста древостоев и состояния возобновле-
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ния определить число лет восстановления смотрения при расчете размера полйзова-
ггервоначальных полноты и запаса, а так 
же размер пользования лесом. Это требо
вание необходимо учитывать при планиро
вании лесоустроительных работ.

Кроме того, предметом тщательного рас-

ния в горных лесах должны быть и вопро
сы дорожного строительства н обеспечения 
необходимой техникой. Без этого самые 
правильные расчеты ничего не дадут.

4 ^ A / W W W W W W W W W W W W W V W V W V W V W W W V U \ A A A / W \ / W W V W V W W U V W W W ' iA A A A / W W \  УДК 634.0.561.3 : 681.142

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕКУЩЕГО 

ПРИРОСТА НЕКОТОРЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД

В. В. АНТАНАЙТИС [Литовская сельскохозяйственная академия) \ а а а а л / \ а а а а а / \ л а а а а л а а а а а л а л л а л л а л а л л л л л а л /

/7 л я  массовых расчетов текущего древесного 
г-** прироста на совпеменных вычислительных ма

шинах необходимы его математические модели. 
Возможность создания таких моделей с приведе
нием некоторых примеров уже была показана на
ми ранее («Лесное хозяйство» 1968 г. № 10). 
Здесь же обобщаются итоговые результаты иссле
дований.

В последнее пятилетие в Литовской ССР изуче
ны как парные, так и множественные связи дре
весного текущего прироста, а также абсолютного 
текущего прироста (мъ/га) и его процентов, кото
рые обладают следующими положительными свой
ствами:

при изучении процентов текущего прироста луч
ше выявляются разные закономерности;

процентам текущего прироста свойственна мень
шая изменчивость, чем абсолютным величинам 
прироста;

проценты текущего прироста легче и проще уста
новить, чем величины абсолютного прироста.

Теоретический анализ и экспериментальные рас
четы показали, что проценты объемного текущего 
прироста являются функцией высоты, диаметра, 
прироста по высоте, радиального прироста, видово
го числа и числа лет, за которые определяется 
прирост:

P M = f  (D, Н, Z r, Z H, f, п).
Если отбросить ошибки, вызываемые измерения

ми и изменчивостью измеряемых аргументов, то та 
кая связь является функциональной. Но для прак
тических целей ее целосообразно несколько упро
стить, в результате чего она из функциональной 
превращается в стохастическую. Для выявления 
зависимости древесного прироста от других такса
ционных показателей древостоев и создания тем 
самым теоретической основы для полного матема
тизирования способов его определения основные 
таксационные связи прироста были обобщены про
изводственными функциями. При определении ви
дов производственных функций применялись раз
ные статистические методы, дополненные биологиче
ской и таксационной логикой. Позже на ЭВМ 
«Минск-22» осуществлялась эмпирическая конкре
тизация с помощью метода наименьших квадратов, 
причем в некоторых случаях при определении ко
эффициентов уравнений отбрасывались члены, 
коэффициенты которых при уровне значимости 
0,05 были несущественными. Для этой цели приме
нялся «г» критерий. Наиболее подходящим из по
лученных уравненнй считалось то, у которого зна

чение отношения среднего квадратического откло
нения от линии регрессии, деленное на среднюю 
квадратическую ошибку эксперимента, было ближе 
к единице (критерии Фишера, Снедекора).

Для выражения множественных связей Ям было 
испытано около 180 разнообразных уравнений. Ос
новные виды испытанных, но не приемлемых урав
нений следующие:

Рис. 1. Зависимость процентов текущего прироста 
от возраста и радиального прироста (сосновые 

древостой, ср. D — 20 см)

р£ = -0 ,520+ 1,242^89,723$ + Ч6,886®- 
-0,00691^38,902^+5,153%- Щ  3 3 4 $
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Рм =-0,818 +S,33S% * Щ  -173,995

- o,ooomn +3spo9 jf+s,027jf-из,
P„=PMtO,1

Рис. 2. Зависимость процентов текущего прироста 
от возраста и среднего диаметра (еловые древо

стой, радиальный прирост — 0,8 мм)

In Р м  =  а 0 +  a ,  In Z r +  а 2 In D  4- а 3 In А

Р м  =  ао +  a i Z r +  a«D +  a 3D 2 -| -д -

о  _  , 2 r
*М  ^  О I г * ^ 2 £) ~Т & з

Р м  =  а о +  а \Z r 4 - a 2D  4~ а3А  и ряд других,

Для практики наиболее удобны уравнения, выра
жающие связь P M = f  (А , D, Z r), так как для дре
весной породы предназначается только одно урав
нение, и аргументы, обусловливающие значения 
функции, легко определяются. Поэтому для основ
ных древесных пород Литовской ССР были разра
ботаны математические модели текущего прироста. 
Д ля  сосны, ели, дуба и ольхи черной они показаны 
соответственно на рис. 1, 2, 3 и 4.

Для березы математическая модель имеет т а 
кой вид:

Р гм = , —  0,099 — 2,258 —  4-

1 1
4- 46,606 —д  - +  192,699 j p  —  0 ,0 2 3 Z r 4-

4 - 3 9 ,1 3 4 - ^ -  4- 5,437 — 1 0 0 , 8 2 3 ^ ;

для осины:

Р м  ~  0 > 726 3,944 j~j  -j- 76,114 ^  —

— 8 6 ,6 4 -^ -  — 0 ,0 2 4 Z r 4- 3 9 ,6 8 3 ^ -  +

+  2 , 4 5 ^ - 6 7 , 9 3 7 ^ ;  

для ольхи серой:

Р  =  1 ,1 /4  +  1,189 +  65,395 д- +

1 Z
+  1 8 , 7 9 5 ^ — 0 , 003Z,. +  39 ,018-—  +

Z  Z
4 - 2 , 8 0 2 - ^  — 5 9 , 7 0 5 ^ .

Точность уравнений составляет + 0 .8 —1,4%- Но 
общая точность определения прироста зависит не 
только от самих уравнений, но и от других факто
ров: точности измерений и расчетов, а также точ
ности, зависящей от изменчивости измеряемых так
сационных показателей. При замене возраста пока
зателями высоты и прироста по высоте уравнения 
осложняются. Для древостоев сосны связь 
Р м — f ( Z H, Z r, D, Н ) с высокой точностью (±0 ,7—

0,8%) выражается двумя уравнениями:

Р гм  =  — 0,269 4 0,0643Z H +  0 ,251Z , +

1
+  4,537 —q  +  0 ,01367//  — 0,00244Z/ / Z r +

z z
+  0 , 4 - ^  — 0,00094Z H H  4 - 3 6 ,4 6 - ^ -  —

j J
— 0,0083Z r H — 0,0239 - j y  — 0,0348 X 

z z
X  — j y -  +  0,000081 Z H Z r H +  0,02408 X

12 20 28 36  44 D, CM

Рис. 3. Зависимость процентов текущего прироста 
от возраста и среднего диаметра (дубовые древо

стой, радиальный прирост — 1 мм)

А, лет

Рм=' 1,21*2+1,093% * m f !4k5j+S5, OMfo-OJOOWLjS 

+38,740 j f + 5 ,3  49 121,932| g

PM = PH ±0,1 --------- -- ---------
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% ~ 0 ,S 1 3 1 r,3S2%*66,3Si * 7, m f a 0,000171,. * 

+39,219%+ 2 ,476& -71 ,662^

Рис. 4. Зависимость процентов текущего прироста 
от среднего диаметра и среднего радиального при
роста (черноольховые древостой 60-летнего воз

раста)

X — £ ~  — 0,02695 — +  0,002396 X

X — Щ £ -  + 0,018.

Другое уравнение показано на рис. 5.
Приведенные математические модели предназна

чаются для годичного прироста. Однако они ис
пользуются и для среднепериодического прироста, 
но с допущением, что прирост определяется за 
один последний год. Чтобы избежать таких допу
щений в будущем, целесообразно аналогичные мо
дели построить и для периодического прироста. 
Они будут приемлемы для годичного, периодиче
ского и среднепериодического прироста.

Заканчивая рассмотрение связей древесного те
кущего прироста, необходимо отметить, что они 
более закономерны и тесны в тех случаях, когда 
изучаются проценты прироста, а не абсолютные 
его величины. Как уже упоминалось, наиболее чет

кими связями, представляющими как теоретиче
ский, так и практический интерес, являются;

Р.м =  f  (D, Z r, А ) — по породам;
Р м  =  f { Z „ ,  Z r, D, Н ) — по породам.

Множественная корреляция этих связей дости
гает 0,97—0,99, а процентная точность приведен
ных видов уравнений составляет в среднем около 
+  1%. Эти уравнения, отличающиеся высокой точ
ностью, следует рассматривать как всеобщие мате
матические модели древесного текущего прироста, 
которые могут найти применение не только в пре
делах Литовской ССР. Математические модели 
прироста Р ц — f  (D, Z r, А ) в основном используют
ся при инвентаризации лесов математико-статисти
ческим способом.

Наибольший интерес для лесоустройства пред
ставляет текущий прирост совокупности древостоев 
хозяйственной секции. На XIV конгрессе JUFRO 
(1967) было признано, что наилучшие перспекти
вы для определения текущего прироста совокуп
ности древостоев открывает применение математи
ко-статистических методов. В Литовской ССР 
(впервые в стране) проведены опыты по определе
нию древесного текущего прироста математико
статистическим методом. При этом использование 
зарубежного опыта было нецелесообразно, так как 
зарубежное лесоустройство для перехода от ради
ального прироста к объемному применяет разные 
варианты ошибочного метода «разность таблич
ных объемов» (Н. A. Mever, F. Loetsch, 1954). 
Кроме того, за рубежом до сих пор не найдены 
всеобщие математические модели древесного при
роста, построенные по породам и позволяющие про
водить массовые расчеты его на электронно-вычи
слительных машинах.

Математико-статистические методы определения 
древесного текущего прироста имеют такие преи- 
м ущества:

1) дают возможность определить текущий при
рост с известной и желаемой точностью;

2) позволяют показать текущий прирост в соче
тании с любым таксационным показателем;

3) дают возможность вскрыть структуру текуще
го прироста по запасу (дать распределение теку
щего прироста по ступеням толщины, качеству дре
весины и т. д.);

4) исследование прироста можно проводить не 
только в отдельных древостоях, но и на больших 
лесных площадях, что позволяет вскрыть и уточ
нить ряд свойств древесного прироста, открывая 
тем самым новые возможности для лесохозяйст
венной науки;

5) открывают реальные возможности для исполь
зования показателей текущего прироста.

Порядок работы при определении текущего при
роста совокупности древостоев математико-статисти
ческим способом следующий:

а) расчленение объекта на страты;
6) определение необходимого количества изме

рений;
в) проектирование сети учетных площадок на

плановом материале;
г) закладка круговых учетных площадок и

производство необходимых измерений;
д) полекамеральная обработка результатов из

мерений;
е) расчет запасов и их текущего прироста на

электронно-вычислительных машинах с одновре
менным выявлением закономерностей;

ж) анализ полученной информации.
В зависимости от поставленной цели и ирирбдио- 

экономйческих условий могут применяться разные
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варианты математико-статистического методз. Одна
ко основ.у определения текущего прироста по за 
пасу во всех случаях составляет изучение ради
ального прироста и в необходимых случаях — до
полнительное -изучение прироста по высоте. 

, Образование страт должно проводиться с учетом 
•факторов, влияющих на величину текущего приро
ста по запасу не только через радиальный прирост 
на высоте груди. Такими факторами являются по
родный состав и возраст древостоев. Для хозяй- 

■ ственных целей с образованием страт еще целесооб
разно учитывать почвенно-типологические условия и 
хозяйственный режим.
• Количество измерений в одном страте зависит 
от желаемой точности. С увеличением площади 
страта количество измерений, падающих в среднем 
на 1 га, уменьшается. Следовательно, чем больше 
площадь объекта, тем меньше на единицу площади 
требуется трудозатрат по определению прироста.

Определение древесного текущего прироста мате- 
матико-статистическим методом можно проводить 
как во время лесоустройства, так и при учете лес
ного фонда на больших площадях. В Литовской 
ССР эти работы до сих пор осуществлены в трех 
лесхозах: Друскининкай, Казлу-Руда и Пренай.
■В 1969 г. таким путем проведен учет прироста всех 
лесов республики. При расчете древесного текуще
го прироста на разных ЭВМ могут применяться 
различные варианты программ, но во всех случаях 
в качестве основного задания для их разработки 
следует использовать уравнения, выражающие вы
шеупомянутые связи.

Использование сложных корреляционных уравне
ний при массовых расчетах текущего прироста на 
электронно-вычислительных машинах позволяет не 
■только лучше познать и обобщить свойства при
роста. но и упрощает расчеты, так как в этом слу
чае экономится оперативная память машин. Эти 
уравнения заменяют таблицы [Рм =  f (D, Z r, А)] и 
дают значительно большую информацию. При не
обходимости они могут быть включены в более об
ширные математические модели, учитывающие ход 
роста древостоев, экономические условия и др. 
Для повседневной работы уравнения могут быть 
табулированы.

Результаты настоящей работы рассмотрены тех
ническим советом В/О Леспроект и научно-техни
ческой секцией лесоустройства и организации лес
ного хозяйства Гослесхоза СССР, одобрены и ре
комендованы ими к практическому применению. 

Математические модели прироста, построенные на 
связях: P M — f (D, Z r, А )  и Р м  =  f  (Н , D, Z r, Z H), 
также рекомендуется использовать в качестве ис
ходного материала для оформления ГОСТа. Эти

10 12 14 16 18 20 D.CM
Рис. 5. Зависимость процентов текущего прироста 
от среднего диаметра и средней высоты (сосновые 

древостой,
Z r — 1,4 мм, Z H — 25 см)

рекомендации внедряются в Литовской ССР и в 
некоторых областях РСФСР с 1966 г.

Выявленные математические модели древесного 
прироста создают не только теоретическую основу 
для определения древесного текущего прироста, но 
и для использования его показателей в целях ор
ганизации лесного хозяйства. Найденные математи
ческие формы взаимосвязей древесного прироста 
углубляют его научное познание, позволяют вы
явить в будущем причинные связи, а также помо
гут прогнозировать прирост и управление им. Одна
ко полное познание древесного прироста потребует 
еще обширных исследований ряда поколении.

«юос'эооооо о̂ооооо

«оооо-х<юо<>х>а*х*хх>оос<»о^

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО 

МЕТОДА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСА

УДК 634.0.51

00<х>>хх>йс*>500<х)00с0<>»>00<>

П. А. АНИШИН, В, П, ЗАГОРОДНИИ (Северное 
лесоустроительное предприятие)

Г> 1969 г. Северным лесоустроительным предприя- аэрофотоснимков масштаба 1 : 15000 и наземных так-
тием н а .  200 тыс. га внедрялся метод лесоин- сационных работ в условиях средней тайги Коми

вентаризации »а основе рационального сочетания АССР |Дутовский лесхоз). На этой территории пре-
камерального дешифрирования спектрозональных обладают девственные спелые и перестойные ельни-

К=-0,б63+0,086Э7,н+0,05251,,*13,623£+0,'0358И- 

-о , 0505 f f  -  0,00217ZH Н * 3 7 ,^0 6 ^* 0 ,0 0 0 5 8 6 Zn Н-0,5803%- 

-0,000586 Р„=РМ ± 0,02
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ки состава 5Е 5Б +  К. V — Va классов бонитета, с 
полнотой 0,7— 1,0 и .запасом 140 .и3 на 1 га. Весь 

: комплекс мероприятий- выполнялся в течение одного 
полевого периода специальной лесоустроительной 
партией (три инженера-дешифровщика и три техни
ка), полевые работы проводили бригадным методом 
с использованием вертолетов.

Технология работ состоит из следующих основных 
операций. 1. П о д г о т о в и т е л ь н ы е  р а б о т ы .  
Сбор и изучение материалов лесоустройства прош
лых лет; установление частоты встречаемости на
саждений по основным таксационным признакам 
(возраст, полнота, бонитет, тип леса); расшифровка 
высотограмм радиовысотомеров с целью определе
ния высоты фотографирования; предварительное 
нанесение квартальной сети, отграничение рабочих 
площадей, вычерчивание и расчет базисов аэросним
ков, определение масштаба; изготовление вспомога
тельных графиков зависимостей основных таксацион
ных элементов, проверка пригодности стандартной 
таблицы сумм площадей ссчсния и запасов.

2. П о л е в ы е  р а б о т ы .  Организация террито
рии (прочистка и разрубка квартальных просек, их 
промер и опознавание на аэроснимках, изготовление 
и установка квартальных столбов); натурная трени
ровка таксаторов-дешнфровщиков (закладка проб и 
выделов-эталонов); наземная маршрутная таксация 
с охватом всего разнообразия древостоев данного 
лесного массива.

3. П о л е к а м е р а л ь н ы е  р а б о т ы .  Оконча
тельное установление границ выделов, анализ фото
изображения, измерение высоты древостоя, получе
ние полной таксационной характеристики. Составле
ние таксационного описания по кварталу.

Отличительная черта нового м етода— детальное 
изучение таксационных и лесорастительных особен
ностей насаждений, анализ материалов прошлого 
лесоустройства и значительная специализированная 
тренировка таксаторов-дешифровшиков. Тренировоч
ным работам придается особое значение, так как 
они во многом определяют качественный уровень 
дешифрирования. Для проведения таксационно-де- 
шифровочной тренировки было заложено 30 пробных 
площадей и 74 выдела-эталона. При этом были вы
явлены закономерности строения древостоев, необ

ходимые для анализа фотоизображения аэросним
ков. По этим же материалам устанавливали точ
ность определения таксационных показателей каж 
дым исполнителем.

Выборочная натурная таксация по маршрутам 
охватывала наиболее распространенные и сложные 
в дешифровочном отношении древостой и выполня
ла роль дополнительной тренировки и контроля ра
боты техников по организации территории. Эта ра
бота составляла 55% общего километража кварталь
ных просек, но отличалась большей насыщенностью 
элементами измерительной и перечислительной так
сации. Для сопоставления приводим количество 
основных измерений на 1 км таксационного хода 
по операциям:

Взлто  Зам ерено  су м м  
м одельны х площ адей

деревьев ,
шт .

сечения,
кр у г о вая
площ адка

Наземная таксация 
обычным методом . . 0,57

Таксация маршрутов
по новому методу . . 4 ,0

1,1

7 ,0

После тренировки и маршрутной таксации инже
неры-таксаторы выполняли с помощью стереопанто
метров таксационно-измерительное дешифрирование 
и составляли таксационные описания.

Анализ результатов внедрения нового метода по
казывает его экономическую целесообразность, обес
печивая сокращение трудовых затрат ИТР и рабо
чих до 30% при сохранении достаточной точности 
работ (см. табл.).

Точность определения других показателей харак
теризуется процентом правильно определенных к об
щему количеству контрольных выделов: класс бони
т е т а — 82. тип л е с а — 91, возраст — 96.

Полученные нами результаты подтверждают выво 
ды других лесоустроительных предприятий и науч 
но-исследовательских институтов о целесообразное^ 
более широкого внедрения этого метода в лесо 
устроительную практику. Наше предприятие наме 
рено проводить в ближайшие годы таким методом 
лесоустроительные работы в северотаежных лесах 
ежегодно на площади 600—800 тыс. га.

Точность опр едел ения  основных таксационных показателей

К о нтро л ьн ы е по зиции

К о э ф ф ици ент  
состава ,  ел .

Возраст  преоб ла даю 
щ е й  п ор о ды ,  %

Относительная  
полнота , ед.

З а п а с  на 1 га,  %

С а С а С I <7 С <3

Первый этап тренировки: 
дешифрирование проб
ных площадей до вы
хода в л е с .......................... + 0 ,5 5 +  1,2 ' — 2,7. + 8 , 2 —0,08 - + 0 , 1 2 - 7 , 4 +  21,1

Второй этап тренировки: 
по окончании закладки 
пробных площадей, 
выделов-этало:юв и 
маршрутной таксации + 0 ,2 6 + 0 , 8 —0,7 + 5 , 4 —0,02 + 0 ,0 7 — 1,3 +  10,8

Результаты контроля про
изводственного дешиф
рирования . . . . . . + 0 ,5 1 ± 0 , 9 + 2 , 0 ± 6 , 9 + 0 ,0 1 + 0 , 0 9 + 2 ,0 ± 1 1 ,2

П р и м е ч а н и е .  С - -  систематическая  ошибка, а -— средчеквадратическая  ошибка.
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И РЛЦИбНЛЛИ ЗАД и  я

УДК 634.0.332 : 634.0.232.427

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

ПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 

НА БУРЕВАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

П. Т. КУРВИТС (Эстонская сельскохозяйственная ака
демия)

^ с е н ь ю  1967 г. лесному хозяйству Эс
тонской ССР ураганом был нанесен 

большой ущерб. Вследствие этого значи
тельные участки леса вырублены, а образо
вавшиеся свежие вырубки требуют скорей
шего облесения. С учетом большого объема 
и сезонности мероприятий по возобновлению 
леса на буревальных участках, а такж е не
достатка рабочей силы эту задачу можно 
решить при условии широкого применения 
комплексной механизации всех видов работ.

Номенклатура современного машинно- 
тракторного парка и литературные данные 
(М. П. Албяков, Е. В. Албякова, 1961, 1962; 
А. И. Стратонович, 1966; И. А. Фадин, 1967 
и др.) указывают на возможность механи
зации всех рабочих процессов по возобнов
лению леса на вырубках, если ранее на них 
частично выкорчеваны пни и убраны пору
бочные остатки. В этой связи летом 1968 г. 
в некоторых лесхозах Эстонии были прове
дены первые испытания по комплексной ме
ханизации лесокультурных работ. Исследо
вания проводили на опытных площадях, 
выделенных в следующих типах вырубок; 
лишайниковый, бруснично-печеночницевый, 
печеночницево-кисличный и др .1 При этом 
нужно было решить такие вопросы, каквы -

1 А. Катус, Е. Таппо «Типы лесопроизрастания 
Эстонии», 1965, Таллин.

яснение рациональной технологии работ по 
корчеванию, требуемую степень корчевания 
(процент от общей площади вырубки), не
обходимую ширину выкорчеванной полосы, 
технологию комплексной механизации по 
возобновлению леса и определение эксплуа
тационных показателей тракторных агрега
тов соответственно использованной техноло
гии.

Лесокультурные работы на вырубках бы
ли разделены на следующие операции: пред
варительные работы, полосное корчевание 
вырубки, очистка от пней и порубочных ос
татков, выравнивание почвы на выкорче
ванных полосах, обработка почвы, посадка 
леса. При проведении предварительных р а 
бот выяснялись условия естественного лесо
восстановления на вырубках, которые учи
тывались при установлении степени (про
цента) корчевания. От общей площади вы
рубок корчевание в благоприятные природ
ных условиях естественного лесовосстанов
ления составило 40—50%  и в неблагоприят
н ы х — 50—65%. Полосы для корчевания на 
вырубках размечались отметками парал
лельно наибольшей стороне вырубки. Для 
выяснения влияния ширины полос на про
изводительность корчевальных агрегатов и 
проведение последующих работ проложили 
корчевальные полосы различной ширины в 
пределах от 3 до 10 м (табл. 1).
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Т а б л и ц а  I
К оличество  с а ж е н ц е в  на  I г а  в з а в и с и м о с т и  

от  ш ирины  р а с к о р ч е в а н н ы х  
и н е р а с к о р ч е в а н н ы х  полос

Количество 
саженцев 
на 1 га

Ширина ПОЛОС, м % раскор
чевки от 

общей 
площади 
вырубкир а с к о р ч е 

в а н н ы х
нераскор
чеванных

2880 3 3 50
2520 3 4 4 2 ,9
2520 4 3 5 7 ,1
2160 4 4 50
2960 5 4 5 5 ,6
2700 5 5 50
2160 5 7 4 1 ,6
4050 7 4 6 3 ,6
3600 7 5 5 8 ,3
3150 7 7 50
2700 7 Ю 4 1 ,2
3780 10 5 6 6 ,7
3780 10 7 5 8 ,8
3150 10 Ю 50

Чтобы установить влияние отдельных ус
ловий вырубок на работу корчевальных а г 
регатов, на корчевальной полосе определили 
количество пней (в пересчете на 1 га),  сум
му их поперечных площадей (также на 
1 га) и средний диаметр, а также породный 
состав, процент пней, корни которых вырва
ны и находятся свободно в земле или сна
ружи.

Д ля выкорчевки пней и очистки полос ис
пользовались корчеватели-собиратели Д-496 
и Д-513. При раскорчевке трактор двигался 
параллельно оси полосы (на узких полосах) 
или под углом 45° к оси (на широких поло
сах) вперед—-назад  и разбрасывал пни по 
обе стороны на нераскорчеванные полосы. 
Работу корчевального агрегата рассчитали 
в гектарах за смену по очищенной площади 
вырубки (в зависимости от процента кор
чевки).

Из опытных данных видно, что порода и 
средний диаметр пней на вырубках в древо- 
стоях, пострадавших от ураганов, на работу 
корчевальных агрегатов влияют слабо 
(рис. 1). Поэтому при определении произ
водительности корчевальных агрегатов осо
бое внимание обращалось на влияние р аз
личной ширины раскорчеванных полос и н а
личие «свободных» пней, т. е. пней, у кото
рых корни вырваны и находятся свободно 
в земле или с н а р у ж и 1 (рис. 2). Как видно

1 Производительность тракторных агрегатов при 
корчевках определена с учетом только чистого рабо
чего времени трактора, это значит, что простои и не
рабочие холостые ходы не учтены.

сек

Рис. 1. Время, затраченное на раскорчевку одного 
пня в зависимости от его диаметра:

/  — пней с вырванными корнями более 60%; 2 — 
пней с вырванными корнями менее 60%; 3 — обыч

ная вырубка

из графика, снижение производительности 
тракторных агрегатов от увеличения шири
ны корчевальных полос относительно неве
лико (0,10—0,12 га/смену).  Учитывая луч
шие возможности механизации последую
щих работ (обработка почвы, посадка) и 
большее количество посадочных мест на 
1 га на широких полосах, предлагаем шири
ну корчевальных полос от 7 до 10 м.

При определении ширины нераскорчеван
ных полос следует исходить из того, чтобы 
при меньшем проценте раскорчевки можно 
было на 1 га посадить больше растений. Со
ответственно нашим данным, наиболее под
ходящей шириной для раскорчевки полос 
будет 7, 7, 7, 10 м и для нераскорчеван
н ы х — 10, 7, 4, 5 м. Полосы должны быть 
одинаковой ширины с прямыми краями. 
При несоблюдении этих условий затрудня
ется работа посадочного агрегата, проме-

Рис. 2. Производительность корчевального агрегата 
в зависимости от ширины раскорчеванных полос:
1 — пней с вырванными корнями более 60%; 2 — 
пней с вырванными корнями менее 60%, 3 — обычная 

вырубка
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жутки между рядами получаются разной
ширины, что создает помехи для механиза
ции работ по уходу. Д ля  поворота трактор
ного агрегата в конце полосы необходимо 
очистить от пней так называемые поворот
ные полосы шириной 5—7 м.

Н а основании полученных данных и по 
существующему уровню организации работ 
в наших лесхозах можно рекомендовать за 
норму выработки корчевателя-собирателя 
(Д-496, Д-513) на буревальных вырубкад —
0,8— 1,4 га/смену. На участках, меньше по
страдавших от урагана (мало вырванных 
пней), с низким процентом корчевания от 
общей площади вырубки следует применять 
более низкие нормы выработки. На сильно 
пострадавших участках — наоборот.

При корчевании нарушается микрорель
еф почвы, так как корчевальный агрегат з а 
хватывает вместе с пнями и верхний почвен
ный слой, размеры деформации почвы з а 
висят от вида тракторного агрегата. П о д а н 
ным А. И. Стратоновича (1966), корчева- 
тель-собиратель (Д-496, Д-513) вызывает 
деформацию до 30%, а корчеватель (К-1А, 
К-2А) только 15% от обрабатываемой пло
щади. При использовании нами корчева
телей-собирателей наибольшие деформации 
остались на осиново-березовых вырубках в 
сосново-кисличных и пролесково-снытевых 
типах леса, наименьшие — на еловых вы
рубках.

В последующих операциях за раскорчев
кой необходимо проводить выравнивание 
раскорчеванных полос с ликвидацией или 
уменьшением деформаций. Целесообразно 
применять такое орудие, которое выравни
вает- и разрыхляет верхний слой почвы.

В наших исследованиях" для выполнения
ьтих работ использовались плуги и тяжелые 
дисковые бороны. Раскорчеванные полосы 
были полностью вспаханы плугами, но вспа
ханное поле все же осталось неровным. Пос
ле его боронования выполняли посадочные 
работы. Но такая технология увеличивает 
необходимое количество машино-часов и по
вышает стоимость работ. Экономичнее ис
пользовать только тяжелые дисковые боро
ны, которые хорошо разравнивают почву 
и разрыхляют верхний ее слой. Когда де
формация особенно велика или почва з а 
твердела от времени следует осуществлять 
двукратное боронование. К бороне можно 
прицепить сзади тяжелый рельс, способст
вующий лучшему разравниванию поля. При 
использовании борон БДТ-2,5 или БДН-2,0 
лучше применять тракторы с небольшой 
мощностью (ДТ-54А, МТЗ, Т-40А и др.). 
Д ля  этих целей пригоден также трактор 
Т-54Л.

При организации работы тракторных поч
вообрабатывающих агрегатов целесообраз
но применять челночный или беспетлевой 
способ движения «с перекрытиями». Если 
нераскорчеванные полосы широкие и для их 
обработки используют навесные орудия, 
лучшие результаты дает челночный способ 
движения (рис. 3), при узких полосах и 
прицепных орудиях — беспетлевой способ 
«с перекрытиями» (рис. 4). Это значит, что 
одновременно ведется обработка двух рас
корчеванных полос. При выравнивании и 
обработке раскорчеванных полос произво
дительность работ довольно высока. Напри
мер, при использовании тяжелой бороны 
БДТ-2,5 сменная производительность со

L. L 1- L L L L L Г Г г г Г Г г Г

L L L t_ L L L. L
L L. L  L L L l_ L Г Г г г Г Г L  L

L L L L L L L L
L L. L L L. L L L г г Г г Г г Г г

L L 1_ <_ L L. L L
L L- L L L L L  »_ г г Г Г Г Г Г г

L L L L L L L L
L L L L L L L U

Рис'. 4. Беспетлевой способ движения 
Рис. 3. Челночный способ движения «с перекрытиями»
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ставила 2,9—5 га. Использование различ
ных типов тракторов особенно не влияет на 
производительность, так как средняя ско
рость движения агрегатов остается почти 
одинаковой.

Если раскорчевка, выравнивание и рых
ление выполнены соответственно агротехни
ческим требованиям, то посадочные работы 
можно успешно механизировать, используя 
для этого различные лесопосадочные м а
шины. В наших условиях хорошие резуль
таты получены при эксплуатации лесопоса
дочной машины ЛМД-1 и финской машины 
«Tyovaline» в прицепе с тракторами ДТ-54А, 
МТЗ-50, а такж е Т-54Л. ЛМД-1 обслуж ива
лась бригадой из четырех человек (тракто
рист, два саж альщ ика и рабочий-оправ- 
щик), финская лесопосадочная машина — 
бригадой из трех человек.

Д ля  улучшения качества работы и повы
шения производительности труда в п оказа
тельном лесхозе в Килинги-Нымме несколь
ко реконструировали лесопосадочную м а
шину ЛМД-1: сняли посадочный механизм 
и одно сиденье для рабочего поместили над 
катками. В результате машину обслуж ива
ет один рабочий, сидящий лицом по ходу 
движения. Рабочий ставит сеянец в поса
дочную борозду и держит его до засыпки 
корней катками. При такой технологии по
садки качество работы значительно улучш а
ется, так как рабочий имеет возможность 
выбрать соответствующее место и верную 
глубину посадки. Выработка на одного р а 
бочего такж е увеличивается, ибо в бригаде 
уже не 4, а 3 человека, причем производи
тельность посадочного агрегата за смену 
практически не снижается. Способы дви ж е
ния агрегатов те же, что и при обработке 
почвы.

На раскорчеванных полосах шириной 7—
10 м можно разместить 5—7 рядов с шири

ной междурядий 1,1 — 1,2 м. Такая схема 
посадки позволяет посадить на 1 га от 
2700 до 4000 саженцев. Расход времени при 
посадке равен 0,5—0,8 машино-смены на
1 га вырубки, или 1,25—2 га!смену. Д ля 
удлинения периода посадки и лучшего ис
пользования посадочных агрегатов рекомен
дуем при благоприятных климатических ус
ловиях проводдпъ осенние работы.

Т а б л и ц а  2

З а т р а т ы  врем ен и  на со зд ан и е  лесны х к у л ь т у р

Вид работы
Производи
тельность 
агрегата,  

г а / смену

Расходы
на

времени 
1 га

в машино- 
смен ах

в чел.-сме- 
нах

Раскорчевка . . . . 0 , 8 — 1 4 0 ,7 2 — 1 ,2 5  0 ,72— 1,25
Обработка почвы . . 2 ,9 — 5 0 , 2 — 0 ,3 5 0 ,2— 0,35
П о с а д к а ...................... 1 ,2 5 — 2 0 ,5 — 0 ,8 1,5— 2,4

5— 6 ,5  0 ,1 5 — 0 ,2 0,15*— 0,2

В с е г о  .............. 1 ,5 7 — 2 ,6 2 ,5 7 — 4 ,1

Если посадочные работы проведены соот
ветственно данной схеме и расстояния меж
ду рядами саженцев одинаковые, можно ме
ханизировать работы по уходу. Д ля  этого 
мы использовали дисковые культиваторы 
КЛБ-1,7 и Д ЛК Н -6/8  в прицепе с колесны
ми тракторами. Норма выработки состави
ла 5—6,5 га/смену. Суммируя все расходы 
времени на создание лесных культур (табл. 
2), получим 1,57—2,6 машино-смены и 
2,57—4,1 чел.-смены на 1 га вырубки. В з а 
висимости от стоимости машино-смен в лес
хозе можно рассчитывать стоимость 1 га 
при создании лесных культур на буреваль- 
ных участках.

УДК 634.0.332 : 634.0.232

МАШИНА ДЛЯ ПОЛОСНОЙ РАСЧИСТКИ ВЫРУБОК

П. П. КОРНИЕНКО, В. Н. ГАЛАНОВ, Е. А. КЛИМОВА

И с с л е д о в а н и я  предшест
вующих лет и произ

водственный опыт показы
вают, что для эффективного 
использования средств ме
ханизации при проведении

лесовосстановительных р а 
бот на вырубках необходи
ма полосная расчистка. Она 
заключается в создании 
проходов, обеспечивающих 
нормальную работу почво

обрабатывающих и посадоч
ных машин, а такж е куль
тиваторов, не ухудшая при 
этом почвенных условий. 
Показатели технологическо
го процесса полосной рас
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чистки для разных зон стра
ны могут быть различными. 
Они определяются приня
той технологией лесовосста
новления, возможностями 
применяемых машин и со
стоянием вырубок.

Во многих лесораститель
ных условиях таежной зоны 
и зоны смешанных лесов, 
где подготовку почвы про
водят, как правило, плуга
ми на глубину 10— 18 см 
(в горизонте, насыщенном 
корням и), полосная расчист
ка должна включать в себя 
следующие операции: сдви
гание в межполосное про
странство порубочных остат
ков и валежника; вычесы
вание и удаление с расчи
щаемых полос поросли ли
ственных пород; разрыв и 
удаление крупных корней; 
корчевку встречающихся на 
полосе пней и заравнивание 
подпневых ям. При этом 
удаление верхнего расти
тельного слоя с расчищ ае
мых полос нежелательно и 
должно быть минимальным.

В настоящее время на 
полосной расчистке выру
бок в основном использу
ются корчеватели-собирате- 
ли Д-496А и Д-513А. Опыт 
работы Загорского опытно
механизированного лесхоза 
В Н И И Л М а показывает, что 
этими механизмами можно 
производить полосную рас
чистку вырубок с незначи
тельным удалением верхне
го растительного слоя поч
вы. Однако они пока н« н а 
шли широкого применения 
в лесном хозяйстве.

В связи с этим во 
В Н И И Л М е в дополнение к 
серийным корчевателям 
Д-496А и Д-513А разработа
на машина МРП-2 на базе 
трелевочного трактора
ТДТ-55 (ЛХТ-55). Она пред
назначена для полосной 
расчистки вырубок от пору
бочных остатков, валеж ни
ка, поросли мягколиствен

ных пород, а такж е для р аз 
рыва и удаления крупных 
корней, корчевки мелких 
пней и заравнивания под
пневых ям. Машина рабо
тает на свежих и старых 
вырубках, невозобновив- 
шихся и возобновившихся 
мягколиственными порода
ми (высота поросли до 3—
4 м ) , на песчаных, супесча
ных и суглинистых почвах, 
влажность которых обеспе
чивает нормальную прохо
димость трактора.

Основной узел машины — 
отвал навешивается на 
трактор ТДТ-55 (ЛХТ-55) с 
помощью бульдозерной гид
ронавески. Отвал представ
ляет собой в плане усечен
ный клин, образованный из 
криволинейных поверхно
стей. Угол между боковыми 
поверхностями —90°. На ло 
бовой поверхности отвала 
снизу закреплены два зуба, 
а в верхней части смонтиро
ван рычажный сбрасыва
тель, предназначенный для 
ее очистки от собираемой 
массы порубочных остат
ков. Сбрасыватель выпол
нен в виде двуплечего ры
чага, плечи которого связа
ны общим валом. Большое 
плечо рычага расположено 
перед лобовой поверхностью 
отвала и может совершать 
вдоль ее качательные дви
жения, а малое плечо свя
зано с выносным управляе
мым гидроцилиндром.

Д л я  корчевки крупных 
пней служит корчевальное 
устройство, состоящее из 
опорной лыжи и двух гид
роцилиндров, корпусы кото
рых шарнирно крепятся к 
отвалу, а штоки — к перед
нему концу опорной лыжи. 
Задн яя  часть лыжи связана 
с рамой трактора через про
межуточный брус.

Техническая характери
стика машины МРП-2.  Д л и 
на (с трактором) — G350 мм,

ширина —2120 мм, высота — 
2590 мм. Транспортный про
с в е т — 500 мм. Вес навесно
го оборудования— 1200 кг. 
Ширина захвата — 2000 мм. 
Механизм подъема отва
ла используется от трак
тора ТДТ-55. Количество 
зу б ье в — 2 шт. Привод кор
чевального устройства — ги
дравлический. Количество 
гидроцилиндров—2 шт. Тип 
гидроцилиндра — главный 
гидроцилиндр от экскавато
ра Э-153. Максимальное 
усилие корчевки— 12 000 кГ. 
Транспортная скорость — 
6—8 км/час. О бслуживаю
щий персонал— 1 тракто
рист.

Технологический процесс 
полосной расчистки выру
бок машиной МРП-2 заклю 
чается в следующем. При 
движении по вырубке она 
раздвигает отвалом на сто
роны порубочные остатки, 
валежник, поросль мягко
лиственных пород и т. д. 
Крупные корни разрываю т
ся, частично извлекаются из 
почвы и удаляются вместе с 
остальной массой с расчи
щаемой полосы. В случае 
забивания отвала сгружи- 
ваемой массой тракторист, 
не останавливая трактор, 
включает в работу ры чаж 
ный сбрасыватель и очи
щает отвал или сталкивает 
сгруженную массу в межпо
лосное пространство, пред
варительно несколько р аз
вернув трактор. Пни диа
метром до 24—28 см выкор
чевываются толкающим 
усилием трактора или с по
мощью корчевального уст
ройства, а крупные пни м а
шина обходит.

Корчевальное устройство 
работает так: после заглуб
ления зубьев под пень трак
торист включает гидроци
линдры, которые опираются 
штоками на опорную лыжу 
и поднимают отвал вместе 
с пнем.
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О сн овн ы е п о к а за т е л и  р аботы  м аш ины  МРП-2

Порода
Диаметр 
корчуе

мых 
пней, см

Среднее

затраченное 
на чистое 

корчевание

время, сек

на цикл (подъезд, 
корчевание, 
вывоз пня)

Среднее число 
приемов 

корчевания

Береза 12— 15 30 75 1
16 — 20 41 70 1,2
21—24 30 75 1,5
25—28 107 154 1,7
2 9 - 3 2 98 184 4,8

Осина 12— 15 33 85 1,3
16—20 30 75 1,5
21—24 32 102 2 ,0
25—28 40 145 1,3
2 9 - 3 2 62 2U5 1,5
3 3 - 3 6 125 340 1,5
3 7 - 4 0 210 432 8,0

Ель 16—20 10 25 1,0
21—24 28 7 о 1,7
29—32 40 95 2 ,0
33—36 105 175 3,0

Опытный образец МРП-2, 
оборудованный корчеваль
ным устройством, в октябре 
1969 г. проходил ведом
ственные испытания в З а 
горском опытно-механизиро
ванном лесхозе Московской 
области. Участок, где про
водились испытания, пред
ставлял собой вырубку 
1969 г. с почвами дерново- 
средне- и сильноподзоли
стыми среднесуглинистыми, 
местами торфянисто-глеевы- 
ми. В среднем на 1 га было 
1020 пней высотой от 23 до 
62 см. Состав насаждения 
до рубки 7Б 2 0 с  1Е. ед.Ол, Д. 
Условия испытаний — т яж е
лые: в первой декаде ок
тября выпало 32 мм  осад
ков (166% от нормы), что 
вызвало большое пере
увлажнение верхнего слоя 
почвы (в слое 0—20 см— до 
68,9% и в слое 20—30 см — 
до 51,2% влажности). М а
шина М РП-2 в агрегате с 
трактором ТДТ-55 работала 
на расчистке полос с обхо
дом крупных пней и на кор
чевании пней с одновремен
ной расчисткой.

Как показали испытания, 
М РП-2 удовлетворительно 
производит полосную рас
чистку вырубок от в ал еж 
ника, порубочных остатков 
и другой нетоварной древе
сины, а такж е от поросли 
лиственных пород. Крупные 
корни удаляются машиной 
вместе с порубочными остат
ками. Ширина расчищенных 
полос была от 2 до 3,5 м. 
Корчевка пней с одновре
менной расчисткой проводи
лась в основном прямоли
нейными полосами в соот
ветствии с технологией, при
нятой в Загорском лесхозе. 
В связи с этим приходилось 
выкорчевывать не только 
мелкие, но и крупные пни

Машина МРП-2 на расчистке 
вырубки (вид спереди}

(до 56 см в диаметре). Вы
корчеванные пни отодви
гались машиной в межпо
лосное пространство, а под- 
пневые ямы заравнивались 
с помощью отвала. П о к аза
тели, полученные при лабо- 
раторно-полевых испытани
ях М РП-2 на корчевании 
одиночных пней, приведены 
в таблице.

С помощью машины 
МРП-2 проводилось также 
корчевание групповых пней. 
При этом затраты времени 
па цикл корчевания двой

ного пня (ель с диаметрами 
47 и 35 см) составили 130 сек 
и тройного пня (береза — 17,
15 и 12 см) — 115 сек. Как 
видно из таблицы, время 
корчевания резко возра
стает при корчевке пней 
диаметром свыше 24—32 см 
(в зависимости от породы). 
Это объясняется увеличе
нием потребной мощности 
на отрыв прикорневого мас
сива от грунта и, главным 
образом, на выталкивание 
его из подпневой ямы. Сред
ние значения производи-
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тельности М РП-2 за 1 час 
чистого времени, получен
ные при испытаниях в хо
зяйственных условиях, были 
равны: на полосной рачист- 
ке от валежника, порубоч
ных остатков, поросли мяг
колиственных пород, корней 
и отдельных мелких пней — 
700 пог. м, на корчевке — 
64 пня. Машиной МРП-2 
были выкорчеваны пни д и а
метром от 7 до 56 см, в том 
числе с диаметром до
16 см —  23,7%; 17—20 см —  
19,3%; 21—24 см - 15%;
25 — 28 см — 15%; 29 —

32 с м —  10,5%; 33—36 см —  
9,6%; 37—56 см —  6,9%.

Нами установлено, что 
М РП-2 наиболее эффектив
но можно использовать на 
вырубках с большим числом 
мелких пней и на вырубках 
с небольшим числом круп
ных пней, но захламленных 
порубочными остатками, а 
такж е на старых вырубках, 
возобновившихся порослью 
мягколиственных пород вы
сотой до 4 м.

По результатам ведом
ственных испытаний была

подготовлена техническая 
документация на МРП-2 и 
передана Каширскому заво
ду «Лесхозмаш» для изго
товления заводских образ
цов этой машины. Госу
дарственные испытания 
(1970 г.) опытного образца 
М РП-2 на Загорской МПС 
показали, что машина в ос
новном отвечает агротехни
ческим требованиям и со
здает условия для после
дующей комплексной меха
низации лесовосстанови
тельных работ на выруб
ках.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ  П РЕДЛ АГА Ю Т

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОЛУН

^ у с л о в и я х  ю жной части Хмельницкой, 
Тернопольской, Винницкой областей 

и частично Черновицкой  в сельской мест
ности при строительстве жилых домов и 
других зданий потолочные перекрытия ус
траивают из деревянных брусков (дылей), 
смазанных глиной. Каждый населенный 
пункт ежегодно потребляет не менее
10 тыс. таких дылей. Н а  их изготовление 
используется тонкомерная дровяная дре
весина дуба, осины и тополя (диаметр от 
9 до 14 см),  непригодная для распиловки 
на штакетник и тарник.

Изготовление брусков для потолочного 
наката из мелкотоварной дровяной древе
сины до настоящего времени производи
лось вручную. Ручная расколка дров (до 
толщины 45 — 55 мм) физически трудоем
кая и малопроизводительная работа. Для 
увеличения производительности труда и 
уменьшения физических затрат человека 
нами изготовлен специальный тракторный 
гидравлический колун, который может ра
ботать с любым трактором сельскохозяйст
венного и лесохозяйственного типов.

Основные части колуна — рама, раска
лывающий нож, гидроцилиндр, гидрорас
пределитель, два опорных колеса и шланги 
высокого давления. Длина рамы — 3500 мм, 
изготовлена она из швеллера 240 мм. З а д 

няя часть рамы, где устанавливается рас
калывающий нож и происходит раскалы
вание поленьев, уширена приваркой 100- 
миллиметровых угольников с обеих сто
рон.

Гидроцилиндр закрепляется в горизон
тальном положении в передней части ра
мы. Н а конце выдвижного штока сделана 
наталкивающая пята (140X100 мм) из лис
товой стали толщиной в 10 мм. Гидроци
линдр использован от бульдозерной трак
торной лопаты с выходом штока на 
850 мм. Раскалывающий нож изготовлен 
из лемеха плантажного плуга и откован в 
виде клина. О н  установлен под углом 60° 
по отношению к движущемуся полену и с 
задней части имеет дополнительный упор 
из листовой стали. Высота ножа 470 мм, 
ширина 200 мм, толщина 15 мм. Раскалы
вающий нож закрепляется болтами в ниж 
ней части рамы так, что между упорной 
пятой штока гидроцилиндра и ножом име
ется пространство для установки раскалы
ваемых полен длиной до 1100 мм. Гидро
распределитель использован от трактора 
МТЗ-5 и закреплен на специальном 
кронштейне сбоку в правой части рамы, 
возле упорной пяты штока гидроцилиндра.

Рама гидроколуна передней частью при
цепляется к серьге трактора, а задняя ее
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часть опирается на два опорных резино
вых колеса. Для этого к задней части ра
мы приварены электросваркой поворот
ные кулаки передних колес трактора М ТЗ. 
Н а ступицы поворотных кулаков устанав
ливаются передние колеса трактора М Т З 
или Т-28. Высота гидроколуна 670 мм.

Для подачи масла на гидрораспредели
тель колуна используются несколько уд
линенные шланги высокого давления от 
основного заднего силового цилиндра на
вески трактора. Распределитель соединя
ется с гидроцилиндром также шлангами 
высокого давления. Для работы гидрорас
пределителя колуна и постоянной подачи 
в него масла гидрораспределитель навес
ной системы трактора включается в соот
ветствующее рабочее положение. П ри  этом 
шланг нужно подсоединить к входному от
верстию гидрораспределителя колуна.

Т е х н о л о г и я  р а б о т ы .  О бслуж и 
вают гидроколун тракторист и его помощ 
ник (или станочник). Подъехав в лесу к 
штабелю отсортированных дров, тракто

рист берет полено, кладет его на раму так, 
чтобы раскалывающий нож упирался в 
центр полена. Включив распределитель ко
луна, он следит за расколкой полена. 
В конце расколки переключает распредели
тель на обратный ход штока гидроци
линдра. П омощ ник тракториста (станоч
ник) отнимает расколотые бруски, опреде
ляет их годность и передает на дополни
тельную расколку, а отколы отбрасывает 
в штабель отходов.

Гидроколун с успехом можно использо- 
вать для колки толстых дубовых дров на 
экстрактовое сырье. Изготовление колуна 
несложно и может быть выполнено в лю 
бой мастерской. Стоимость его не превы
шает 100 руб. Это простое орудие работа-,  
ет бесшумно и безопасно для обслуживаю
щего персонала. Производительность гид
роколуна не менее 1000 брусков за смену.

С. Е. БУЛЬБА, лесничий; Е. В. ПАЮ К, бригадир 
тракторной бригады [Каменец-Подольский лесхоззаг,

Дслжокское лесничество)

70-ЛЕТИЕ 

ПРОФ. П. А. ПОЛОЖЕНЦЕВА

f - f e давно лесн ая  общ ествен- 
'  '  ность отм етила ? 0-летие 

проф. П етра А ртем ьеви ча По- 
лож енцева, известного энтом о
лога, доктора сельскохозяй ст
венных наук. Р оди лся  П етр 
А ртем ьеви ч в сем ье к р естья 
н и н а— бед няка в С ам арской  
губернии. У чился на рабф аке, 
затем  на лесном  ф акул ьтете  
П етровско-Разум овской  ак ад е
мии, по окончании которой р а 
ботал с 1 9 2 6  по 1930  г. в Б о
ровом опы тном  лесничестве.

Т алантли вы й  исследователь 
уж е в 1 9 3 0  г. во згл ав л яет  к а
ф едру зоологии , энтомологии и 
ф итопатологии  С ам арского  ле
сопромы ш ленного института, 
где в 1931  г. у тверж д ается  в 
звании проф ессора. П етр Ар

тем ьевич ведет преподаватель
скую  работу  в К уйбы ш евском  
педагогическом  институте и 
п озж е в Б аш кирском  сельско
хозяйственном  институте в 
г. У фе. В 1945  г. П етру  А р
тем ьевичу п рисуж дена степень 
доктора сельскохозяй ственн ы х 
наук, присвоено звание засл у 
ж енного д ея тел я  науки  Б аш ки р
ской А С С Р . С 1948  г. по на
стоящ ее врем я  проф. П. А . По- 
лож енцев  заведует  каф едрой  
л есозащ и ты  в В оронеж ском  ле
сотехническом  институте.

Д еятельн ость  П етра А ртем ь
евича плодотворна и разн осто
роння. В течение ряда лет он 
читает курсы  таких важ н ы х на
ук, как  сельскохозяй ственн ая  
энтом ология, биология лесны х

зверей  и птиц, ф итопатология. 
Но основное внимание учены й 
уделяет  лесной энтомологии, 
гельм интологии, изучению  био
логии, экологии вредны х лесных 
насеком ы х, их п аразитов и, 
хищ ников, исследованиям  за 
щ итны х реакц и й  деревьев про
тив засел ен и я  их стволовыми 
вреди телям и . О публикованные 
работы  на эти  тем ы  (а их бо
лее 200 ) имею т важ ное науч
ное и практическое значение. 
З а  заслуги  в развити и  энтомо
логической  науки, за  плодо
творную  деятельность  П етр А р
тем ьевич н аграж ден  орденом 
Трудового К расного Знамени.

Л есоводы  ж елаю т проф. 
П. А. П олож енцеву больш их, 
творческих успехов.
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Т/L ТА ЛЕСА

Проблемы и суж дения

УДК 634.0.43

ЕЩЕ РАЗ

О КЛАССИФИКАЦИИ

М. А. СО Ф РО Н О В (Архангельский институт леса и 
лесохимии)

Д о п р о с  о классификации лесных п о ж а
ров стал обсуждаться на страницах 

ж урнала «Лесное хозяйство» (см. статью 
Н. П. Курбатского в №  3 за 1970 г.) весьма 
своевременно. С того момента, когда по
следний вариант детальной классификации 
был предложен акад. И. С. Мелеховым, 
минуло уже более 20 лет, и за этот срок 
лесная пирология пополнилась новыми дан
ными, позволяющими уточнить классифи
кацию. А главное — необходимо, чтобы де
тальная классификация пожаров из катего
рии умозрительной стала основой для р аз
работки более совершённых приемов и спо
собов борьбы и особенно для прогноза и хо
зяйственной оценки последствий пожаров. 
Последний вопрос намечено обстоятельно 
изучить совместными усилиями ряда инсти
тутов. Очевидно, без хорошо разработанной 
и уточненной классификации пожаров 
практический эффект изучения последствий 
их может оказаться ничтожным.

Остановимся вначале на понятии «лесной 
пожар». Проф. II. П. Курбатский придержи
вается определения, данного в 1957 г. 
С. П. Анцышкиным. В нем выделяются два 
необходимых условия: во-первых, о б яза
тельность распространения горения по пло
щади и, во-вторых, его стихийность. Это 
Еполне отвечает тому представлению, кото
рое сложилось в практике многолетней 
борьбы с пожарами. Когда горит костер или 
тлеет дуплистое дерево, никто не называет 
это пожаром, поскольку существует более 
конкретное наименование — загорание. Точ

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

но такж е целенаправленное выжигание при
нято называть целевым палом (например, 
селькозпал, сплошной пал при очистке ле
сосек и т. п.). Акад. И. С. Мелехов, кроме 
того, указал, что лесной пожар есть лишь 
частный случай ландшафтных пожаров. Эта 
идея нашла свое отражение и дальнейшее 
развитие в классификации, предложенной
Н. П. Курбатским.

Н а наш взгляд, к делению пожаров на 
ландшафтные типы автор подошел несколь
ко формально, связав типы пожаров с так 
сонами одного ранга в ландшафтной клас
сификации. Вместе с тем известно, что 
ландш аф т представляет собой устойчивое 
во времени «биокосное» единство и выруб
ка леса, например, может рассматриваться 
как случайный эпизод, временно нарушаю 
щий равновесие в данном лесном лан дш аф 
те. Поэтому в существующих ландшафтных 
классификациях фактор времени до сих пор 
почти не находил отражения.

П ожар же — явление кратковременное; 
на его характер и последствия оказывает 
влияние не только сам тип ландш афта, но 
такж е и фаза временного состояния ланд
шафта (вырубка, молодняк, спелый лес, из- 
реженный лес, сухостой и т. п.). Это обстоя
тельство необходимо учитывать при выделе
нии ландшафтных типов пожаров, т. е. про
изводить пирологическую переоценку значе
ния таксонов в ландшафтной классифи
кации.

Мы предлагаем к собственно лесным по
ж арам  относить пожары только на участ
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ках, покрытых лесом, пожары же на не 
покрытых лесом площадях исключить из 
собственно лесных и выделить в самостоя
тельные ландшафтные типы пожаров: п ож а
ры на вырубках, в сухостое, в рединах 
(включая естественные редколесья и искус
ственно изреженный лес), на лугах, на мо
ховых и на травяных болотах. Пожары на 
лесных болотах следует из классификации 
изъять, поскольку таксон «болота лесные» 
включает в себя и моховые и травяные бо
лота (см. работы В. Б. Сочавы).

Тогда количество ландшафтных типов по
жаров (на территории лесного фонда) уве
личится до десяти: 1) собственно лесные
пожары (Д) — в сомкнутых насаждениях; 
2) пожары в рединах (Р ) ,  в том числе и на 
условно-сплошных вырубках; 3) в сухостой- 
никах ( Г ) — в горельниках, шелкопрядни- 
ках и т. п.; 4) на вырубках (В) — свежих и 
старых, с оставленным подростом и с после
дующим возобновлением до II класса воз
раста; 5) кустарниковые ( К ) —-в зарослях 
кустарников, кедрового стланика, в ерниках 
и т. п.; 6) болотные моховые (Б) — на вер
ховых болотах; 7) болотные травяные 
( Н ) — на низинных и переходных болотах; 
8) луговые ( Л ) — на лесных сенокосах и 
пастбищах; 9) тундровые (Т) — на участках 
тундры в лесном фонде; 10) степные (С) — 
на участках степи в лесном фонде.

Остановимся более подробно на понятии
о пожаре, данном в классификации. Автор 
связывает понятие о пожаре как объекте 
статистики и учета (характерным призна
ком «учетного» пожара является «возникно
вение от о д н о г о  первичного источника ог
ня») с понятием пожара как природного 
объекта. Вследствие такого объединения и 
появились в классификации категории про
стых и сложных пожаров, однородных и 
смешанных.

По нашему мнению, брать за основу учет- 
но-статистический пожар и классифициро
вать его как единое целое — задача едва ли 
разрешимая. Особенно это ясно, если пред
ставить себе то астраномическое число р аз 
новидностей сложных и смешанных п ож а
ров, которое может образоваться в резуль
тате возможных сочетаний из разнородных 
участков, охваченных одним «статистиче
ским» пожаром. Проф. Н. П. Курбатский 
ввел в классификацию категории сложных 
пожаров, руководствуясь идеей развития 
процессов и явлений. Но следует заметить, 
что далеко не всякое усложнение процесса 
может расцениваться как р а з в и т и е  в фило
софском смысле этого понятия. Истинное

развитие — это качественное усложнение 
под влиянием преимущественно внутренних 
сил данного явления. Что касается лесных 
пожаров, то философской категорией р а з в и 
т и е  можно охарактеризовать, пожалуй, 
лишь процесс превращения обычного пож а
ра во взрывной, когда под влиянием коли
чественного накопления и концентрации 
тепла происходит «пробой» атмосферы кон
векционной колонкой на сотни и тысячи 
метров, т. е. качественный скачкообразный 
переход пожара с плоскости в третье изме
рение. В результате создается сильнейшая 
вертикальная тяга. Вместе с потоком возду
ха летят далеко перед фронтом пожара 
горящие головни и ветки, скорость распро
странения пожара почти перестает зависеть 
от скорости ветра, так как он принимает 
форму пятнистого пожара.

Взрывными называются такие пожары 
потому, что они возникают из обычных как 
бы скачком (подобным взрыву), а внешним 
их признаком является очень высокая и 
мощная дымовая колонка, напоминающая 
по форме гриб атомного взрыва.

Следует отметить, что взрывные пожары 
связаны не только с лесом, как элементом 
ландш афта, но могут возникать в горельни
ках, шелкопрядниках, в зарослях кустарни
ков. Взрывные пожары мы и предлагаем 
ввести в классификацию в качестве слож
ных, а все остальные именовать простыми.

Вернемся к определению э л е м е н т а р н о г о  
о б ъ е к т а  классификации пожаров в лесном 
фонде. Таким объектом мы предлагаем счи
тать п о ж а р  на о д н о р о д н о м  уч а ст к е ,  р а с 
п р о с т р а н я ю щ и й с я  при о д н о р о д н ы х  м е т е о р о 
л о г и ч е с к и х  у с л о в и я х .

Что значит однородный участок? По 
предложению Н. П. Курбатского, это уча
сток, относящийся к одному типу биогео
ценоза .По нашему мнению, в лесном био
геоценозе следует учитывать еще и возраст 
древостоя, поскольку молодняк и спелый 
лес в лесопирологическом отношении всег
да различны. Что касается однородности 
метеорологических условий, то надо учиты
вать их изменения д аж е в течение суток. 
Иными словами, части одного и того же 
«статистического» пож ара при горении их 
днем и ночью могут рассматриваться как 
самостоятельные объекты классификации.

Следует особо отметить, что однородность 
условий (природных и метеорологических) 
рассматривается не сама по себе, а по от
ношению к пожару. Поскольку пожар — это 
горение, стихийно р а с п р о с т р а н я ю щ е е с я  по 
п л о щ а д и ,  он  я в л я ет с я  век то р о м , а вектор
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всегда характеризуется н а п р а в л е н и е м .  О т
сюда вытекает неоднородность фактически 
одинаковых метеорологических условий по 
отношению к фронту и тылу пожара: в 
одном случае направление ветра совпадает 
с направлением распространения горения, в 
другом — оно противоположно. Точно так 
же и однородный сам по себе участок на 
склоне оказывается неоднородным по отно
шению к пожару, если одна его кромка дви
жется вверх по склону, а другая — вниз.

Следовательно, пожар в целом с его 
фронтом, тылом и флангами, рассматривае
мый (при борьбе с ним) как самостоятель
ная стратегическая единица, в редких слу
чаях будет относиться к одной и той же 
единице лесопожарной классификации. Еди
ницы из классификации пожаров при орга
низации борьбы могут выступать преиму
щественно в роли тактических элементов 
(часто более дробных, чем фронт, тыл, 
ф л ан ги ) .

Итак, площадь пожара (как стратегиче
ской и учетной единицы) при классифика
ции будет делиться на части и в таком виде 
заноситься в книгу учета пожаров, т. е. 
примерно по той же схеме, что и в настоя
щее время.

«Общим основанием разделения пожаров 
на три основные группы,— пишет Н. П. Кур- 
батский,— целесообразно принять степень 
повреждения: при низовых пожарах-— н иж 
них ярусов фитоценоза, при верховых — д о 
полнительно древостоя, а при почвенных — 
такж е и почвы». Такое определение, по н а 
шему мнению, не совсем удачно, поскольку 
древостой повреждается, и иногда очень 
сильно, не только при верховых, но и при 
низовых пожарах. В качестве критерия сле
довало бы принять уровень расположения 
основных повреждений в лесном фитоцено
зе, а именно: при низовых пожарах основ
ные повреждения фитоценоза располагаю т
ся на уровне нижних ярусов (включая 
подлесок и подрост), т. е. примерно до высо
ты 3—4 м, при верховых — выше этого 
уровня, а при почвенных — ниже уровня 
поверхности почвы.

З а  основу дифференциации пожаров
Н. П. Курбатский предлагает взять вид 
основного горючего материала, который 
дает при пожаре наибольшее количество 
тепла. Этот очень удачный признак мы 
предлагаем дополнить, оттенив его хозяй
ственное значение в следующей форме: вид 
низовых и почвенных пожаров определяется 
той группой горючих материалов, которая 
в данный момент выделяет наибольшее ко

личество тепла и вызывает характерные 
повреждения биогеоценоза.

Любую классификацию бывает трудно 
использовать на практике, если даны толь
ко принципы выделения тех или иных еди
ниц и отсутствуют, хотя бы и условные, но 
конкретные (лучше всего цифровые) диаг
ностические признаки. Попробуем дать их 
определение.

1. «Подстилочные пожары,— пишет
Н. П. Курбатский,— характерны для типов 
леса со слоем подстилки мощностью 10—■
15 см, сформировавшейся из опада». Во- 
первых, неясно, почему берется подстилка 
только из опада и исключается подстилка 
под слоем мха. Во-вторых, сам признак — 
н а л и ч и е  подстилки — имеет потенциальный 
характер, ведь подстилка может и не 
гореть. В-третьих, измерять толщину под
стилки под опадом очень неудобно. П оэто
му мы предлагаем называть пожар подсти
лочным при прогорании мохового покрова 
вместе с подстилкой на общую глубину от 
20 до 40 см или опада вместе с подстил
кой — на глубину от 10 до 30 см и при усло
вии, если участки с таким прогоранием за 
нимают в общем более 30% площади п о ж а
рища. Если глубина прогорания больше 
указанной, то пожар относится уже к тор
фяным.

2. Подлесно-кустарниковыми автор назы 
вает пожары при наличии густого хвойного 
подлеска (например, кедрового стланика). 
Следует заметить, что кроме хвойного под
леска, по нашим наблюдениям, в горах А л
тая может активно гореть подлесок и из 
лиственных пород (жимолость, спирея, ка- 
раганник), в кустах которых всегда много 
сухих стволиков и веток. По классификации
Н. П. Курбатского, хвойный подрост вместе 
с подлеском входит в одну группу горючих 
материалов. Так что подлесно-кустарнико- 
вые пожары правильнее было бы имено
вать п о д р о с т н о -к у с т а р н и к о в ы м и .  К этому 
виду, вероятно, следует отнести также и 
пожары на вырубках, где оставлены под
рост и кустарники и, кроме того, пожары 
на вырубках с последующим возобновлени
ем до II класса возраста.

Итак, подростно-кустарниковым предла
гается называть пожар в тех случаях, если 
активно горящие подрост (возобновление) 
и кустарники имеют общую сомкнутость 0,4 
и выше.

3. В качестве валежниковых пожаров 
автор называет пожары только в сухостой- 
никах. Исследованиями А. А. Молчанова 
(1940) установлено, какое большое влияние

•4 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



на характер пожара и последствия его ока
зывает захламленность под пологом леса. 
Поэтому следовало бы валежниковые п о ж а
ры выделить и на лесопокрытых участках, 
а такж е относить к их числу пожары на 
захламленных вырубках, описанные И. С. 
Мелеховым. Руководствуясь градациями
А. А. Молчанова, мы предлагаем называть 
валежниковыми такие пожары, когда а к 
тивно горящие валежник, сухостой, пору
бочные остатки и пни составляют более
20 м3 на 1 га.

4. Стволовые пожары Н. П. Курбатским 
не включены в классификацию по той при
чине, что И. С. Мелехов, выделивший их, 
упоминает о горении отдельных стволов. 
При низовом пожаре иногда горит множест
во стволов живых деревьев, а не отдельные 
экземпляры. Горит, разумеется, не сырая 
древесина, а просмоленная (в результате 
подсочки, нападения вредителей и других 
повреждений) кора или сухая сердцевина. 
Подобные пожары мы наблюдали в запод- 
соченных сосняках Бурятии, в кедровниках 
Горного Алтая. Конечно, горящая кора 
стволов является основным источником теп
ла при пожаре лишь в исключительных слу
чаях (например, в остепненных и заподсо- 
ченных сосняках Бурятии с ничтожным за 
пасом опада),  но последствия бывают на
столько характерными (усыхание древо
стоя), что вид стволового пож ара следует 
включить в классификацию. Поскольку го
рение происходит в основном в нижней 
части стволов (до высоты 3—4 м ),  то ство
ловой пожар правильнее будет отнести к 
группе низовых.

Итак, пожар предлагается называть 
стволовым, если при низовом пожаре про
исходит активное горение коры или сердце
вины не менее, чем у 30% деревьев основ
ного яруса, вызывающее серьезные повреж
дения этих деревьев или их гибель.

5. Напочвенные низовые пожары издавна 
делят на беглые и устойчивые. Считают, 
что беглые пожары распространяются с 
большой скоростью и наносят незначитель
ные повреждения лесу. Устойчивые же по
жары, наоборот, распространяются, медлен
но и сопровождаются серьезными повреж
дениями.

Но в природе очень часто можно наблю
дать медленно распространяющиеся очень 
слабые напочвенные пожары, повреждения 
от которых ничтожны, и быстрые интенсив
ные пожары, которые губят лес. Мы пола
гаем, что за основу деления напочвенных 
пожаров на беглые и устойчивые следует

принять не скорость распространения горе
ния по площади, а среднюю д л и т е л ь н о ст ь  
г о р ен и я  э л е м е н т а р н о г о  у ч а с т к а  п л о щ а д и
(включая и пламенное горение, и тление). 
Длительность горения зависит от количест
ва сгорающих материалов, .на единице пло
щади, от заглубления огня в слой опада и 
подстилки. Следовательно, она определит и 
степень повреждения биогеоценоза.

Длительность горения (t) легко рассчи
тать, зная среднюю глубину зоны горения, 
пламенного и беспламенного, на кромке 
пожара (b) и среднюю скорость пожара 
( у ) :

t =  b : V.
Целесообразно принять следующее услов

ное разделение напочвенных пожаров на 
беглые и устойчивые: при длительности
горения элементарного участка менее од
ной минуты —; беглые, более одной мину
ты — устойчивые.

6. Сокращение числа видов и разновидно
стей у верховых пожаров до двух самых 
характерных — вершинный и повальный— 
вполне оправдано незначительной площа
дью верховых по сравнению с низовыми.

7. Проф. Н. П. Курбатский выдвинул по-

С теп ен ь  в р е д а  (в п о р яд ке  у б ы ван и я), 
при ч и н яем ого  б и о гео ц ен о зу  к аж д ы м  видом  

п о ж а р а  (го р ен и я )

3
о Вид пожара  (горения) Определяющая группа

и его шифр лесных горючих
Сц 2 
О О

материалов

С х

1. Торфяной
2. Повальный

(трф)
(пвл)

3. Вершинный (врш)
4. Подстилочный (пет)
5. Стволовой (ств)

6. Валежниковый (влж)

7. Подрсстно- (пдк)
кустарниковый

8. Напочвенный (нпч)
а) устойчивый (ус)
б) беглый (бег)

Торф
VI группа — хвоя, 

листва, ветви де
ревьев

То же
II группа—подстилка
VII группа — стволы 

живых девевьев 
(кора и сердцевина)

V группа — валеж 
ник, сухостой, по
рубочные остатки

IV группа — подле
сок, подрост, ку
старники, возобнов
ление I кл. возраста

I группа — опад, мхи, 
лишайники, травя
ная ветошь

П р и м е ч а н и е .  При сочетании нескольких ви
дов пожара (горения) пожар называется по виду 
горения с наименьшим порядковым номером.
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ложение, что на одной и той же площади не 
может происходить одновременно два р аз 
личных пожара. Это положение вытекает из 
той мысли, что вид пож ара определяют по 
группе горючих материалов, дающих при 
пожаре наибольшее количество тепла. На 
практике сделать это бывает весьма труд
но, если горят сразу горючие материалы не
скольких групп. В таких случаях мы пред
лагаем называть вид пожара по тому виду 
горения, который причиняет наибольший 
вред биогеоценозу (см. таблицу).

Следует особо подчеркнуть, что пожары 
одного и того же вида, а такж е одной груп

пы могут быть выделены в различных типах 
ландшафтных пожаров. Так низовые пож а
ры встречаются во всех ландшафтных ти
пах, почвенные — в большинстве. Разумеет
ся, напочвенные пожары в лесу, на выруб
ке, в степи и на болоте имеют существенные 
различия. Поэтому необходимо всегда у ка
зывать как тип, так и вид пожара (группу 
можно не называть, ее легко определить по 
ви д у ) . Удобнее всего это делать шифром, 
изображ ая тип заглавной буквой, а вид — 
индексом, например: валежниковый пожар 
в древостое — Д .влж; подстилочный пожар 
в редине — Р. пет. и т. д.

5’ДК S34.0.432.16 (571)

ллл/ w w w w w ОХРАНА СОСНОВЫХ МОЛОДНЯКОВ 

ОТ ПОЖАРОВ В СИБИРИ

/VWWWWVNAA

В. В. ФУРЯЕВ (Институт леса и древесины имени
В. Н. Сукачева СО  АН СС СР) л л л л л л л л л л л л л д л л л л л л л л л л л л ^

£ о с н я к и  в Сибири интен
сивно эксплуатируют

ся, что обусловило наличие 
здесь значительных площ а
дей молодняков. По данным
В. П. Цепляева (1961), на 
их долю в некоторых лесхо
зах Тюменской области при
ходилось 24—28% площади, 
в ленточных борах Алтай
ского кр ая— 28%, в Усть- 
Удинском лесхозе (Иркут
ская о б л а с т ь )— 22%, в За- 
играевском лесхозе (З аб ай 
калье) — 19%. По нашим 
данным, в лесхозах цент
ральной части Красноярско
го края площадь молодня
ков составляет от 20 до 45% 
общей площади сосновых 
насаждений. Во многих л е 
содефицитных районах цент
ральной Сибири сосновые 
молодняки составляют осно
ву лесов будущего.

В сосновых молодняках 
Марийской АССР в д вадц а
тых годах прошли верховые 
пожары (Л. И. Яшнов, 
1930). В ленточных борах

Алтайского края  и в Омской 
области сосновые молодня
ки недавно были ими унич
тожены на большой площ а
ди. В Красноярском крае 
горимость молодняков в 
конце пятидесятых и в на
чале шестидесятых годов х а 
рактеризовалась следующи
ми данными (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Г ори м ость  н асаж д ен и й  

р а зл и ч н ы х  к ат его р и й

Поврежда
емая плоНасаждения пожаров

га щадь,  %

Спелые
Молодняки

1,0
4 ,5

0,031
0,394

К ак видно, пожары в мо
лодняках возникают в 4,5 
раза чаще, а доля площади, 
повреждаемой огнем, в 12,7 
раза  больше, чем в н аса ж 
дениях старших классов 
возраста.

Особенно губительны для

молодняков верховые пож а
ры, которые обычно полно
стью уничтожают древо
стой. В связи с этим систе
ма противопожарных меро
приятий в сосновых молод
няках должна быть направ
лена в первую очередь на 
ограничение или полное 
предотвращение условий, 
способствующих возникно
вению и развитию в них вер
ховых пожаров.

В инструкциях по охране 
лесов РСФ СР (1949, 1962), 
в наставлениях и руководя
щих указаниях по противо
пожарному устройству
(1956, 1964) рекомендуется 
сосновые молодняки отно
сить к участкам высшей по
жарной опасности и отде
лять их друг от друга (как 
и насаждения старших клас
сов возраста) разрывами, 
минерализованными полоса
ми, опушками из листвен
ных пород, создавать вбли
зи них водоемы, организо
вать в них усиленное назем-
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ное патрулирование, а также
вести наблюдения за состоя
нием их с вышек. Однако 
практика показывает, что 
все эти мероприятия, не
смотря на то, что они полез
ны, в лесхозах Сибири все 
еще проводятся в незначи
тельных масштабах. А от
дельно выполняемые профи
лактические мероприятия не 
решают задачи охраны л е 
сов.

Д ля надежной сохранно
сти молодняков от пожаров 
необходимо осуществлять 
систему противопожарных 
мероприятий, под которой в 
данном случае мы понимаем 
прежде всего рациональное 
сочетание и размещение их 
по территории. На основа
нии наших исследований 
и опытно-производственных 
работ на территории Д зе р 
жинского лесхоза (Красно
ярский край) можно реко
мендовать следующую си
стему наиболее важных ме
роприятий, направленных на

Огневая очистка ..............................
Создание и подновление защ и т

ных полос .......................................
Строительство и ремонт пож ар

ных наблюдательных пунктов 
Устройство и ремонт водоемов, 

п одъездов  для забора воды, 
мест для отдыха и курения 

Наземное патрулирование с ис
пользованием сети лесовозных
дорог ................................................

Подновление и расчистка ста
рых лесовозных дорог . . . . 

Регулирование примеси листвен
ных ....................................................

Создание заслонов и опушек из
лиственных пород ......................

Профилактические палы . . . .

охрану и формирование
устойчивых в пожарном от
ношении сосновых молодня
ков (табл. 2).

Противопожарные меро
приятия, направленные на 
сохранение и формирование 
устойчивых в пожарном от
ношении молодняков, д олж 
ны начинаться с вырубок. 
Практика показывает, что в 
интересах сохранности есте
ственного возобновления на 
вырубках и будущих молод
няков после рубки леса не
обходимо полностью у д а
лять не только порубочные 
остатки, но и хлам от есте
ственного отпада. В этом 
плане представляет интерес 
очистка лесосек путем пол
ного сжигания порубочных 
остатков (в том числе при 
некоторых условиях и 
сплошным палом с предва
рительным окучиванием 
хлам а),  практикующаяся в 
ряде зарубежных стран, н а
пример, в США, Австралии, 
Швеции. В целом способы и

+  +  +

-г +  +

- г  +  +

+

+
+

сроки очистки вьгрубок 
должны обеспечивать сохра
нение не только подроста, 
но и формирующихся сосно
вых молодняков.

В связи с высокой пожар
ной опасностью вырубок на 
них необходимо проводить 
наземное патрулирование. 
Д л я  этой цели можно ис
пользовать лесовозные до
роги, протяженность кото
рых, по нашим данным, со
ставляет от 25 до 60 и более 
километров на 1000 го. пло
щади вырубок.

По нашему мнению, на 
вырубках целесообразно 
поддерживать в минерали
зованном состоянии часть 
лесовозных дорог и треле
вочных волоков, расчищен
ных бульдозером. На вы
рубках обычные минерали
зованные полосы полезно 
создавать там, где не раз
вита сеть лесовозных дорог 
и нет трелевочных волоков, 
а также там, где необходи
ма опашка вырубок по их 
границам и площадей вдоль 
дорог общего пользования.

Наличие разветвленной 
сети дорог открывает боль
шие возможности для под
возки к месту пожара как 
технических средств, так и 
воды. Поэтому в таких усло
виях необходимо осуществ
лять в более широких мас
штабах строительство во
доемов для забора воды и 
подъездов к ним. Большую 
пользу принесет строитель
ство пожарных наблюда
тельных вышек и мачт, по
скольку наблюдения за со
стоянием лесов в пожаро
опасное время можно вести 
с них в течение всего све
тового дня.

В м о л о д н я к а х  I к л а сса  
в о з р а с т а  старые лесовозные 
дороги и трелевочные воло
ки обычно зарастают ку
старниками и лиственными 
породами. Д ля  расчистки 
их, по нашему опыту, можно

П р и м е ч а н и е .  Знак плюс — мероприятие проводится, ми
нус — нет.

Таблица 2
Система противопожарных мероприятий в молодняках

Противопожарные мероприятия

Сочетание противопожарных 
мероприятий

молодняках 
1 класса 
возраста

молодняках 
II класса 
возраста
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использовать трактор ДТ-54
с бульдозерной навеской, 
которая за один-два прохо
да по старой трассе срезает 
до минерального слоя дер
нину и кустарники, засыпает 
выбоины и выравнивает по
лотно дороги. По расчищен
ной таким образом трассе 
может передвигаться в по
жароопасное время авто
транспорт обычной проходи
мости. Почасовая произво
дительность бульдозера на 
расчистке и подновлении 
старых дорог в зависимости 
от характера грунта состав
ляет от 2 до 3 км.

В молодняках I класса 
возраста минерализованные 
полосы целесообразно со
здавать также, как и на вы
рубках, в тех случаях, если 
нет достаточной сети дорог 
и расчищенных волоков. 
Если же они имеются, д е 
шевле и эффективнее перио
дически расчищать дороги и 
волоки. Полосы проклады
вают плугом ПКЛ-70. Ш и
рина и х — 1,4 м. Как пока
зали опыты, при такой ши
рине, полоса может зад ер 
живать огонь на 70% дли
ны его кромки.

Опыты и теоретические 
расчеты соотношения затрат  
на создание сети защитных 
полос и возможного ущерба 
от пожаров показали, что 
оптимальная величина пло
щади, на которую необходи
мо расчленять молодняки, 
равна 25 га. Этот п оказа
тель подтверждает приня
тую в практике противопо
жарного устройства норму 
густоты сети защитных по
лос на вырубках.

Известно, что верховые 
пожары возникают значи
тельно реже и ущерб от них 
меньше в тех хвойных мо
лодняках, где имеется зн а 
чительная примесь листвен
ных пород. Однако в лесхо
зах Сибири при осветлениях 
сосновых молодняков лист

венные породы часто выру
бают полностью. Мы счи
таем, что сохранение приме
си лиственных в процессе 
рубок ухода значительно 
уменьшит опасность распро
странения в молодняках гу
бительных верховых п ож а
ров.

В м о л о д н я к а х  II к л а с с а  
в о з р а с т а  необходимо про
должать выполнение ком
плекса противопожарных 
мероприятий, поскольку 
сильные низовые и верховые 
пожары часто вызывают 
полную гибель таких н асаж 
дений. Д л я  улучшения усло
вий подъезда к местам по
жаров целесообразно под
держивать лесовозные доро
ги в проезжем состоянии. 
Минерализованные полосы 
в молодняках II класса воз
раста необходимо поднов
лять. Прокладывать новые 
можно лишь в случае осо
бой необходимости и на тех 
площадях, где они не были 
созданы своевременно. Осо
бо пожароопасные участки 
молодняков целесообразно 
разделять широкими поло
сами двух- и трехкратным 
проходом плуга ПКЛ-70.

Сохранение лиственных 
необходимо и в насаж де
ниях II класса возраста, так 
как даж е  небольшая их при
месь существенно повышает 
устойчивость молодняков к 
верховым пожарам. В связи 
с этим в молодняках II клас
са возраста полезно форми
ровать опушки из листвен
ных пород на участках 
вдоль противопожарных 
разрывов, железных и шос
сейных дорог, линий элек
тропередач, трасс нефте- и 
газопроводов.

Лиственные как в есте
ственных молодняках, так и 
особенно в культурах име
ются не всегда. Поэтому 
для предотвращения верхо
вых и сильных низовых по
жаров в молодняках II клас

са требуется проведение и
других более эффективных 
мероприятий. Обычно реко
мендуют разделять молод
няки разрывами. Однако 
практика показывает, что 
верховые вершинные пож а
ры в молодняках II класса 
распространяются с боль
шой скоростью. При этом 
перед разрывами скорость 
ветра увеличивается, и 
огонь часто переходит через 
них. В связи с этим в ин
струкциях и наставлениях 
(1962, 1964) рекомендуется 
расширять трассы дорог до 
ширины 20 м, чтобы исполь
зовать их как опорные рубе
жи для локализации верхо
вых пожаров, что хозяйст
венно целесообразно.В типо
вой же методике по составле
нию генеральных планов 
противопожарного устройст
ва краев и областей, разрабо
танной Союзгипролесхозом, 
противопожарные разрывы 
рекомендуется создавать в 
хвойных молодняках незави
симо от наличия или строи
тельства дорог шириной, 
равной двойной высоте дре
востоя и не менее 6 м. Ве
личина участка, ограничен
ного со всех сторон разры
вами, не должна превышать 
15—50 га. При указанной 
величине расчленяемых кле
ток безлесная непродуци
рующая площадь под раз
рывами будет составлять 
10— 15%- Ожидать от таких 
р-азрывов высокой эффек
тивности не приходится.

За  рубежом, например в 
Г Д Р  и ФРГ, в течение двух 
последних десятилетий стре
мятся разрывы заменять з а 
слонами. Замена противо
пожарных разрывов засло
нами основана на том, что 
для надежной остановки 
верховых пожаров нужны 
преграды очень большой 
ширины. В то же время ис
следования природы пожа
ров показали, что такими
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преградами могут служить 
не только безлесные разры 
вы, но и древостой из лист
венных пород или из хвой
ных, в которых подрост и 
подлесок не горит, а с по
верхности почвы какими-ли
бо способами убран горю
чий материал. Против низо
вого огня в таких заслонах 
создают, кроме того, обыч
ные минерализованные по
лосы. Площадь под засло
нами (в отличие от разр ы 
вов) остается нормально 
продуцирующей и в этом их 
большое преимущество. Мы 
полагаем, что и в лесном 
хозяйстве Сибири принцип 
устройства пожарных засло
нов может быть использо
ван в системе противопо
жарного устройства сосно
вых молодняков. При этом 
формирование заслонов р аз 
личной ширины в наших

условиях можно осуществ
лять за счет лиственных по
род преимущественно есте
ственного происхождения и 
выжигания хлама и напоч
венного покрова между пред
варительно проложенными 
минерализованными полоса
ми под пологом сосновых 
древостоев. Полагаем, что 
формирование заслонов лю 
бой ширины указанными 
способами будет и экономи
чески значительно эффек
тивнее, чем создание обыч
ных разрывов путем сплош
ной разрубки трасс, очистки 
их' от вырубленной древеси
ны и последующего систе
матического ухода за ними.

В молодняках II класса 
возраста вследствие интен
сивного естественного отпа
да происходит большая кон
центрация горючих материа
лов. В целях предотвраще

ния гибели древостоя от 
возможных в подобных слу
чаях интенсивных пожаров 
в США и Австралии приме
няют профилактические па
лы под пологом насажде
ний. В 1963— 1968 гг. в Ав
стралии ежегодная площадь 
эвкалиптовых лесов, обра
батываемая палом, состави
ла около 300 тыс. акров. 
В результате профилактиче
ских палов резко умень
шается концентрация горю
чих материалов, снижается 
число стихийных пожаров и 
главное предотвращается 
гибель от них ценных лесов. 
Несомненно, что идея про
филактического выжигания 
горючих материалов беглым 
низовым огнем заслуживает 
внимания и применительно 
к повышению устойчивости 
к пожарам сосновых молод
няков II класса возраста.

УДК 634.0.4 : 634.0.244

ВЛИЯНИЕ ПОЛНОТЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ__ ~~

------- СОСНЫ К ХВОЕГРЫЗУЩИМ ВРЕДИТЕЛЯМ

В. И. ГРИМАЛЬСКИЙ (БелНИИЛХ)

устойчивость  сосны к хвоегрызущим 
вредителям объясняется главным об

разом повышенным выделением смолы из 
хвои при повреждении ее личинками. Сос
ны с темно-зеленой длинной хвоей (длина 
более 6 а  и вес 100 хвоинок свыше 5 г) 
повреждаются меньше, чем со светло-зеле
ной короткой хвоей (длина менее 5 см 
и вес 100 хвоинок менее 4 г),  так как  из 
темно-зеленой длинной хвои при поврежде
нии ее зесьма интенсивно выделяется смо
ла, в которой гибнут личинки.

Зависимость между интенсивностью вы
деления смолы из хвои ( I )  и смертностью 
личинок (М) выражается следующими 
уравнениями регрессии: для соснового
шелкопряда — М =  65,0-/ — 34,4; обыкно
венного соснового пилильщика — М =

=  66,9 - /  — 51.2; рыжего пилильщика — 
М =  42,4 • /  — 29,9: звездчатого пилильщи- 
ка-ткача — М =  37,3-/ — 8,3. Зная длину 
и вес хвои и, особенно, имея данные об ин
тенсивности выделения смолы из нее, мы 
можем достаточно достоверно судить об 
устойчивости сосны к вредителям. Н асаж 
дения бывают устойчивыми при среднем 
индексе 1,4 и эффективности выделе
ния смолы 40*.

Экспериментально доказано, что устой
чивость сосновых насаждений на бедных 
почвах после внесения азотных удобрений 
повышается. Опыты, проведенные нами,

* Методика определения этих показателей описана 
в журнале «Лесное хозяйство» № 8, 1967 г.
(В. Й. Гримальский «Прогноз размножения вреди
телей по выделению смолы хвоей»).
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показали, что на повышение устойчивости 
деревьев влияет такж е полив их (правда, 
на бедных почвах он дает небольшой эф 
фект). Однако поливать лесные насаж де
ния нерентабельно, к тому же действие 
полива кратковременно.

Водоснабжение деревьев можно регули
ровать, изменяя полноту насаждений. Об 
этом свидетельствуют исследования н асаж 
дений разной полноты, проведенные в 
1966 г. в кв. 37 Конча-Засповского лесни
чества (Киевская область). Полнота на
саждений (по сомкнутости крон): на пер
вом участке была 0,1—0,2; на втором 0,6— 
0,7; на третьем 0,9— 1,0. Возраст н асаж де
ний в е з д е — 13— 15 лет, тип условий 
местопроизрастания Аь На первом участке 
высота деревьев — в среднем 2,5 м, число 
их на 1 га — 450; на втором — эти п оказа
тели соответственно составляли 3,5 м и 
5536 деревьев, на третьем — 4,5 м и 7714 де
ревьев. На каждом участке по три раза  за 
вегетационный период определяли интен
сивность выделения смолы из хвои у трех 
модельных деревьев с темно-зеленой длин
ной хвоей и у трех со светло-зеленой ко
роткой. Приводим данные, полученные при 
исследовании (см. табл.).

При обработке данных методом двух
факторного дисперсионного анализа было 
установлено, что интенсивность выделения 
смолы очень существенно зависит от к а 
чества хвои и от полноты насаждений. Из 
таблицы видно, что наиболее интенсивное 
выделение смолы из темно-зеленой длин
ной хвои наблюдается в насаждениях при

полноте 0,1—0,2 и 0,6—0,7, наименее ин
тенсивное при полноте 0,9— 1,0.

Различий во влажности почвы на участ
ках не установлено. Несколько повышен
ную влажность самого верхнего слоя 
(0—5 см) на участке с полнотой 0,9— 1,0 
можно объяснить тем, что здесь влаги 
испаряется меньше из-за сомкнутого поло
га древостоя. Зато влажность нижних сло
ев (до глубины 50 см) несколько снижена. 
Отмечена такая  общ ая тенденция — чем 
меньше деревьев на участке, тем лучше 
водоснабжение каждого дерева.

В 1967 г. исследования на опытных 
участках были продолжены по той ж е  ме
тодике. Результаты прошлого года под
твердились.

В 1968 г. опытные участки заложены в 
кв. 102 Ленинского опытного лесхоза 
БелН И И Л Х  (Гомельская область) в чи
стом сосновом насаждении 18— 19 лет, 
созданном на старопахоте. Высота деревь
ев — в среднем 7—8 м, тип условий место
произрастания— В2 (II бонитет). В на
саждении подобраны два участка: полно
той 0,6—0,7 и 0,9— 1,0 (по сомкнутости 
крон). Н а 1 га количество деревьев на 
первом участке составляло 2298, на вто
р о м — 3428. Суммы площадей сечения со
ответственно составляли 18 и 24 ж2, а пол
ноты по площ адям сечения (по В. И. Р уб
цову для II бонитета) — 0,76 и 1,02.

На участке с полнотой 0,6—0,7 было 
немногим более 10% деревьев с темно-зе
леной длинной хвоей, 5 0 % — с зеленой 
средних размеров и около 4 0 % — со свет

И н т ен си в н о сть  в ы д е л е н и я  смолы  и з  хвои  на  у ч а с т к а х  с р а з н о й  полнотой в кв .  37 
К о н ч а -З а с п о в с к о г о  л е с н и ч е с т в а  (1966 г .)

Хвоя Интенсивность выделения смолы

Полнота
характеристика возраст

18 мая 26 июля 16 сентября

/  | Е / Е / Е

0 ,1—0,2 Темно-зеленая Текущ его  года — — 1,5 53 1,8 78
длинная Прошлого года 1,8 78 2 ,0 88 1,9 84

Светло-зеленая Текущ его  года — — 1,2 24 1,2 21
короткая Прошлого года 1,0 16 0,9 9 0 ,8 6

0 ,6 —0,7 Темно-зеленая Текущ его  года — — 1,7 69 1,4 - - 43
длинная Прошлого года 1,7 63 1,7 73 1,3 31

Светло-зеленая Текущего года — —. 0,7 11 0 ,5 0
короткая Прошлого года 0 ,9 12 0 ,6 1 0 ,2 0

0 ,9 — 1,0 Темно-зеленая Текущ его года — — 1,4 43 0,1 0
длинная Прошлого года 1,2 34 1,3 42 0,1 0

Светло-зеленая Т екущ его  года — — 0 ,8 3 0 0
короткая Прошлого года 0,7 6 0,5 1 0 0
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ло-зеленой короткой хвоей. На участке 
с полнотой 0,9— 1,0 соотношение деревьев 
с разной хвоей было соответственно 5,6,
43,5 и 50,9% (как видим, процент деревь
ев с темно-зеленой длинной хвоей здесь 
вдвое ниже). В течение вегетационного пе
риода 1968 г. интенсивность выделения 
смолы из хвои у деревьев с темно-зеленой 
длинной и со светло-зеленой короткой хво
ей определялась три раза  по той же мето
дике, что и раньше. Было установлено, что 
интенсивность выделения смолы из хвои 
была наиболее высокой у деревьев с тем
но-зеленой длинной хвоей на участке 
с полнотой 0,6—0,7. На участке с полнотой 
0,9— 1,0 деревья с темно-зеленой длинной 
и со светло-зеленой короткой хвоей мало 
различались между собой по интенсивно
сти выделения смолы.

Полученные данные свидетельствуют о 
возможности некоторого повышения устой
чивости сосновых жердняков к хвоегрызу
щим вредителям путем рубок ухода (со 
снижением полноты до 0,7) на участках 
с более богатыми почвами — с преимуще
ственной выборкой деревьев со светло-зе- 
леной короткой хвоей. Это предположение 
подтвердилось при обследовании сосновых 
насаждений в Веригинском лесничестве 
Кременского лесхоззага (Ворошиловград- 
ская область). В 1959 г. здесь было массо
вое размножение сосновой совки. С 1960 г. 
в лесхоззаге стали регулярно проводить 
прореживания, снижая полноту с 0,9— 1,0 
до 0,7—0,8. Во время вспышки массового 
размножения обыкновенного соснового пи
лильщика в 1964— 1966 гг. оказалось, что 
прореживания повысили устойчивость на
саждений лишь на более богатых почвах —• 
черноземовидных супесях с гумусовым го
ризонтом до 83 см мощности (тип условий 
местопроизрастания Вс2, старопахота) , где 
было много деревьев с темно-зеленой длин
ной хвоей. В таких насаждениях пилиль
щик встречался единично, в то время как 
насаждения, даж е прореженные, но на бо
лее бедных почвах (Аь A i-2), были сильно 
повреждены. В 1959 г. (до проведения 
прореживаний) все высокополнотные ж ерд
няки как на бедных, так  и на богатых 
почвах сильно пострадали от сосновой 
совки (кроны были объедены на 70—80%, 
а майские побеги повреждены на 
80— 100%).

В мае 1968 г. было проведено обследова
ние насаждений в урочище «Орсовское» 
Веригинского лесничества (ЮС, возраст — 
32 года, средняя высота деревьев — 12 м,

диаметр и х — 12 см, тип — Вс2, старопахо
та) ,  где пилильщик встречался единично, 
и в урочище «Веригинская дача» того же 
лесничества (ЮС, возраст — 29 лет, сред
няя высота деревьев — 8 м, диаметр их — 
8 см, тип условий местопроизрастания — 
Aj) ,  где вредитель нанес насаждению 
серьезные повреждения. В урочище «Ор
совское» были подобраны два рядом нахо
дящихся участка, в одном из которых 
(кв. 167) второе прореживание было про
ведено в 1967 г. (полнота насаждения 0,7), 
а в другом (кв. 166) повторного прорежи
вания после 1960 г. не дово д и л о сь  (пол
нота 0,9). В обследованном насаждении 
«Веригинской дачи» (кв. 25) прореживание 
повторили в 1965 г. (полнота 0,8). В на
саждении полнотой 0,7 (тип Вс2) было 
39% деревьев с темно-зеленой длинной 
хвоей, 3 9 % — с зеленой средних размеров 
и 2 2 % — со светло-зеленой короткой. В на
саждении того же типа условий местопро
израстания, но полнотой 0,9, соотношение 
деревьев по категориям хвои было соот
ветственно 27, 39 и 34%, а в насаждении 
с условиями местопроизрастания Ai —•
2, 21 и 77%.

Показатели интенсивности выделения 
смолы в насаждении с условиями место
произрастания Вс2, полнотой 0,7 были та
кими: /  =  1,7, Е =  68; в условиях Вс2 в на
саждениях полнотой 0,9 — /  =  0,8, Е =  41; 
а в типе Ai — /  =  0,8, Е =  2.

Таким образом, после прореживаний 
устойчивость сосновых насаждений повы
силась лишь на сравнительно богатых поч
вах (тип условий местопроизрастания Вс2).

В августе 1970 г. было обследовано сос
новое насаждение 34 лет с единичной при
месью березы, дуба и липы в условиях 
местопроизрастания Вс2 (старопахота) в 
кв. 241 Ленинского опытного лесхоза 
Б елН И И Л Х а, в котором с 1962 г. А. М. Ко
жевниковым проводились опытные проре
живания. Оказалось, что на участке, про
реженном до полноты 0,7, было 40% де
ревьев с темно-зеленой длинной хвоей, 
4 2 % — с зеленой средних размеров и 
1 8 % — со светло-зеленой короткой. На кон
трольном участке (с полнотой 1,0) соотно
шение деревьев по качеству хвои было сле
дующим: 16, 50 и 34%.

Таким образом, в результате прорежива
ний процент устойчивых деревьев с темно
зеленой длинной хвоей увеличился в
2,5 раза и достиг такой величины (40%), 
при которой насаждение в целом является 
устойчивым. Однако снижение полноты
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с 1,0 до 0,7 путем прочисток не повысило 
устойчивости чистых сосновых насаждений
11 лет с условиями местопроизрастания ти
па Bai-o (старопахота) в Дружилович- 
ском лесничестве Пинского лесхоза (Брест
ская область). Хотя участие деревьев с 
темно-зеленой длинной хвоей несколько 
возросло — с 4 до 13%, а деревьев со свет
ло-зеленой короткой хвоей снизилось с 61 
до 42%, показатели интенсивности выделе
ния смолы из хвои оставались очень низ
кими (при полноте 0,7 /  =  0,6, Е =  4, при 
полноте 1,0 /==0,2 , Е = 1 ) .  Численность 
гусениц соснового шелкопряда III возраста 
в период вспышки массового размножения 
в сентябре 1970 г. была одинаково высока 
как на участке, пройденном прочистками 
так и на контроле.

В результате исследований можно сде
лать вывод о том, что повысить устойчи
вость сосновых насаждений к хвоегрызу
щим вредителям рубками ухода как в степ
ной, так и в лесной зонах можно лишь на 
более богатых почвах (Вс2 и С2), где 
имеется значительный процент деревьев 
с темно-зеленой длинной хвоей. В борах 
и суборях на бедных почвах (Аь А2, Ваь 
Ва2) участие таких деревьев незначитель
но, поэтому повысить устойчивость н асаж 
дений этим способом невозможно.

Вместе с тем, пока еще не выяснена воз
можность повышения устойчивости н асаж 
дений рубками ухода на богатых, но сухих 
почвах (Bci и Ci). Поэтому очень ж е л а 
тельно заложить специальные опыты по 
проведению рубок ухода разной интенсив
ности в сосновых насаждениях различного 
возраста и состава на более богатых (су
песчаных), в различной степени обеспечен
ных влагой почвах в различных почвенно
климатических зонах не севернее 61° с. ш. 
(северная граница вспышек хвоегрызущих 
вредителей). Особое предпочтение при этом 
следует отдать ж ерднякам  (15—40 лет), 
созданным на старопахоте, так как именно 
в таких насаждениях чаще всего возникают 
очаги хвоегрызущих вредителей. По много
летним исследованиям А. М. Кожевникова 
в лесах Белоруссии, при прореживаниях 
в сосновых жердняках оптимальной в от
ношении прироста является полнота 0,7, 
поэтому на нее и следует ориентироваться. 
При рубках следует преимущественно уд а
лять деревья со светло-зеленой короткой 
хвоей и сохранять деревья с темно-зеленой 
длинной как наиболее устойчивые к вреди
телям. В устойчивых насаждениях таких 
деревьев должно быть не менее 40%.

УДК 634.0,4

ШЕСТИЗУБЧАТЫЙ

КОРОЕД-ОПАСНЫЙ

ВРЕДИТЕЛЬ ЕЛИ

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Ф. С. КУТЕЕВ (ВНИИЛМ)

Г о л ь ш о й  вред  ели восточной наносит шести-
"  зубчаты й  короед ( Ips sexdentatus L .), что 

п одтверж дается  наш ими исследованиям и тем но
хвойны х лесов в Б ескесском  леспромхозе (С тав
ропольский край). З а  10-летний период в р аз
личны х экологических условиях нами бы ло за 
лож ено 4 5  врем енны х и 9 постоянны х пробных 
площ адей , где вели учет деревьев, повреж дае
мы х этим  вредителем .

Н а С еверном  К авказе  (1 0 0 0 — 2 0 0 0  м над 
ур . м.) ш естизубчаты й  короед имеет однолет
нюю генерацию . Л ёт ж уков происходит в м ае — 
июне и даж е в июле. Сроки лёта  и его продол
ж ительн ость  во многом зависят от погоды, вер
тикальной  зональности  и экспозиции склонов. 
Р ан н я я  весна вы зы вает более бы стры й вылет 
ж уков. Н а ю ж ны х склонах нижней зоны  распро
стран ени я ели ж уки  появлялись на 2— 3 недели 
раньш е. М енее растянуты й  вы лет их наблю дался 
в древостоях  на северо-западны х склонах высо
когорной зоны.

Новое поколение отрож дается в августе — сен
тябре, а  в прохладное лето — и в  октябре. Б оль
ш ая  часть м олоды х ж уков зим ует в местах вы 
лета . Н екоторы е из них, особенно в случае вы 
сокой плотности поселения, вы летали  и заселяли  
свободную  поверхность этих ж е елей  или посе
л ял и сь  на других деревьях.

В следствие неодновременного вы лета, повтор
ного дополнительного питания и больш ой про
долж ительности  ж изни перезим овавш их ж уков 
(2 ,5 — 3 м есяц а), а  такж е растянутого срока от
кладки  яиц  мож но наблю дать в августе все ф а
зы  его разви ти я . «С естринские поколения» отме
чаю тся в засуш ли вы е годы особенно у подножья 
гор.

Л ичинки и куколки  зимую т сравнительно  ред
ко, причем  чащ е из числа поздно отродивш ихся 
особей.

Ш естизубчаты й  короед образует  очаги массо
вого разм н ож ени я  в спелы х насаж дениях. Д е
ревья  засел яю тся  им постепенно. Обычно внача
ле ж уки  проклады ваю т ходы  в кроне на высоте 
2 0  — 25  м. Н ередко ком левая  часть ствола в пре
д елах  1 — 2 м остается незаселенной. На скелет
ных ветвях, верш ине и тонком ерны х деревьях 
(до 16 см) встречается  редко.

72
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Л убяная сторона коры ели восточной с отпечатка
ми ходов шестизубчатого короеда

В сем ье ш естизубчатого короеда обы чно 3 сам 
ки и 1 сам ец . О днако это правило  не всегда вы 
держ и вается , что связан о  с состоянием  дерева  в 
мом ент заселен и я , плотностью  поселения и вы 
ж иваем остью  ж уков. Б ольш ей  частью  количе
ство м аточны х ходов ум ен ьш алось  до двух и как 
исклю чение встречались  даж е одиночны е посе
лени я.

В годы м ассового разм н ож ен и я  средн яя  пло
довитость ш естизубчатого  короеда кол ебал ась  в 
п ределах  2 4 — 3 5  яиц . Н екоторы е сам ки отк л а
ды вали  50  — 6 0  яиц  и более. П ри затухан и и  оча
гов происходило сниж ение плодовитости.

Д ли на м аточны х ходов непостоянна. Н а силь- 1 
но засел ен н ы х  короедам и  д ер ев ьях  она р ав н я 
л ась  13 — 17 см, тогда как  в районе невы сокой 
плотности поселения м аточны е ходы  им ели боль
ш ую  п ротяж енн ость — 3 5  и даж е 6 0 — 70 см.

П ри увеличении  численности  ш естизубчатого 
короеда, когда в древостое ещ е сравнительно 
м ало  свеж езасел ен н ы х  елей , на 1 д м 2 коры  при
ходилось в средн ем  2 ,5 — 5 ,5  сем ьи . С увели ч е
нием количества усы хаю щ их д еревьев  и свеж е
го сухостоя непрем енно во зр астал а  и числен
ность вреди теля .

В очагах , где продолж алось или н ачалось ин
тенсивное заселен ие ослабленны х елей , коли
чественны е п оказатели  разм н ож ен и я  ш ести зуб
чатого короеда бы ли относительно вы соким и. 
Х арактерн о , что в таких  древостоях  ель засел я 
л ась  в п ределах  25  — 32  м по стволу. С редние 
данны е резул ьтатов  ан ал и за  м оделей  по разл и ч 
ным очагам  ок азал и сь  следую щ им и (шт. на
1 дм2 ствола): количество сем ей  — 0 ,3 2  — 0 ,5 6 , 
ж уков — 4 ,8 — 10 ,2 , м аточны х ходов — 
0 ,8 4 — 1,46 .

П овсем естн ая  вспы ш ка массового разм н ож е
ния ш естизубчатого  короеда обычно н ачинается 
после засуш ли вого  года. П ри этом особенно 
сильно п о вреж дается  ель  в древостоях , которы е 
пройдены  интенсивны м и постепенны ми рубкам и. 
Зд есь , на пробах, н асчи ты валось до 4 3 — 82%  
заселен ны х деревьев . Б ол ее  интенсивно ель 
усы х ал а  в н асаж д ени ях  с полнотой 0 ,5  и м енее, 
а  такж е на опуш ках леса , грани чащ их с л есосе
кам и  сплош ны х рубок. Н а ю ж ны х склонах  про
цесс засел ен и я  деревьев  п ротекал  бы стрее. Н а
личие свеж его  сухостоя и усы хаю щ их деревьев  
во многом зависело  от давности  п роведени я ру 
бок. И х бы ло больш е на л есосеках , освоенны х 
один-два года назад.

В повреж денны х снеговалом  насаж дени ях  ель 
засел я ет ся  ш естизубчаты м  короедом  сн ачал а  в 
его грани ц ах , позж е очаг р а зр астается  по пери
ф ерии  и мож ет достигать нескольких гектаров . 
О собенно разруш и тельн ы  сн еговалы  по правом у 
берегу  реки  С анчаро и в верховьях  реки  Б о л ь 
ш ой Л абы .

С тепень усы хани я ели находилась в прям ой 
зависи м ости  от х ар ак тер а  нанесенного п овреж 
дения и его давности. В стары х очагах  им елось 
4 4 — 80%  усы хаю щ их и усохш их деревьев . М ас
совое усы хани е ели  обычно начиналось на вто
рой год после сн еговала и п родолж алось в те

чение 2 — 3 лет. С удалением  от м еста разруш е
ния количество заселен ны х деревьев  уменьш а
лось.

М ассовы й отпад ели в горельниках  происхо
дил в те ж е сроки, что и в районе снеговала. 
П роцесс усы хани я деревьев  закан чи вал ся  на 
3 — 4-й год. Н а участках  с вы сокой интенсив
ностью пож ара сохран яли сь единичны е здоро
вы е ели. Н а границе горельников нередко на
считы валось 5 0 — 75%  заселен ны х деревьев.
С тепень их усы хани я  во многом определялась 
условиям и  п роизрастан и я  и зави села от характе
ра  нанесенны х повреж дений. Особенно значи
тельное усы хание елово-пихтовы х лесов произо
ш ло после п ож ара вблизи  поселков П хия и 
Д ам хурц .

М ассовое усы хание ели наблю далось такж е 
в девственны х древостоях, произрастаю щ их на 
круты х склонах и по хребтам , т. е. на малом ощ 
ных кам енисты х почвах. Р езк о е  ухудш ение тем
нохвойны х лесов  в этих услови ях  произрастания 
происходит после сильной засухи . Т ак , в частно
сти, случилось и после исклю чительно засуш ли
вого 1957  г., когда ель усы хала даж е там, где 
не бы ло рубок. По данны м  перечетов, на неко
торы х пробах н асчиты валось 2 1 — 53%  заселен
ных вреди телем  деревьев .

Н а пологих горны х склонах и в долинах рек 
усы хаю щ ие и усохш ие ели встречались сравни
тельно редко, но и они во всех случаях  были за
селен ы  ш ести зубчаты м  короедом.

У сы хание ели  восточной начинается с пожел
тения и обильного опадения хвои, поэтому аж ур
ность крон у  отдельны х деревьев является наи
более вероятны м  признаком  начала формирова-
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ния очага массового разм н ож ен и я  ш ести зубчато
го короеда. Х воя у п овреж денны х елей  обычно 
интенсивно опадает в августе  — сен тябре, когда 
личиночны е ходы  достигаю т норм альной  вели 
чины.

О тмирание деревьев  п родолж ается  до двух  ме
сяцев . К концу осени на общ ем зеленом  ф оне 
темнохвойны х лесов вы деляю тся  усы хаю щ ие 
ели, повреж денны е вреди телем . Обычно они 
усы хаю т в первы й ж е год п овреж дения. П овтор
ное нападение короеда на дерево  бы вает только 
в тех случаях , если к м ом енту л ёта  ж уков  КОМ’ 
л ев ая  часть ствола ещ е сохран ила свеж есть  
луба.

Д л я  определения заселен ны х деревьев  могут 
сл уж и ть  буровая м ука и см ола в м естах  поселе
ния короеда. П отеки см олы  н астолько  хорош о 
зам етн ы , особенно в средней части  ствола, отку
да ш ло заселен ие, что повреж денны е ели  разл и 
чимы  даж е при рекогносцировочном обследова
нии насаж дений. «П лачущ ие» д ер ев ья  обречены  
зачастую  на гибель.

Л окал ьн ы е поселения ш естизубчатого короеда 
вы зы ваю т более значительное вы деление смолы , 
чем одновременное проклады вание маточны х 
ходов в разли чн ы х м естах ствола. В последнем  
случае  засты вш ая  см ола расп олагается  над вход
ным каналом  и образует наплы вы  диам етром

Усыхающие ели в очаге массового размножения ше
стизубчатого короеда (Пхиинское лесничество Бес

кесского леспромхоза, Ставропольский край)

1 ,5 — 2 см . П ри массовом  заселении сильно 
ослабленны х елей  на стволе появляю тся только 
к ап ельки  смолы . Т аки е деревья  можно вы явить 
при детальн ом  обследовании насаждений.

Н ад зо р  за  м ассовы м  разм нож ением  ш естизуб
чатого короеда проводится сразу  ж е после окон
чан и я л ёта  ж уков  (ию нь — июль) с таким  расче
том, чтобы  мож но бы ло своевременно принять 
все необходимы е м еры  к их истреблению .

Ш ести зубчаты й  короед охотно селится и на 
сосне К оха, пихту кавказскую  не заселяет.

Д л я  борьбы  с этим  вредителем  преж де всего 
следует  проводить проф илактические лесохозяй
ственны е м ероп ри яти я и строго соблю дать пра
вила рубок в горны х лесах  С еверного К авк аза . 
П ри отводе деревьев  в рубку н ельзя  допускать 
значительного  и зреж и вани я  насаж дений, а во 
врем я  освоения отведенны х делянок надо избе
гать  м еханических  повреж дений деревьев. В р аз
личны х по составу  древостоях  процент вы борки 
древеси ны  не м ож ет бы ть одинаковым. Н асаж 
дения с п реобладанием  пихты кавказской  при 
первом  прием е постепенной рубки изреж иваю т- 
ся  сильнее (до 0 ,6 ), чем  древостой, где домини
рует  ел ь  восточная (до 0 ,7 ). Это условие в 
больш ей м ере к асается  тех участков леса, кото
ры е расп олагаю тся  на ю ж ны х склонах.

В систем е лесозащ и тны х мероприятий важ ное 
место заним аю т м еры , исклю чаю щ ие условия 
дл я  разм н ож ен и я  стволовы х вредителей  в ме
стах рубок. С воеврем ен ная  очистка лесосек  от 
порубочны х остатков будет сдерж ивать массовое 
разм н ож ени е ш естизубчатого короеда. Заготов
лен н ая  древеси на, которая  по каким-то причи
нам  о став л яется  на хран ени е в лесу, подлеж ит 
защ и те от стволовы х вредителей . К роме окорки, 
н есплавляем ую  лесопродукцию  можно обраба
ты вать  5 — 10%-ной м инерально-м асляной эм уль
сией Г Х Ц Г (по заводском у концентрату) или ж е 
1%-ным раствором  технического препарата в 
ди зельн ом  топливе. О пры скивание производят 
перед н ачалом  л ёта  ж уков из расчета 0 ,3 — 0,5  л 
рабочей  ж идкости  на 1 дм2 поверхности коры.

В ы борка свеж езаселен н ы х деревьев  осущ еств
л яется  с учетом  биологии ш естизубчатого корое
да и проводится в период нахож дения вреди теля  
в ф азе  личинки и куколки . Если в установлен
ные сроки  невозм ож но вы везти  заготовленную  
древесину, то следует прибегать к ее хим иче
ской обработке с использованием  тех ж е форм 
гексахлоран а. О днако нужно помнить, что при
м еняем ы й препарат, особенно концентрирован
ны е его растворы , губительно действую т и на 
энтом оф агов. П ри высокой численности полез
ны х насеком ы х от опры скиваний надо отказы 
ваться .

Н ем аловаж ное значение приобретаю т меро
п риятия по увеличению  количества дятлов 
в лесу . С оздание условий дл я  гнездования этих 
птиц полож ительно ск аж ется  на сохранении 
многих деревьев.

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ф  УЛЛЛЛЛЛЛ/V

74 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



У Д К  674.031.772.22 : [634.0.453 : 634.0.232.31]

БИОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ СЕМЯН 

КЛЕНА ОСТРОЛИСТНОГО

Р. И. ЗЕМ КО ВА [Киев, Центральный республикан
ский ботанический сад АН УССР]

I S  лен остролистный, являясь на Украине спутни- 
* *  ком дуба, повышает производительность дубо

вых насаждений на 20—30%, а дубово-ясеневых — 
на 30—40% (Гурский, 1957; Кохно, 1962).

С целью выяснения видового состава вредителей 
генеративных органов клена и установления степени 
повреждения семян, нами просмотрено (при взре- 
зывании) 4200 семян клена остролистного из насаж 
дений дендропарков «Тростянец» (Черниговская об
ласть), «Александрия» (Киевская область), «Софиев- 
ка» (Черкасская область) и Центрального республи
канского ботанического сада АН УССР (Киев). 
В результате обнаружено 9 видов насекомых, 
повреждающих мужские соцветия и завязь клена. 
Это в основном сосущие насекомые (тли, трипсы и 
клопы). Помимо этого выявлено еще 5 видов вре
дителей, весь цикл активной жизни которых прохо
дит непосредственно внутри семян. Наиболее серь
езными из них следует назвать кленовых долгоно- 
сиков-семяедов Bradybatus tomentosus Desrb., 
В. creutzeri Germ, и моль-малютку Stigmella serico- 
peza Z., которые в совокупности могут уничтожить 
в отдельные годы до 60—70% семян клена остро
листного.

О биологии В. creutzeri в отечественной и зару
бежной литературе имеются некоторые данные (Гре
зе, 1939; Моисеев, 1954; Козаржевская, 1958), но 
о долгоносике В. tomentosus, кроме упоминания
о нем, как о потенциальном вредителе семян клена 
в «Определителе насекомых европейской части 
СССР» (1948, 1965) и в работах Э. Ф. Козаржев- 
ской (1961) и Г. В. Дмитриева (1969), других све
дений нет. Д аж е  в справочнике «Вредители леса» 
(1955) этот вид не приводится. Вместе с тем, в зе
леных насаждениях центральной Украины от него 
гибнет от .30 до 60% урожая семян.

Наши трехлетние исследования позволили соста
вить некоторое представление о биологии этого мало 
изученного вредителя.

В условиях центральной Украины жуки В. tomen
tosus появляются в период цветения клена остро
листного: в конце апреля — начале мая и сразу же 
приступают к дополнительному питанию на череш
ках соцветий, а позднее на плодоножках образо
вавшихся крылаток. Подобное повреждение плодо
ножек ведет к массовому опаду крылаток либо 
к ослаблению семян.

С момента появления крылаток клена жуки дол
гоносика переходят на питание ими. Они выгрызают 
на поверхности небольшие (до 1,5 мм) отверстия, 
проникая хоботком внутрь плода и уничтожая заро
дыш. В результате этого— развитие семядоли за 
держивается, а в местах повреждения разрастается 
столбчатая паренхима. Отверстие на поверхности 
крылатки вскоре зарастает и на его месте обра
зуется темно-бурая бородавочка. Таких бородавочек 
на крылатке может быть до 8 (чаще 1—2). Впослед
ствии они служат местом откладки яиц.

Анализ семян показал, что жуки-семяеды в подав
ляющем большинстве случаев откладывают яйца 
только в ослабленные подобным образом крылатки, 
хотя не обязательно в каждую из них. Так, из се
мян клена остролистного, имеющих следы дополни
тельного питания В. tomentosus, 20% развилось 
нормально, 30% оказалось пустых и только 50% 
крылаток содержали яйца долгоносика.

Яйцо имеет продолговатую форму размером 
0,6 x 0 ,3  мм. Через 10 дк-ей после откладки яиц 
появляются личинки. На протяжении развития ли
чинка питается содержимым только одного плода 
и в соседний не переходит. В поврежденном плоде 
остается плотный комок очень мелких темно-бурых 
экскрементов. За время развития личинка долго
носика линяет 3 раза и, следовательно, имеет 
4 возраста.

Ширина головной капсулы личинок I возраста—1
0,1 мм, длина тела — 0,6—0,9 мм. Через неделю пос
ле отрождения в семенах клена преобладали ли
чинки II возраста с шириной головной капсулы
0,2 мм и длиной тела 0,9— 1,2 мм, а еще через
2 недели все личинки имели ширину головной кап
сулы 0,4 мм, что соответствует III возрасту. Длина 
тела в этом возрасте сильно варьирует (от 1,5 
до 2,2 мм). В конце июня большинство личинок 
перелиняло (IV возраст) и имело ширину головных 
капсул 0,5—0,6 мм, а около 10% личинок уже окук
лилось. Таким образом, личиночная стадия развития 
долгоносика-семяеда длится около 50 дней.

Стадия куколки длится около 10 дней. Отродив
шийся молодой жук остается в плоде и вместе с ним 
осенью опадает на землю, где и перезимовывает 
в подстилке.

Яйцекладка жуков растянута, поэтому нередко 
в семенах наряду с личинками III возраста единич
но встречаются яйца. Этим же объясняется и про
должительный период отрождения жуков. Так, 
в 1968 г. начало единичного окукливания было за
регистрировано 25 июня, к 17 июля отродилось уже 
более 50% жуков, но даже к 15 августа, несмотря 
на преобладание в плодах молодых жуков, единич
но встречались и куколки.

В условиях ботанического сада г. Киева В. tomen
tosus отлично развивается в семенах клена остро
листного, реже может проходить дополнительное пи
тание на семенах клена полевого и интродуциро- 
ванных видов (A. laetum Mey., A. hyrcanum Fisch.,
A. mandschuricum Max.). В семенах последних трех 
видов кленов В. tomentosus иногда даже отклады
вает яйца, но в дальнейшем они не развиваются. 
Очевидно, дальнейшему развитию препятствуют за
щитные вещества, о наличии которых в растениях 
сообщает в своих работах Д. Ф. Руднев (1969).

Нами установлено, что личинки последних возра
стов и куколки долгоносика В. tomentosus на 40— 
70% могут быть уничтожены двумя видами пара
зитов: личинками наездника и хищной мухи.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Вторым по значению вредителем семян клена
остролистного является моль-малютка Stigmella
sericopeza Z. Как вредителя семян клена ее отме
чают: Escherich (1931), Гусев, Римский-Корсаков 
(1934), Pfeffer (1954), Schimitschek (1955), Gabler 
(1955), Загайкевич (1958), Козаржевская (1961), 
Brauns (1964), Дмитриев (1969) и др. Однако био
логия вредителя изучена недостаточно. Неизвестно 
даже число ее генераций.

Одни авторы склонны считать у S. sericopeza две 
генерации в году. Так, H artm ann (1879— 1880),
Nusslin-Rhumbler (1922) полагают, что гусеницы
первой генерации развиваются в листьях, а вто
ро й — в семенах клена. Brauns (1964) наблюдал, что 
S. sericopeza откладывает яйца на семенную кры
латку, гусенички, проникая через семенной шов 
в семенную камеру, выедают плод. Первая генера
ция моли-малютки проходит в мае — июне, вторая — 
в августе — сентябре. Tragardh (1913) в Стокгольме 
находил гусениц моли-малютки первый раз в се
редине августа, а второй — в середине октября. По 
мнению Tutt (1899— 1900), Pfeffer (1954) и Gabler 
(1955), моль-малютка может иметь даже три гене
рации в год. Несмотря на такое разногласие в ко
личестве генераций моли-малютки все авторы едино
душно относят этот вид моли к числу серьезных 
вредителей семян клена и отмечают, что биология 
ее слабо изучена. Они указывают, что поврежден
ные молью крылатки преждевременно опадают.

Наши наблюдения показали, что в условиях Кие
ва развиваются в течение одного года три поколе
ния моли-малютки, но популяция последней генера
ции малочисленна и не очень жизнеспособна. Лет 
бабочек был зарегистрирован нами в следующие 
сроки: первый раз — в конце апреля — начале мая, 
во второй — в конце июня — начале июля и в тре
ти й — в конце августа — начале сентября. Гусеницы 
первого и второго поколений повреждали семена 
клена остролистного.

О наличии двух генераций у S. sericopeza в 
окрестностях Львова сообщает И. К. Загайкевич 
(1958), где он наблюдал лёт бабочек в июне и в по
следней декаде августа. Очевидно, лёт бабочек 
первой генерации из-за раннего срока лёта автору 
проследить не удалось.

Детальные наблюдения позволили нам устано
вить некоторые различия в биологии развития гусе
ниц первого и второго поколений моли. Так, в ап
реле бабочка откладывает яйцо на эпидермис кры
латки клена. Вышедшая гусеница вбуравливается 
под эпидермис и некоторое время питается на од
ном месте, делая на крылатке овальное «оконце» 
размером 0,5 X 0,5 мм. Затем она переходит к пи
танию паренхимой ткани крылатки, проделывая уз
кую, извилистую мину, направленную к семени. 
Внешне эта мина отчетливо видна лишь с одной 
стороны крылатки. Когда гусеница достигает се
менной камеры, мина нередко расширяется, на 
оболочке плода образуется темная площадка разме
ром 6 x 8  мм. При вскрытии мины на всем ее про

Б о в е р и н  п р о т и в  б о л ь ш о г о  е л о в о г о  
л у б о е д а .  Грибок Боверия Бассиана, или иначе 
боверин, широко используется в борьбе с сельскохо
зяйственными вредителями. Лесоводы Грузии недав-

тяжении можно обнаружить светло-желтые экскре
менты гусеницы и потемневшую от повреждения 
паренхиму (из-за чего внешне мина выглядит тем
ной). В конце мины находится гусеница, тело 
которой настолько прозрачно, что через него про
сматривается нижняя часть крылатки. Голова слабо 
хитинизирована, бледно-коричневая. Переднегрудь 
заметно шире брюшных сегментов.

Попав в семенную камеру, гусеница моли съедает 
семядоли одного плода и через шов проникает в 
другой. Окончив питание, гусеница прогрызает 
в оболочке плода овальное отверстие и на поверх
ности оболочки из легкой паутины завивает кокон 
белого цвета, постепенно желтеющий, размером
2,3 X 1,5 мм, где и окукливается. Через две недели 
вылетает бабочка.

Бабочка второго поколения откладывает яйца на 
плодоножку или непосредственно на оболочку пло
да. Поэтому минный ход гусениц второго поколе
ния в А-—5 раз короче мин гусениц первого 
поколения.

Гусеницы второй генерации прокладывают ход 
в плодоножке плода и уже оттуда вбуравливаются 
в семенную камеру. Уничтожив семядолю одного 
плода, гусеница через входное отверстие во шве 
проникает во второй плод и уничтожает вторую 
семядолю. После этого в половине августа она вы
ходит на поверхность крылатки и делает паутин
ный кокон, в котором часть гусениц окукливается. 
Вылетает из него в конце августа — начале сентяб
ря. Часть же гусениц уходит на зимовку вместе 
с опавшими семенами. Моль I и II поколений р аз
вивается в течение 2 месяцев, гусеницы III поколе
ния перезимовывают.

Поврежденные молью крылатки желтеют и опа
дают, поэтому в конце июня зараженность семян 
клена молью резко падает, а затем возрастает за 
счет повреждений гусеницами второго поколения. 
В условиях ботанического сада Киева в течение лета 
до 30% семян клена повреждается молью. Подоб
ная же степень зараженности семян клена остро
листного отмечалась Г. В. Дмитриевым (1969) 
в дендропарках черниговского Полесья и левобе
режной лесостепи.

Зараженность моли паразитами, согласно нашим 
наблюдениям, не велика-— около 5%.

В ы в о д ы .  На клене остролистном нами обна
ружено 14 видов вредителей мужских соцветий 
и семян, из которых наибольший вред наносят дол
гоносики-семяеды В. tomentosus, В. creutzeri и 
моль-малютка S. sericopeza. Изучена биология 
В. tomentosus, развивающегося только в семенах 
клена остролистного. Вредитель имеет однолетнюю 
генерацию и повреждает до 60% семян .Его гусе
ницы в старшем возрасте и куколки значительно 
(40—70%) повреждаются паразитами.

Моль-малютка в течение года может развиваться 
в трех поколениях. Большой вред семенам клена 
наносят гусеницы моли I и II генерации, уничтожая 
до 30% семян.

но испытали его против большого елового лубоеда, 
распространенного в лесах Боржомского района и из 
года в год сильно повреждающего их. Опыты дали 
хорошие результаты: на обработанных участках л у 
боед в массе погибал. Кроме того, потоки воздуха  
разносили грибок на необработанные участки. Сей
час в Ахалдабском районе налажено культивирова
ние биологического препарата боверина из местного 
штамма, чтобы иметь возможность поставить опыты 
в более ш ироких масштабах.
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I ПОЛЕЗНЫЕ НАСЕКОМЫЕ В ЛЕСНЫХ ПОЛОСАХ §

А. И. ЛАХИДОВ (НИИСХ ЦЧП имени В. В. Докучаева) \ A A A A A / V \ / V 4 A A A A A A A A y \ A / V A y \ A A / \ / N A A A A A A A / \ / V V V V V V V V V \ / \ / \ / \ A / V A A A r

Яами ставились лабораторные опыты (1969, 
1970 гг.) по исследованию продолжительности 

жизни таких полезных насекомых, как златоглазки 
и мухи-журчалки в полезащитных лесных полосах 
Каменной Степи. При этом отмечено, что полезные 
для леса насекомые концентрируются в приопушеч- 
ных кустарниках. Здесь условия для их размноже
ния несравненно лучше, чем на открытой местности. 
Наибольшая продолжительность жизни златоглазок 
оказалась на цветках бирючины обыкновенной, бу-

Т а б л и ц а  1
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ж и зн и  п о л е з н ы х  
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Акация белая .................. 6 5 4 4
Акация желтая . . . . 6 6 4 4
Алыча ................................... 5 6 4 4
Аморфа .......................... 4 4 3 2
Бирючина обыкновенная 7 8 4 3
Бульдонеж  ...................... 8 10 3 2

Б у з и н а .............................. 8 10 5 8
Бересклет европейский 
Боярышник крупно

3 4 5 6

плодный ...................... 5 6 5 8
Вишня степная . . . . 5 6 4 2
Вязовик трехлистный 6 10 3 2
Груш а ............................... 8 8 5 6

Жимолость татарская 5 8 5 6
И р г а ................................... 5 8 4 4
Клен татарский . . . . 5 6 5 8
Крушина слабительная 3 4 3 2
Каштан многоцветный 6 6 4 9
Лох узколистный . . . 7 10 3 4
Л и п а ................................... 7 8 5 8
Рябина круглолистная 6 6 4 4
Спирея .............................. 4 6 5 6
Свидина .............................. 4 5 3 3
Скумпия .......................... 3 4 2 —
Смородина ................. 5 6 5 6
Т е р н ................................... 4 5 4 5
Черемуха .......................... 5 4 4 2
Шиповник ................. 7 6 5 6
Яблоня .......................... 8 10 5 6
Сирень японская . . . 10 11 4 4
Л и г у с г и н а ...................... О 4 4 о

зины, груши, лоха узколистного, липы, шиповника, 
яблони, сирени японской, а мух-журчалок — на 
цветках бузины, боярышника, груши, жимолости та
тарской, клена татарского, липы, спиреи, смороди
ны, шиповника, яблони. На эти растения самки 
откладывали большое количество яиц (табл. 1). 
Меньше всего заселялись златоглазками бересклет 
европейский, крушина слабительная, скумпия, жур
чалками — аморфа, вязовик, крушина слабительная, 
скумпия.

По нашим наблюдениям, наибольшая численность 
полезных насекомых на опушках лесных полос бы
ла при цветении бузины, боярышника, груши, ябло
ни, липы, вишни степной, шиповника.

В Каменной Степп нами отмечены журчалки на 
цветках около 80 видов растений (мухи-журчалки 
питаются нектаром и пыльцой цветков), относящих
ся к семействам розоцветных, мальвовых, сложно
цветных, зонтичных, крестоцветных и других. Мух- 
журчалок в этих условиях привлекают цветущие 
морковь посевная, лук посевной, петрушка кудря
вая, поручейник, горичник русский, володушка зо
лотистая, мальва, тысячелистник, ромашка пахучая, 
травка-муравка, девясил, синеголовник плосколист
ный, жабрица равнинная и др.

Лет и питание златоглазок на цветках в мае 
и июне в нежаркие дни продолжается почти весь 
день. В жаркие дни златоглазки активны даже 
в пасмурную погоду. В Каменной Степи мы отме
чали златоглазок на цветках около ста растений. 
Наиболее заселенными оказались земляника, крес
товник, смолевка, козлобородник, синяк красный, 
вероника, люцерна, ярутка, чина Они играют важ 
ную роль в концентрации златоглазок на опреде
ленных участках. На опушках лесных полос, где 
было обилие таких растений, численность златогла
зок резко нарастала по сравнению с теми опуш
ками, где этих растений было немного (табл. 2).

Нами проводились также наблюдения за разви
тием паразитических перепончатокрылых, которые 
показали, что на опушках лесных полос с обилием

Т а б л и ц а  2

Ч и слен н ость  з л а т о г л а з о к  в з а в и с и м о с т и  от
к о л и ч е с т в а  ц в е т у щ и х  р а с т е н и й  (К а м е н н а я  

С теп ь ,  о п у ш к и  л е с н ы х  полос)

Опушки
Численность златоглазок,  экз .  на 1 м2

6 /V  16/V | 26 /V | 6 / VI | 16/VI | 2-6/VI

С обилием ц ве 
тущих расте
ний . . . .  1 ,2  4 ,0  14,4 18,4 9 ,6  6,0

С единично- 
цветущ и м и 
растениям и
(контроль) — 0 ,4  1,2 2 ,4  4 ,0  2 ,8
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цветущих растений численность наездников была 
в 4 раза выше, чем на полянах с меньшим количе
ством цветущей растительности. Паразитические 
перепончатокрылые, по нашим данным, привлекают
ся цветками зонтичных, молочайных, крестоцветных

и сложноцветных. Паразитическими перепончато
крылыми больше всего заселяются бедренец, дя 
гиль, порезник, поручейник, резак, осот, одуванчик, 
девясил, цикорий обыкновенный, клевер, люцерна, 
лядвенец.

МХИ НА СТВОЛАХ ОСИНЫ -  ПОКАЗАТЕЛИ  

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦» к а ч е с т в а  д р е в е с и н ы  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

/"'Определение деловых качеств осины по внешним 
признакам имеет большое значение. Одним из 

таких признаков может быть замшелость стволов. 
Наши исследования осиновых насаждений (IV—
IX классов возраста, небольшая примесь березы 
и ели) проводились в Калининской (Лесной лес
промхоз) и Ленинградской областях (Лисинский 
и Капшинский лесхозы). Было заложено 12 пробных 
площадей в кисличном, черничном и травяном ти
пах леса. Отмечено, что на стволах осины начиная 
с IV класса возраста на различной высоте заметно 
развиваются темно-зеленые или буро-зеленые мхи. 
Такие мхи покрывали как здоровые деловые, так 
и дровяные деревья до высоты 1—2 м. Поэтому не

р а с п р о с т р а н е н и е  м х ов  на  с т в о л а х  оси ны  
в з а в и с и м о с т и  от  в о з р а с т а  д р е в о с т о е в

Класс
возраста

Число обсле
дованных 
деревьев 

осины, шт.

Процент стволов осины 
с мхами на высоте

до 
1 

М <М

оч до 
2—

4 
w

бо
ле

е 
4 

м

IV 438 46,3 21,9 30,2 1,6
V 571 41,7 6,1 11,2 41,0
VI 661 47,9 5 ,0 5 ,0 42,1
VII 380 54,3 2 ,5 5 .0 38.2

VIII 455 25,3 4,2 4.4 66,2
IX 1U1 3,7 1,9 14,3 80,1

личие мхов на этой высоте не может служить опре
деляющим признаком качества древесины растущих 
осин IV— IX классов возраста.

Исследования показали, что о плохом качестве 
древесины осины можно судить по сильному разви
тию на стволах темно-зеленых мхов на высоте свы
ше 4 м. Причем чем старше древостой, тем мхи 
развиваются интенсивнее (см. табл.).

Развитие мхов происходит на стволах осины 
с определенным диаметром — 20—24 см и больше. 
Со ступени толщины 44—48 см на всех стволах оси
ны, как правило, мхи распространяются на высоту 
свыше 4 м. Вместе с тем характер распространения 
и степень развития мхов различны и зависят от де
ловых качеств стволов. Чем деловые качества ниже, 
тем больше развит мох. Темно-зеленые мхи в 60— 
80% случаев указывают на скрытую сердцевинную 
гниль или водослой древесины. Однако наибольшее 
развитие мха приходится на часть ствола с интен
сивным водослоем, а не с плодовыми телами тру
товика.

Связь между качественным состоянием древеси
ны ствола (водослой, гнили) и степенью развития 
мха на коре выражается коэффициентом корреля
ции, равным +0,336 ±  0,029 и коэффициентом взаим
ной сопряженности, равным +0,274.

Таким образом, развитие мхов на том или ином 
участке ствола осины может указывать на скрытую 
сердцевинную гниль или водослой.

Вс. А. АЛЕКСЕЕВ (Ленинградская лесотехническая 
академия имени С. М. Кирова]

Покупайт е книги!

X л а  т и н С. А. Х озяйство  в кедровы х лесах, 
1966 ,  2 1 0  стр., ц. 8 4  коп.

В книге даю тся  рекомендации по комплексно
му  использованию кедоовников до их вырубки. 
А нал и зир у ю тся  недостатки  современны х методов 
ведения хозяйства  в кедровых лесах  и даю тся  
п редлож ения  по их устранению.

Р ассм отрен ы  вопросы организации хозяйства, 
обоснования возрастов, способов и объемов руб
ки; приведены  расчеты  объемов заготовки оре
хов, пушнины и другой продукции кедровых ле
сов. Д аю тся  практические рекомендации по спо
собам и методам лесовосстановления, приводятся 
основные экономические п оказатели  рентабельно
сти комплексны х кедровых хозяйств.

Если  В ы  хотите приобрести эту книгу, на
п равьте  письмо-заявку по адресу: Москва, центр, 
ул. Кирова, 4 0а ,  и здательство  «Л есная  промыш 
ленность», отдел распросгранения  и рекламы.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

НОРМЫ ВЫСЕВА

СЕМЯН И ВЫХОД

ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

/ 7  ля экономного исполь- 
зования семян хвойных 

пород в питомниках важно 
знать наилучшую густоту 
посевов, дающую самый вы
сокий выход стандартных 
сеянцев. В питомнике Биш- 
кильского лесничества Че- 
баркульского опытно-пока
зательного механизирован
ного лесхоза были зал о ж е
ны опыты для  определения 
наиболее целесообразных 
норм высева семян сосны 
обыкновенной и лиственни
цы Сукачева. Семена высе
вали в поперечные бороздки 
шириной 3—4 см через к а ж 
дые 20 см.

Почва питомника — сред- 
невыщелоченный чернозем, 
по механическому составу 
относящийся к средним су
глинкам. В расчете на 
1 пог. м брали разные нор
мы высева семян: сосны — 
0,5 г; 1 г; 1,5 г; 2 г; лист
венницы-— 1,3 г; 2,6 г; 3,9 г;
5,2 г (семена лиственни
ц ы — II класса качества, по
этому норму высева соот
ветственно увеличили на 
30%, по сравнению с нор
мой для I класса). Размер 
каждого варианта опыта — 
25 пог. м посевной строчки, 
повторность — трехкратная. 
Уход за опытными делян ка

ми проводили одновременно 
с уходом за производствен
ными посевами.

Весной 1969 г. перед ле
сокультурными работами 
сеянцы выкапывали и сор
тировали в соответствии с 
действующим ГОСТом
33-17-55. По мере увеличе
ния нормы высева семян 
процент выхода сеянцев 
сосны первого сорта сни
жается, но незначительно, 
соответственно увеличи
вается процент выхода се
янцев второго сорта 
(табл. 1). Среднее количе
ство сеянцев на 1 пог. м с 
увеличением нормы высева 
возрастает, но разница м еж 
ду I и II вариантами неве
лика, хотя семян на II в а 
риант опыта расходуется в 
два раза больше, чем на I.

Такое же несоответствие по
лучается и между III и IV 
вариантами.

Сохранность сеянцев с 
увеличением нормы высева 
уменьшается. Так, в I в а 
рианте опыта она равна 
48%, во II — 26,7%, в III — 
28,9%, в IV — 22,5%. С по
вышением нормы высева се
мян высота сеянцев сосны 
I сорта увеличивается не
значительно и только до
III варианта, а в IV вари
анте она несколько умень
шается (табл. 2). Различия 
по высоте сеянцев I сорта в
I и III вариантах суще
ственные (показатель суще
ственности равен 3,26). 
С увеличением нормы высе
ва диаметры сеянцев умень
шаются (исключение со
ставляют диаметры сеянцев

Т аблица  1

Выход с е я н ц е в  сосн ы  в з а в и си м о с т и  от  н орм ы  в ы с е в а  семян

Вари
ант

опыта

Норма 
высева на 
1 пог. м,  

г

Количество сеянцев

на
1 пог.  м, 

шт.

по сортам,  %
в расчете на 1 га, 

тыс. шт. 
стандартныхI 11 нестандартные

1 0 ,5 33,6 64,4 31,6 4 ,0 1280
п 1,0 37,6 59,9 35,7 4 ,4 1438

ш 1,5 60,9 60,5 36,7 2 ,8 2367
IV 2 ,0 64,0 59,0 37,7 3 ,3 2460
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Р а зм е р ы  с ея н ц ев  сосны
Таблица 2

Норма 
высева 

на 1 пог. м,

I сорт II сорт

Вариант
опыта

высота С SI диаметр мм высота , см диам етр ,  мм

Q р tn р  % Л*ср. i  т Р ,  % Жср. ± т р . % Л1ср> ±т  J Р,  %

1 0,5 16,04 ^ 0 ,1 1 0,7 4 ,6+0 ,10 2 ,3 9,16+0 , 13 1,4
п 1,0 16,14 +  1,8 1,1 4 ,4+0 ,08 1,5 8 , 6 - 0 , 15 1,7

in 1,5 16.52 +0 ,09 0,6 4 , 1 + 0 ,1 3 3 ,2 9 ,7+0 , 11 1,1
IV 2 ,0 16,38 + 0 ,1 2 0,7 3 ,2 + 0 ,1 4 3,6 9 ,1 +0 , 12 1,2

3 ,4 + 0 ,1 3  3,7
2 , 9 + 0 ,1 5  5,1
2 ,4 + 0 ,0 9  3,3
2 ,5 + 0 ,0 8  3 ,4

II сорта в IV варианте). 
Самые крупные сеянцы по 
высоте получены в III в а 
рианте опыта. Заметно 
варьируют диаметры сеян
цев I и II сортов: в I сор
те — от 28 до 55%, во II сор
т е — от 58,5 до 83,4%. С уве
личением нормы высева 
разница в диаметрах начи
нает сглаживаться: так для 
I сорта (вариант III) коэф
фициент вариации — 52,3%, 
для второго — 68% и соот
ветственно (вариант IV) — 
55 и 57%.

Нормы высева 1,3 и 2,6 г 
семян лиственницы Сукаче
ва дают редкие посевы (в 
среднем 6,4 и 8,8 сеянца на 
1 пог. м ) . В первых двух ва
риантах особенно ярко вы
ражена дифференциация 
между сеянцами I и II сортов 
по высоте (табл .З ) .  Все сеян
цы с I по IV вариант по диа
метру можно отнести к

I сорту. В IV варианте 
(норма высева 5,2 г) зам ет
но снижается диаметр сеян
цев II сорта, по сравнению 
с диаметрами сеянцев трех 
предыдущих вариантов. 
Средняя высота, наоборот, 
увеличивается, приближаясь 
к высоте сеянцев I сорта 
(20,7 см).

Можно установить опре
деленную зависимость м еж 
ду нормой высева, разви
тием сеянцев и выходом 
стандартного посадочного 
материала. С увеличением 
нормы высева семян возра
стает и выход сеянцев с 
1 пог. м , но непропорцио
нально норме высева 
(табл. 1). С амая рацио
нальная норма высева се
мян сосны — 1,5 г на
1 пог. му так  как выход 
стандартного посадочного 
материала при этом наи
больший.

Т аблица  3

В ы ход с е я н ц е в  л и с т в е н н и ц ы  С у к а ч е в а  в з а в и с и м о с т и  
от  нормы  в ы с е в а  семян

Вари
Норма
высева

Количе
ство

Количество сеянцев 
по сортам, %

I сорт

ант на на диа
метр,
мм

опыта 1 ПОГ. Му
г

1 ПОГ. Му
шт. I II

нестан
дартные

высота,
см

II сорт

высота,
см

диа
метр,
мм

I 1,3 6 ,4 77,0 18,0 5 ,0 33,7 5,8 16,1 3 ,5
II 2 ,6 8,8 73,7 20,9 5,4 35,4 5,9 14,5 3 ,4

III 3 ,9 21,6 85,6 13,2 1,2 31,7 5 ,3 17,4 3,2
IV 5,2 27,7 82,8 15,0 о о 34,2 5,4 20,7 2,34

Посмотрим, что происхо
дит с себестоимостью сеян
цев сосны. При норме вы
сева семян сосны 1,5 г (ва
риант III) 1 тыс. сеянцев 
стоит на 11 коп. дешевле, 
чем при норме высева 0,5 и
2 г (I и IV варианты), и на 
32 коп. дешевле, чем при 
высеве 1 г (II вариант). 
При высеве 0,5 г семян сос
ны на 1 пог. м (I вариант) 
требуется дополнительно 
заложить 0,7 га питомника, 
чтобы получить столько же 
сеянцев, сколько даст посев
1.5 г семян на 1 пог. м 
(III вариант). В связи с 
этим себестоимость сеянцев 
возрастет, особенно при 
ручном уходе.

При посеве же свыше
1.5 г на 1 пог. м нерацио
нально расходуются семена, 
а стоимость сеянцев повы
шается. Д ля  лиственницы 
Сукачева целесообразна 
норма высева 5,2 г (или для 
I класса качества — 4 г на 
1 пог. м ) . В этом случае по
лучается наибольший выход 
стандартного посадочного 
материала. Увеличение нор
мы высева приведет к ухуд
шению качества сеянцев, 
так как будет много нестан
дартных (средний диаметр 
сеянцев II сорта при норме 
высева 5,2 г на ! пог. м ра
вен 2,34 мм) по диаметру.

В. АНИКАЕВ, 
инженер лесного хозяйства
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. УДК 634.0.233.322.2

:
О РАСЧЕТЕ НОРМЫ ВЫСЕВА СЕМЯН

ХВОЙНЫХ

Е. И. Ш ЕВЕЛЕВ

J-J  орма высева семян зависит от их качества и
* * прежде всего от процента всхожести и чисто
ты. В практике часто применяют средние нормы 
высева семян, рассчитанные для определенного 
класса их качества. Например, для лесной зоны 
норма высева семян сосны обыкновенной I класса 
качества установлена 1,5 г на 1 пог. м посевной 
бороздки питомника, II класса — 2 г и III класса —
3 г. В пределах каждого класса качества всхо
жесть семян колеблется от 10 до 20%. Применение 
средних норм высева семян приводит к тому, что 
в одних случаях получаются загущенные посевы, а 
в других — редкие.

Для более точного расчета нормы высева семян 
хвойных пород (сосны, ели и лиственницы) в на
ставлении по выращиванию сеянцев и саженцев 
(М-1964) рекомендуется применять формулу:

„ Я  X г  X 10
Д  ”  Л  X к  х ч  • где

Упрощенная и измененная формула имеет сле
дующий вид:

Т х П
Д где

Д  — норма высева семян на 1 пог. ж;
Я  — оптимальное число всходов на 1 пог. м:
Л  —  техническая всхожесть семян, %;
К — поправочный коэффициент на грунтовую всхо

жесть семян;
Ч — чистота семян, %;
Т — вес 1 тыс. шт. семян, г.

Например, при /7 = 1 2 0  шт., Т — 5 г, Л  — 90%, Ч— 
98% и К  — 0,6 норма высева семян сосны обыкновен
ной I класса на 1 пог. м посевной бороздки питомни
ка составит:

120 X  5 X  Ю _
Л  ~  90 X  0 ,6  X  98 - ‘ - 1 г .

Эта формула помогает более точно рассчитать 
норму высева семян, но она громоздка и ее нельзя 
применить для расчета нормы высева семян в шту
ках. Без ущерба для точности расчета формулу 
предлагается упростить и внести следующие изме
нения:

1. Убрать вспомогательное число 10 и показа
тель Ч (процент чистоты семян). Чистоту семян
учитывать в показателе П  (оптимальное число
всходов), увеличивая его на 10% в том случае, 
когда чистота семян будет достигать 95—90%.

2. В показателе Л  процент всхожести семян за 
менить числом всхожих семян из 1000 штук в со
ответствии с процентом всхожести.

3. Вместо показателя Т (вес 1 тыс. шт. семян) 
при расчете нормы высева семян в граммах под
ставлять вес 1 тыс. шт. семян, а при расчете нормы 
высева семян в штуках — число 1000.

Л  х к
Д — норма высева семян в граммах или штуках; 
Т — вес 1 тыс. шт. семян (г)  или число 1000;
П  — оптимальное число всходов на 1 пог. м бо

роздки или в одном посевном гнезде;
Л  — число всхожих семян из 1000 шт. в соответ

ствии с процентом всхожести;
К — поправочный коэффициент на грунтовую всхо

жесть семян.
По этой формуле норму высева семян можно 

рассчитчть как в граммах, так и в штуках. Норма 
высева семян в граммах необходима для расчета 
потребности семян на определенную площадь пи
томника или лесных культур, если они производят
ся посевом, а норма высева семян в ш туках— для 
регулирования высевающих аппаратов у сеялок и 
контроля за расходованием семян в процессе по
сева. Ниже приводятся примерные расчеты нормы 
высева семян сосны обыкновенной I класса качест
ва, рассчитанные по предлагаемой формуле для 
питомника, для полиэтиленового домика и для ле
сокультурной площади. Исходные данные берутся 
такие же, что и для первого примера.

1. Расчет нормы высева семян на 1 пог. м посев
ной бороздки питомника:

5 х  12°Д  — orm n fi ~ 1 ■ 1 г<

д -

900 X 0 ,6  
1000 X 120 =  222 шт.900 X  0 ,6

2. Расчет нормы высева семян на 1 пог. м по
севной бороздки полиэтиленового домика (при рас
чете коэффициент на грунтовую всхожесть не при
меняется) :

5 X 120 
Л  =  900 =  0 ,7  г-:

1000 X 120 
Д  ---------9бГ----  =  133 шт-

3. Расчет нормы высева семян в одно посевное 
гнездо на лесокультурной площади (для расчета 
за оптимальное число всходов в одном гнезде при
нимается 12 шт.):

5 Х  12
Д  =

д =

9 0 0 x 0 , 6  
1000 X 12

=  0,1 г;

9 0 0 x 0 , 6 =  22 шт.
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У Д К  634.0.232.329

ВЫРАЩИВАНИЕ 

СЕЯНЦЕВ В ТЕПЛИЦАХ 

С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ 

п о к р ы т и е м

^ 1 9 7 0  г. в Ижевском 
опытно-показательном 

механизированном лесхозе 
(Удмуртская АССР) были 
заложены опытные посевы 
ели обыкновенной, сосны 
обыкновенной и лиственни
цы сибирской в теплицах с 
полиэтиленовым покрытием. 
Теплица представляет собой 
каркас из 14 металлических 
дуг и деревянных брусьев 
сечением 50 X 50 мм, по
крытых полиэтиленовой 
пленкой. Высота каркаса 
2,3 м, ш и р и н а— 4,5 м, дли 
н а — 40 м. Площадь одной 
теплицы — 0,018 га. В теп
лице сделаны четыре гряды 
шириной 1 м  каждая.

Д л я  посева в качестве 
субстрата использовали р а з 
ложившийся торф, в кото
рый вносили минеральные 
удобрения: на 10 м3 торфа 
30 кг извести, 20 — фосфо
ритной муки, 19 — сульфата 
калия, 7,5 — суперфосфата, 
0,5 — сульфата марганца, 
0,25 — сульфата меди и 
0,1 кг буры. Торф уклады 
вали на грядки слоем тол
щиной 7 см.

Перед посевами семена 
ели обыкновенной, сосны 
обыкновенной и листвен
ницы сибирской замачивали 
на 24 часа в слабом раство
ре марганцовокислого к а 
лия. Посев производили в

третьей декаде апреля вруч
ную в бороздки, расстояние 
между которыми 10 см. 
Глубина заделки семян 
0,6—0,8 см. Норма высева 
семян сосны и ели — 2 г на 
1 пог. м, лиственницы 4 г. 
Массовые всходы сосны по
явились на 11-й день, ели — 
на 15-й день, лиственницы—■ 
на 13-й день. На 15-й день 
после появления массовых 
всходов отдельными очага
ми наблюдалось полегание 
сеянцев. Д л я  предотвраще
ния дальнейшего развития 
болезни посевы обработали 
0,5%-ным раствором м ар
ганцовокислого калия.

Поливали посевы еж е
дневно (10 л воды на 1 м2), 
за исключением холодных 
дней. Наблю дения за тем
пературой и влажностью 
воздуха показали, что сред
несуточная температура воз
духа в теплице намного вы 
ше, чем на открытом возду

хе. Температура воздуха в 
теплице резко повышается 
после 9 часов утра, дости
гая максимума в 13— 16 ча
сов. В отдельные дни она 
поднималась до 40—43°, в 
то время как на открытом 
воздухе не превышала 30°. 
Благодаря  высокой влаж но
сти воздуха в теплице, ко
торая была в среднем на 
8— 12% выше, чем на от
крытом воздухе, сеянцы от 
ожогов не страдали. Мик
роклимат в теплице регули
ровали поливами и перио
дическим проветриванием 
через вентиляционные окна, 
которые держали открыты
ми в солнечные дни и з а 
крытыми — в пасмурные и 
ночью.

Д л я  стимулирования ро
ста сеянцев применяли вне
корневую подкормку 0,3 % - 
ным раствором мочевины 
(1 л  на 1 м2). Первую под
кормку проводили через

В ы ход п о сад о ч н о го  м атер и ал а

Порода

Сосна обыкновенная 
Ель обыкновенная 
Лиственница сибир-

Площадь 
посева 
в теп

лице, га

Получено 
сеянцев, 

тыс. шт.

Выход 
с 1 га.  

млн. шт.

Плановый 
выход 

в откры
том 

грунте, 
млн. шт.

Выход, %

0 ,0 1 8 59 3 ,2 1 ,9 168
0 ,0 1 8 81 4 ,5 2 ,2 204

0 ,0 1 8 77 4 ,2 2 ,2 190
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18 дней после посева,
остальные — с двухнедель
ными интервалами до авгу
ста. Д л я  повышения моро
зоустойчивости сеянцев 11,
21 и 31 августа посевы 
опрыскивали 0,5%-ным рас
твором сульфата калия и 
0,1%-ным раствором супер
фосфата (1 л  на 1 м 2).
П одкармливали и поливали 
растения в солнечные дни 
утром, в прохладное время 
суток. Чтобы способство
вать проникновению возду
ха в зону размещения кор
ней сеянцев и не допустить 
уплотнения торфа из-за ч а
стых полизов, в течение ве

гетационного периода про
вели пятикратное рыхление 
почвы.

Пленку с каркасов сняли 
14 августа. В конце сентяб
ря сеянцы, высаженные в 
теплице и в открытом грун
те, были измерены. У сеян
цев сосны, выращенных в 
теплице, средняя длина над
земной части составила
17,2 см, в открытом грун
т е — 9,1 см. Сеянцы ели в 
теплице имели среднюю 
длину надземной части
9.7 см, в открытом грунте —
4.8 см. У сеянцев лиственни
цы в теплице средняя дли
на надземной части дости

гала 23,2 см, в открытом 
грунте— 10,6 см. Высоким 
был такж е выход посадоч
ного материала (см. табл.).

Таким образом, наш опыт 
показывает, что в теплице 
при наименьших затратах 
денежных средств можно 
получить за один вегетаци
онный период почти в два 
раза больше стандартных 
сеянцев сосны, ели и лист
венницы, чем в открытым 
грунте за два года.

В. Г. СТЕПАНОВ, главный лесни
чий Ижевского опытно-показатель
ного механизированного лесхоза

УДК 634.0.233.329

------------ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОБЛЕСЕНИЯ ------------

ЭРОДИРОВАННЫХ СКЛОНОВ

В. М. М УРАДЯН, заведующий Севанским опорным пунктом 
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ттесорастительн ы е услови я  бассейна о зер а  Се- 
*'•' ван  благоп риятны  д л я  р азв и ти я  лесной  р а 

стительности . А тм осф ерн ы е осадки , особенно на 
вы сотах, окруж аю щ и х А регунийский  и С еванский 
хребты , обильны  (6 0 0  м м ). В егетационны й пе
риод в среднем  дли тся  5 — 5 ,5  м есяц а, а этого 
вполне достаточно д л я  разви ти я  таких древесны х 
пород к ак  сосна, дуб, береза  и другие. И з ф акто
ров, полож ительно  влияю щ их на древесную  ра
стительность, нуж но отм етить так ж е вы сокую  
солнечную  инсоляцию , небольш ое количество 
осенних осадков, что способствует вы зреванию  
древесины .

С амы м и перспективны м и д л я  облесения эроди
рованны х склонов бассейна озера  С еван  мож но 
счи тать  сосну обы кновенную  и к авказскую , кото
ры е  оказал и сь  морозо-, засухоустойчивы м и и 
бы строрастущ им и в богарны х услови ях  п орода
ми. О днако л есорасти тельн ы е услови я в бассей
не о зер а  С еван  н астолько  специф ичны , что при
везенн ы й  из других м ест посадочны й м атери ал  
без ком а зем ли плохо п риж ивается  (от 6 до 
4 8 ,4 % ) или погибает вовсе.

Ч тобы  повы сить п риж иваем ость к ул ьтур  сос
ны, мы  и зучали  р азн ы е способы подготовки поч
вы  и м етоды  посадки. Р езу л ь таты  м ногочислен
ны х опы тов, проводивш ихся четы ре года, п оказа

ли, что при облесении эродированны х склонов по
береж ья  о зер а  С еван  наилучш им  методом яв 
л яется  п осадка сосны  с комом. К ультуры  сосны, 
созданны е в 19 6 6  — 1969  гг. с комом зем ли, име
ли сохранность от 8 0 ,3  до 8 9 ,7 % . Значение кома 
при посадке сосны  огромно. Это доказано  работа
ми м ногих исследователей  и производственников. 
Но вы расти ть  достаточное количество сеянцев 
с комом без м еханизации  трудно и дорого. Д ля 
вы ращ и ван и я  сеянцев сосны с комом мы исполь
зовали  бум аж ны е стаканы  и навозно-глинисто

Выращивание сеянцев сосны в бумажных 
стаканах
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почвенны е горш ки. Б у м аж н ы е  стаканы  разн ы х 
разм еров  сохраняю тся в почве два-три  года при 
влаж ности  ее от 10 до 13% . Этот срок полностью  
удовлетворяет требован иям  наш его опы та.

О пы тны е посевы  сосны  обы кновенной в стак а 
нах мы зал ож и л и  в упрощ енной  теплице (веран
да ф инского дом а). Б у м аж н ы е  стакан ы  наполняли  
смесью  из 10 частей  плодородной зем ли , такого 
ж е количества п олуперепревш его  н авоза  и одной 
части  глины , после чего см есь поливали, чтобы 
м асса  уплотнилась. В к аж д ы й  стакан  вы севали  
по 5 — 6 сем ян  сосны  на глубину 1,5 см, затем  
посевы  поливали. В рем я  п осева — 10 ап реля.

Н аш и опы ты  п оказали , что при увели чени и  ко
личества глины  в см еси  и з нее мож но изготовить 
горш ки и не прим енять бум аж н ы е стаканы . 
П рочны е горш ки получаю тся при тщ ательн ом  пе
ретирании  смеси из двух частей  полуп ереп ревш е
го навоза, такого ж е к оличества  плодородной 
почвы  и одной части  глины.

Р аботы  по изготовлению  навозно-глинисто- 
почвенны х горш ков бы ли полностью  м ехан и зи ро 
ваны . С м есь п риготовляли  раствором еш ательной  
маш иной (С-289А ). В ее барабан  (емкость 
2 5 0  тыс. см3) засы пали  н авоз, зем лю  и глину 
в нуж ной пропорции, добавляли  воду до п олуче
ния густой  м ассы  и за  10 м инут приготовляли  
пластичную  м ассу, которую  пом ещ али  в спе
ц иальн ы е квад ратн ы е ящ и ки  длиной 102 см и 
глубиной 6 см. У лож енную  в ящ и к  см есь р а зр е 
зал и  ножом на кубики  с гранью  в 6 см. В центре 
каж дого кубика дел ал и  ям ки  глубиной 2 см для  
посева сем ян. Н а и зготовлени е 2 8 9 0  горш ков за 
трачи вали  один восьм ичасовой  рабочий день.

Р езу л ьтаты  вы ращ и ван и я  сеянц ев  в бум аж 
ных стакан ах  и почвенно-навозно-глинисты х 
горш ках сходны . Г рунтовая  всхож есть сосны  в 
теплице составила 81% , или  в четы ре  р а за  вы 
ш е, чем  в откры том  грунте. С охранность сеянцев  
сосны в конце первого вегетационного периода 
в теплице бы ла в 10 р а з  больш е, чем  в откры том  
грунте. С редн яя  вы сота однолетних сеянц ев, вы 
ращ енны х в т е п л и ц е ,— 10,5  +  0 ,7  см, средний 
ди ам етр  — 3 ,5  ±  0 ,0 2  мм. Эти п арам етры  в от
кры том  грунте соответственно составили
6 ,4  ±  0 ,9  см и 2 ,7  ±  0 ,0 3  мм.

Выращивание сеянцев сосны в навозо-глинистс- 
почвенных горшках

Изготовление горшков

О пы ты  п оказали , что сеянцы  сосны, вы ращ ен
ны е в теплице с комом зем ли , после первого ве
гетационного периода (в сентябре) можно п ереса
ж и вать  на постоянное место. Д ля  переноски поса
дочного м атери ал а нуж но им еть ящ ики  разм ером  
0,6  м 2, в которы х пом ещ ается  100 горш ков.

Горш ки д л я  овощ еводства обычно вы пускаю тся 
м ехан и зирован ны м  способом с помощью  таких 
маш ин: горш коделатель вибрационны й ГД В -44 
(производительность при разм ерах  горш ков 
8 x 8 x 8  и 6 x 6 x 6  см 21 тыс. шт. в час); 
горш коделатель И Г-9 (производительность при 
р азм ер е  горш ков 8 х  8 х  8 см 4 тыс. ш т. в час, 
а  при р азм ер е  6 x 6 x 6  см — 7 тыс. шт. в час); 
горш коделатель Р Г С -25  (производительность —
2 ,5 — 3 ты с. горш ков в час). И спы ты вая разл и ч 
ны е маш ины , мы  приш ли к заклю чению , что для  
вы ращ и ван и я  посадочного м атери ала с комом 
в теп ли ц ах  н уж ны  раствором еш алка (С -289 А , 
С -220  А , С -334 А или С -495) для  приготовления 
смеси, горш коделатель (ГД В -44, И Г-9 или 
РГ С -25) дл я  изготовления горш ков разн ы х  р аз
м еров; тран спортер  д л я  подачи смеси и горш ков 
в суш ильное отделение и горш ков в теплицу, теп
лица д л я  вы ращ и ван и я  посадочного м атериала 
с комом. Т еплица долж на бы ть оснащ ена сеялкой  
д л я  посева сем ян  в горш ках и дож девальной 
установкой  дл я  полива.

Ц икл вы ращ и ван и я  посадочного м атери ала 
с комом в теплице начинается  с подготовки см е
си, которая  при помощ и транспортера п одается 
в барабан  горш коделательной  машины. Готовые 
горш ки по тран спортеру  направляю тся в суш и ль
ное отделение, где через два-три дня они подсы 
хаю т при тем п ературе 20°. В готовых горш ках 
сем ена вы севаю т сеялкой .

В ы ращ ивание посадочного м атери ала с комом 
в теплицах  при облесении сухих эродированны х 
склонов вполне себя оправды вает и им еет боль
шую  перспективу. П ри такой агротехнике появ
л я е т с я  возм ож ность м еханизировать все приемы, 
благодаря  чем у получается деш евы й и хорош его 
к ачества  посадочны й м атери ал  с комом.

В ы ращ ивание посадочного м атер и ал а  с комом 
в теплицах мож но реком ен довать  дл я  прим ене
ния во многих областях  С оветского С ою за, напри
мер, в С редней А зии , в засуш ли вы х областях 
А зербай дж ана, в А рм ении и Грузии.
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Г7овышение рентабельно
сти выращивания по

садочного материала, т. е. 
улучшение его качества, 
увеличение выхода и сниже
ние себестоимости, зависит 
от разных факторов, в том 
числе от величины и формы 
питомника.

В прошлые годы в Дрого- 
бычском лесхоззаге (Л ьвов
ская область) посадочный 
материал лесных пород вы 
ращивали в малых прямо
угольных или квадратных 
питомниках, находящихся 
поблизости от лесокультур
ных площадей. Так, в 1944 г. 
в лесхоззаге насчитывалось 
108 питомников общей пло
щадью 20 га, в 1946 г. — 86 
(16,1 га) и в 1952 г. — 48 
питомников (15,9 га).  
В этих маленьких питомни
ках, естественно, не было 
возможности широко при
менять машины и механиз
мы. Поэтому в 1965 г. в 
Нижне-Гаивском лесниче
стве заложен базисный пи
томник на площади 7,4 га, 
в котором уже в 1967 г. уро
вень механизации работ со
ставил 60%.

Однако и такая  организа
ция выращивания посадоч
ного материала для нужд 
всего лесхоззага имела 
большой недостаток. Дело в 
том, что Дрогобычский лес- 
хоззаг располагается в трех 
лесорастительных округах, 
находящихся в западном 
Прикарпатье (270—500 м 
над уровнем моря), в Д н е
стровских Бескидах (500— 
800 м  над уровнем моря) и 
в Сколевских Бескидах (до 
1200 м  над уровнем моря). 
Эти лесорастительные окру
га под влиянием вертикаль
ной зональности резко отли
чаются своими почвенно- 
климатическими условиями 
и флористическим составом. 
Поэтому с биологической 
точки зрения было бы пра
вильнее выращивать по.са-.

УДК 634.0.232.32

КРУГОВОЙ

питомник

: Н. И. ОНИСЬКИВ, старший |  
научный сотрудник Боярской| 

Л О С ; |
В. И. ПРИСТЛИ, лесничий |  
Подбужского лесничества | 
Дрогобычского лесхоззага t

дочныи материал в каждом 
лесорастительном округе 
отдельно и тем самым при
близить условия развития 
сеянцев в питомнике к усло
виям роста культур на по
стоянном месте.

Чтобы избавиться от это
го важного биологического 
недостатка большого базис
ного питомника и не сни
зить уровень механизации 
работ по выращиванию по
садочного материала, в 
1960 г. в кв. 37 П одбужско
го лесничества на площ а
ди 0,5 га был заложен 
круговой питомник. Терри
тория кругового питомника 
состоит из производствен
ной площади с радиальны
ми и круговыми дорожками 
и «острова» в центре питом
ника, на котором оставляет
ся насаждение в виде кру
га с диаметром, равным 
трети диаметра всего питом
ника. Залож ен  питомник на

возвышенном северо-запад
ном склоне с небольшим 
уклоном (2°) в 30-летнем 
пихтово-еловом насаждении 
со средней высотой 18 м. 
Такое место выбрано, чтобы 
избежать повреждения се
янцев заморозками; кроме 
того, на высоких местах в 
Подбужском лесничестве 
располагаются более легкие 
почвы и ниже уровень зале
гания грунтовых вод.

Опыт показывает, что 
особое внимание необходи
мо уделять насаждению, в 
котором будет заложен кру
говой питомник. Оставлен
ное на «острове» насаж де
ние должно быть здоровым, 
ветроустойчивым и высоко- 
бонитетным. Оно должно 
хорошо затенять посевы, 
особенно в ранний период 
развития сеянцев.

Круговой питомник Д р о 
гобычского лесхоззага за
7 лет дал 1,1 млн. сеянцев
16 видов деревьев и 4 вида 
кустарников. Здесь можно 
выращивать сеянцы свето
любивых и теневыносливых 
хвойных и лиственных по
род. В течение дня тень в 
питомнике передвигается по 
кругу, затеняя то одну, то 
другую часть питомника. 
Б лагодаря  постоянной цир
куляции воздуха — теплого 
из питомника и холодного и 
влажного из л е с а — в кру
говом питомнике создаются 
условия, аналогичные есте
ственным, природным. Кру
говая форма даж е сравни
тельно малого питомника 
(0,5 га) дает возможность 
максимально механизиро
вать основные производ
ственные процессы, а также 
увеличить выработку на ме
ханизм, так как работа ве
дется постоянно, без много
численных поворотов агре
гатов. Уровень механизации 
работ в круговом питомни
ке в 1965 г. составлял 25%, 
а в 1968 г. он достиг 58%.
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По интенсивности затене
ния территорию питомника 
можно разделить на три 
зоны. Наиболее затененная 
первая зона занимает 25% 
производственной площади; 
в ней хорошо растут сеянцы 
пихты европейской, бука 
лесного и ели обыкновен
ной. Ко второй зоне отно
сится площадь (55% ), где 
затенение продолжается 3— 
4 часа. Здесь выращ иваю т
ся сеянцы явора, граба, 
клена остролистного, ясеня 
обыкновенного. Третья зона 
занимает 20% площади. З а 
тенение в ней бывает только 
в течение 1—2 часов. Хоро
шо развиваются в этой ча
сти питомника сеянцы лист
венницы европейской, сосны 
обыкновенной, дуба череш- 
чатого и других светолюби
вых пород. Благоприятные, 
близкие к естественным, 
условия роста и высокий 
уровень механизации работ 
позволяют лесничеству вы
ращивать в круговом пи
томнике достаточное коли
чество дешевого посадочно
го материала высокого к а 
чества (табл. 1).

В настоящее время в лес
ных насаждениях П рикар
патья ведутся большие р а 
боты по реконструкции рас
строенных монокультур ели

Т аблица  2

О тп ад  и в ы с о т а  к у л ь т у р  пихты  европей ской , со зд ан н ы х  
посадкой  д в у х л е т н и х  сея н ц ев ,  в ы р а щ е н н ы х  в к р у го в о м  

и о бы чн ом  п и том н и ках

Место вы ращ и 
вания сеянцев

Во
зр

ас
т 

ку
ль

ту
р,

 
ле

т

Культуры под пологом леса
Культуры на 

свежей 
вырубке

до рубки деревьев 
верхнего полога

после рубки 
деревьев 
верхнего 
полога

по
ги

бл
о,

 
%

вы
со

та
, 

см

по
ги

бл
о,

 
%

вы
со

та
, 

см

ГО
ДИ

ЧН
ЫЙ

пр
ир

ос
т 

в 
вы

со
ту

, 
см

по
ги

бл
о,

 
% 3-

но
3а

Круговой ПИ 1 2 ,0 11,8 3,9 5 ,0 11,5
ТОМНИК 2 0 ,0 16,8 5 ,0 — --- 0 ,0 16,5

3 0 ,0 19,9 3,1 — --- 0 ,0 19,6
4 — — — 4,0 21,0 1,0 24,5
6 — — — 1,5 43,5 — —

Прямоугольный 1 3,0 7,8 2,8 — — 5 ,0 8,1
питомник 2 0 ,0 10,8 3 ,0 — — 2 ,0 10,9

3 0 ,0 13,2 2 ,4 — — 1,0 16,0
4 .— — — 4,0 14,5 0 ,0 22,0
6 — — — 1,0 37,2 — —

обыкновенной и других не
удачно созданных культур, 
а такж е малоценных есте
ственных насаждений. Р е 
конструкция проводится 
разными способами, в том 
числе путем создания пред
варительных культур (за 
2—5 лет до рубки насаж д е
ния) пихты европейской и 
бука лесного, как двух наи
более теневыносливых по

Т а б л и ц а  1

С ебесто и м о сть  и в ы х о д  п осадоч н о го  м а т е р и а л а  I и II со р т о в  
в к р у г о в о м  и обы чном п ито м н и ках  оди н ако в о й  п лощ ади  

и в а н а л о г и ч н ы х  у с л о в и я х

Древесная порода

Выход посадочного ма
териала,  тыс. шт. на 1 га

Себестоимость
руб

1 ТЫС. шт.

круговой
питомник контроль круговой

питомник контроль

Пихта европейская . . 1485 1164 1,24 1,92
Бук лесной ...................... 738 682 2,06 2,93
Ель обыкновенная . . . 2420 1985 0,42 0,91
Дуб черешчатый . . . 
Лиственница европей

770 754 1,62 2,62

ская .............................. 1079 1020 1,58 2,46
К л ен -я в ор .......................... 845 808 1,65 2,38
Ясень обыкновенный 815 804 1,28 2,18

род. Наши опыты показали, 
что для предварительных 
культур необходимо исполь
зовать посадочный мате
риал, выращенный под по
логом леса или в круговом 
питомнике.

В Подбужском лесниче
стве (кв. 60) весной 1963 г. 
под пологом изреженного до 
полноты 0,5 елово-пихтово
букового насаждения были 
созданы предварительные 
культуры пихты европей
ской. Без подготовки почвы 
посадили двухлетние сеян
цы, выращенные в круговом 
питомнике в первой зоне, и 
в прямоугольном питомнике 
в условиях полного освеще
ния. Д л я  контроля по такой 
же агротехнике заложили 
культуры пихты европей
ской на свежей вырубке в 
непосредственной близости 
с культурами под пологом 
леса, взяв для них также 
сеянцы из обоих питомни
ков. В шестилетнем возра
сте культуры пихты, создан
ные посадкой сеянцев, вы
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ращенных в круговом пи
томнике, имели сохранность 
на 0,5% и высоту на 16% 
большие, чем такие же 
культуры, заложенные по
садкой сеянцев, выращ ен
ных в прямоугольном пи
томнике, т. е. в условиях 
полного освещения (табл. 2).

Предварительные культу
ры под пологом леса из се
янцев, выращенных в круго
вом питомнике, уж е в пер
вый год имели сохранность 
на 1 % и средний прирост в 
высоту на 39% большие, 
чем культуры, созданные 
под пологом леса с исполь

зованием сеянцев, выращ ен
ных в условиях полного 
освещения. На второй и тре
тий годы культуры из сеян
цев, взятых в круговом пи
томнике, имели больший 
прирост в высоту соответ
ственно на 61 и 38%.

Необходимо отметить, что 
сеянцы пихты европейской в 
открытых питомниках обыч
но побиваются зам орозка
ми, вследствие чего у них 
появляются 3—4 вершинки, 
а это отрицательно влияет 
на рост в высоту и качество 
стволика в культурах. Од
нако сеянцы пихты, вы ра

щенные в круговом питом* 
нике, не только хорошо се
бя чувствуют в культурах 
под пологом леса, но и на 
свежей вырубке. Так, четы
рехлетние культуры пихты 
европейской, созданные по
садкой двухлетних сеянцев, 
выращенных в круговом пи
томнике, имели сохранность 
на 2% и высоту на 11% 
большие, чем такие же 
культуры, заложенные на 
рядом расположенном уча
стке (кв. 60), но с использо
ванием двухлетних сеянцев, 
выращенных в обычном от
крытом питомнике.

У Д К  634.0.233.3

СТАНДАРТНЫЕ СЕЯНЦЫ — В ОДИН ГОД

Г. РЫЖЕНКОВ, лесничий Белоозерского лесничества (Рязанская
область)

п осле первых осенних заморозков н а
чинаю т лететь крылатки клена остро

листного. Зим ний ветер срывает висящие 
семена ясеня обыкновенного и клена ясе
нелистного. А зимой и в начале весны 
раскрываются шишки хвойных. Так, задол
го до того, когда мы весной высеваем се
мена, в природе уже начинается процесс 
зарождения нового дерева. П оэтом у в пи
томнике, где, казалось бы, создаются х о 
рошие условия для развития всходов, толь
ко двухлетние сеянцы большинства дре
весных пород достигают стандартных р аз
меров.

Почти двадцатилетние опыты в питом
никах Касимовского лесокомбината Рязан
ской области помогли разработать такую 
технологию  подготовки семян и агротех
нику выращивания посадочного материа
ла, при которой с хорошей экономической 
эфф ективностью  в один год выращивается 
стандартный посадочный материал, п ри 
годный для механизированной посадки.

Мы учли, что в естественных условиях 
семена проходят холодную закалку во 
влажном состоянии и облучаются прямым 
солнечным светом. Растут многие древес

ные растения очень энергично весной и в 
самом начале лета, а затем их рост посте
пенно ослабевает. Сосна, например, мало
требовательна к теплу. П ри  температуре 
свыше 8° ее семена прорастают. П оэтому 
семена сосны и ели мы начинаем готовить 
к посеву в начале марта. Н а 18 часов кла
дем их в талую снеговую воду, которая об
ладает удивительными свойствами — повы
шенной способностью растворять соли и 
ускорять химические реакции. А это очень 
важно, так как при замачивании семян в 
воду мы добавляем 0,01—0,001% микро
элементов (бор, марганец, иод, медь, мо
либден, цинк).

П осле замачивания влажные семена в 
течение 40 — 50 минут облучаем солнечным 
светом. Облучение стимулирует различ
ные физиологические процессы — ускоря
ет прорастание семян, а также дальнейшее 
развитие растений.

Облученные семена шесть-десять дней 
выдерживаем при комнатной температуре 
во влажном состоянии. В это время семена 
не менее трех раз в день перемешиваем, 
а чтобы они сверху не подсыхали, покры
ваем мокрой тряпкой. Когда половина се
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мян даст ростки, их закладываем в снег до 
высева. Ростки в основном не должны пре
вышать 1—2 мм. Нельзя д о п у с к ам  пере- 
ращивания семян, так как при механизи
рованном посеве ростки могут быть п о 
вреждены. Семена хранятся в снегу в м ар
левых мешочках. П лотная  ткань для изго
товления мешочков не годится: при  пло
хом обмене воздуха семена плесневеют. 
Мешочки заполняем на одну пятую часть 
их емкости и зашиваем, а не завязываем, 
чтобы не уменьшить их объем.

Семена лиственницы с января по март 
храним в снегу, а перед закладкой в снег 
замачиваем в снеговой воде в течение
8 часов. В начале марта семена листвен
ницы начинаем готовить так же, как сосны 
и ели (замачивание в растворе м икроэле
ментов, облучение и проращ ивание при 
комнатной температуре).

П ророщ енны е семена высеваем сеялкой, 
в конструкцию  которой внесены измене
ния, в частности, сделано приспособление 
для полива. К раме лесной сеялки в п е 
редней части приварены кронштейны для 
бочки, а к ней самой приварена дюймовая 
труба (длиной 40 см) с краном. П ер п ен 
дикулярно закреплена труба такого же 
диаметра с пятью концами (по числу п о 
севных строк) 12-сантиметровых трубок 
меньшего диаметра (полдюймовые). Н а 
них надеты полуметровые резиновые 
шланги, расположенные строго по центру 
посевных строк, которые фиксирую тся 
круглыми отверстиями в доске, прикреп
ленной к раме сеялки снизу. О тверстия в 
шлангах прикрыты треугольными деревян
ными пробками, ими регулируется подача 
воды. З а  катком-маркером следует полив, 
так что пророщ енные семена высеваются 
в политые бороздки. Э то  единственный 
полив за сезон.

Ч ерез пять-шесть дней появляются всхо
ды — на 10—12 дней раньше высеянных су
хих семян. А весной это очень важно, так 
как в период между посевом и прораста
нием семена обладаю т наименьшей сопро
тивляемостью неблагоприятным условиям 
внешней среды: чем короче период между 
высевом семян и появлением всходов, тем 
меньше потери. К тому ж е за столь корот
кий срок не успеваю т появиться сорняки.

К моменту наступления жаркого лета 
всходы хорошо развиваются, становятся 
устойчивыми к неблагоприятным услови
ям, корень проходит глубоко в почву, где 
еще есть влага. О т  солнцепека сеянцы не 
страдают, так как успеваю т одревеснеть.

Всходы не нуждаются ни в отенении, ни 
в поливе.

Ш ироко распространенная болезнь — 
полегание сеянцев зачастую уничтожает 
большие площади посевов. Эф фективны х 
мер борьбы против нее нет, но чем меньше 
разрыв между временем высева семян и 
появлением всходов, тем меньше, сеянцев 
отпадает от полегания.

С помощью приспособления к сеялке в 
стадии интенсивного роста растений п р о 
водят двукратную внекорневую подкорм
ку. В строчки со всходами вносят микро
удобрения и однопроцентный раствор пол
ных удобрений. Подкормкой достигается 
более сильное развитие надземной части 
и корней сеянцев. Затраты на внесение 
удобрений незначительные. Летом с под
кормкой управляются два человека: трак
торист и шофер.

И з лиственных мы выращивали сеянцы 
клена остролистного, клена ясенелистно
го и ясеня обыкновенного. П осле сбора 
семена подсушивали на воздухе и храни
ли тонким слоем на полу в холодном п о 
мещении. В январе крылатки перемешали 
со снегом и оставили их до марта, а в на
чале марта с ними поступали так же, как 
и с семенами хвойных, лишь с той разни
цей, что замачивание в снеговой воде уд
линили на 8 часов.

П ервые одиночные ростки у семян пос
ле выдерживания их в комнатной темпера
туре появились на 6-й день, а на 10-й день 
семена были заложены в снег на хранение. 
50% семян клена к этому времени дали 
ростки или наклюнулись.

Мы избегаем таких трудоемких работ 
при стратиф икации, как смешивание кры
латок с торфом или песком, а затем про
должительное (от одного до пяти меся
цев) выдерживание увлажненной смеси 
при положительной температуре в зим
ний период. Для этого нужны специальные 
обогреваемые помещения, куда надо зано
сить то р ф  или песок, нужно также поли
вать смесь водой.

В последнее десятилетие мы ежегодно 
выращиваем на гектаре 2,5 — 3 млн. сеян
цев сосны, 1,8 — 2 млн. ели, 1 млн. листвен
ницы, 0 ,8—1 млн. кленов и ясеня. Однолет
ние сеянцы пригодны для механизирован
ной посадки, тогда как обычно для этого 
требую тся двухлетки.

П редпосевная обработка семян и точное 
соблюдение агротехники выращивания се
янцев — важные условия получения в один 
год стандартного посадочного материала.
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А умелое его использование гарантирует
высокую приживаемость лесных культур 
в будущем.

Э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к т и в 
н о с т ь .  Поскольку период между посевом 
и прорастанием семян сокращается на 10 —
12 дней, уменьшаются и потери семян от 
неблагоприятных условий внешней среды. 
Норма высева семян сосны, например, 
снижается на 25 — 30%, что дает экономию 
около 400 руб. на 1 га.

Много лишних средств затрачивается 
при оставлении сеянцев в питомнике на 
доращивание во второй год. П ри  этом се

янцы, оставленные на доращивание, на 
второй год подвергаются многим заболе
ваниям. Кроме того, приживаемость одно
летних сеянцев выше, чем двухлетних. 
Это подтверждается многолетним опытом 
Белоозерского, Елатомского, Токаревского 
и других лесничеств Касимовского лесо
комбината. В последние годы облесены 
Вянские бугры — сотни лет существовав
ший пустырь площадью 2 тыс. га с песча
ными буграми. Сейчас там шумит молодой 
лес. Большая часть лесов на Вянских буг
рах создана из однолетних сеянцев; двух
летние здесь приживались плохо.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ ПОДСНЕЖНЫХ 

ШИШЕК 

■
П. А. ИВАНОВ, лесничий (Октябрьский леспромхоз, Ярославская 
область]

f-Jauie. хозяйство из-за 
преобладания еловых 

лесов ежегодно заготовляет 
семена ели. Многие годы 
сбор шишек осуществляли 
на делянках. Теперь, когда 
эксплуатационные запасы 
хвойных полностью исчер
паны, а лесосеменные уча
стки дают мало семян для 
удовлетворения потребно
стей и выполнения плано
вых заданий, на наш взгляд, 
представляет хозяйственный 
интерес использование ши
шек, сброшенных птицами и 
белками на землю.

Осенью 1969 г. птицы и 
грызуны сбросили на землю

особенно много таких шишек 
и собирать их можно было 
еще по чернотропу. Весной и 
летом 1970 г. нами в различ
ных участках леса были 
взяты на анализ перезимо
вавшие шишки. Извлечен
ные семена заложены на 
проращивание 15 мая. Всхо
ды были дружными и соста
вили 96%. Второй и третий 
раз семена на всхожесть 
были проверены 11 и 28 ию
ня. Всхожесть соответствен
но составила 91 и 81%- По
следний анализ был прове
ден 4 августа. Количество 
живых семян в шишках рез
ко уменьшилось— до 1—5%.

Часть была в наклюнув
шемся состоянии, большая 
часть мертвых — мумифици
рована, т. е., как говорят 
охотники, шишка преврати
лась в «кислую». Свеже
опавшую шишку от шишек 
прошлых лет нетрудно от
личить по морфологическим 
признакам. Наши исследо
вания доброкачественности 
семян говорят о хозяйствен
ном значении заготовки 
сброшенных птицами и ж и
вотными еловых шишек как 
осенью, так и в мае-июне 
следующего за урожаем 
года.

Корот ко о р а зн о м -------------------
Н а  р у б к а х  у х о д а  з а  м о л о д н я к а м и .  

Конструкторы Белорусского научно-исследовательско- 
го института лесного хозяйства сконструировали 
устройство для трелевки древесины при рубках ухода 
за молодняками. Устройство представляет собой ме
таллические захваты, которые навешиваются на трак
тор ДТ-20. Трелевочный агрегат, получивший назва
ние ТПР-1, управляется одним человеком. Произво
дительность его — 300—320 м3 за смени. В ближай
шее время агрегат намечен к серийному производ
ству.

К и с л о т о з а щ и т н а я  о д е ж д а  д л я  р а б о т 
н и к о в  л е с а .  Центральный научно-исследователь
ский институт швейной промышленности разработал 
специальную кислотозащитную одежду, предназна- 
ченнную для работников леса. Сшиты они из хлоп
чатобумажной ткани с лавсаном, а места, которые 
могут подвергаться воздействию кислот,— из ткани, 
пропитанной специальным химическим составом. Пер
вая партия костюмов проходит испытания на пред
приятиях лесного хозяйства.
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Наша консультация

Оплата работ по производству 
сельскохозяйственной продукции

некоторы х п редп риятиях  лесного хозяй 
ства — в лесоплодовы х питом никах, лесплод- 

хозах, лесхозах , лесп ром хозах  и д р .— н аряд у  
с лесохозяйственны м и работам и  ведутся  и рабо
ты  по производству сельскохозяйственной  продук- 
ци. Ц ель публикуем ой консультац ии  — р а з ъ я с 
нить отдельны е полож ения порядка оплаты  тр у 
да  рабочих, зан яты х  именно на этих работах. 
В настоящ ее врем я  оп лата  труда этой категории 
работников производится в соответствии  с поста
новлением  «О соверш енствовании  систем ы  оп ла
ты  труда работников совхозов и других государ
ственны х предприятий сельского хозяйства»  
принятом  в 19 7 0  г. Ц К  К П С С , С оветом М инист
ров С С С Р  и ВЦСП С.

Т руд рабочих в лесны х п редп риятиях , в кото
ры х годовой объем  р еал и зац и и  сельскохозяй 
ственной продукции превы ш ает 100 ты с. руб., 
оп лачи вается  в зависим ости  от условий, в кото
ры х работает предприятие, по одной из приводи
мы х ниж е систем заработной  платы .

П о  а к к о р д  н о-п р е м и а л ь н о й  с и с т е -  
м е труд  рабочих оп лачи вается  за  центнер  (еди
ницу) с учетом  качества или за  100 руб. стоимо
сти произведенной продукции. П ри этом  расценки  
за  продукцию  оп ределяю тся  исходя из 125% -ного 
тариф ного фонда заработной  платы , исчисленно
го из планового объем а работ по бригаде (звену), 
и годового плана производства продукции.

До окончательны х расчетов  рабочим вы плачи
вается  авансом  зараб отн ая  плата по сдельны м  
расц ен кам  з а  объем  вы полненны х работ (пахота, 
сев, посадка, уход за  посадкам и, уборка и дру
гие) в соответствии  с действую щ ими тариф ны м и 
ставкам и  и приняты м и в хозяйстве  нормами вы 
работки.

П осле оприходования продукции и окончания 
важ нейш их работ н езаверш енного производства, 
перечень которы х оп редел яется  по полож ению  об 
оплате труда работников хозяй ства , рабочим_ вы 
дается  разн и ц а  м еж ду  сумм ой, начисленной за 
продукцию , и заработной  платой , вы плаченной 
им авансом  по сдельн ы м  расц енкам  з а  вы полнен
ные работы  или по тари ф н ы м  ставкам  з а  отра
ботанное врем я. Эта доп лата за  продукцию  р ас
п р едел яется  пропорционально заработной  плате, 
начисленной в бригаде (звене) в течение года по 
сдельным расценкам или по тари ф н ы м  ставкам  
за  весь объем  вы полненны х сельскохозяй ствен 
ных работ (вклю чая работы  под урож ай  будущ е
го года) или  отработанное врем я  в бригаде (зве
не) на этих работах.

О плата труда рабочих м ож ет производиться 
такж е по аккордны м  расц енкам  за  центнер  или 
за  100 руб. стоимости продукции, но с поврем ен
ным авансированием  работников в течение года 
(сезона) до расчетов за  полученную  продукцию . 
П оврем енная (безнарядная) оп лата труда рабочих

1 «П равда»  от 19 ию ля 1970  г.

в лесных предприятиях
за  отработанное врем я производится на м еханизи
рованны х работах  — по тариф ной ставке IV р а з 
ряд а  и на конно-ручны х работах  по тариф ны м  
ставкам  I I I— IV разрядов , а поливальщ иков — 
по тари ф н ой  ставке V р азр я д а  соответствую щ ей 
тариф ной  сетки. Р асчет  расценок за  продукцию  
и начисление доплат за конечны е р езу л ьтаты  
производится так  ж е, как и в первом случае.

Н аряд у  с аккордно-прем иальной системой мо
ж ет п рим еняться  и с д е л ь н о - п р е м и а л ь н а я  
оп лата  труда, которая  на работах в растениевод
стве вводится впервы е. Она п од разд ел яется  на 
две части: за  вы полненны е работы  и полученную  
продукцию .

А ван сы  в этом случае не вы даю тся. З ар аб о т
н ая  п лата  за  вы полненны е работы  н ачи сляется  
по сдельн ы м  расц енкам , рассчитанны м с учетом  
установленны х тари ф н ы х ставок и действую щ их 
норм вы работки .

В заработок  рабочего, исходя из которого на
чи сляется  оп лата за  полученную  продукцию  при 
сдельно-прем иальной системе, вклю чаю тся допол
н ительн ая  оп лата (поощ рение), повы ш енная оп ла
та на уборке ур о ж ая  и надбавка за  классность.

З а  каж д ы й  процент вы полнения годового плана 
п роизводства сельскохозяйственной продукции 
сверх  80%  рабочим н ачисляется 1.25%  зар аб о т
ка. З а  каж д ы й  процент перевы полнения устан ов
ленного п лан а вы п лачи вается  по 1 % зараб отка. 
П р и в е д е м  п р и м е р .  Бригада по в ы ращ и ва
нию посадочного м атери ала вы полнила утверж 
денное ей плановое задание на 109% . Рабочим  
в этом  случае  следует  начислить по 1 ,25%  за р а 
ботка за  каж д ы й  процент вы полнения плана 
сверх  80%  (от 81 до 100% ). З а  остальны е 9% 
перевы полнения п лан а им долж но бы ть вы п лаче
но по 1 % ф акти чески  полученной заработной  
платы . Т аки м  образом , рабочий получит 25%  за 
вы полнение п лан а и 9% заработка за  перевы пол
нение п лан а  производства продукции, а  всего 
34%  заработной  платы , начисленной рабочем у 
в бригаде. Е сли  тракторист-м аш инист за  сезон 
зараб отал  1000 руб., то по окончательном у расче
ту в этом  случае  ему будет вы плачено дополни
тельно за  продукцию  34 0  руб.

В предприятиях , располож енны х в районах не
достаточного увлаж н ени я, оп лата труда рабочих 
за  полученную  продукцию  растениеводства может 
н ачи сляться  с разреш ен и я С оветов М инистров 
сою зны х республик в разм ере  0 ,5%  заработка 
член а бригады  (звена) за  каж д ы й  процент выпол
нения годового плана п роизводства продукции 
сверх  50%  (до 100% ) и 1% зараб отка  за  его пе
ревы полнение. П р и м е р .  В бригаде, вы ращ и
ваю щ ей саж енц ы  и вы полнивш ей плановое зад а 
ние на 9 0 % , каж дом у рабочем у будет начислено 
по 0 ,5%  его зараб отка за  каж д ы й  процент вы пол
нения п лан а сверх 50%  (от 51 до 90% ). То есть 
за  40%  вы полнения п лан а (сверх 50% ) будет вы
плачено 20%  заработной платы . Если заработок
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рабочего за  сезон с учетом  дополнительны х по
ощ рений и надбавки  за  классность составляет  
1100 руб., то ем у за  продукцию  долж но бы ть вы 
плачено 220  руб.

В настоящ ее врем я  вносятся и зм ен ени я и до
полнения такж е и в услови я п рем ирования р а 
бочих.

Д л я  повы ш ения м атери альной  заи нтересован 
ности бригад, звеньев  или отдельны х рабочих в 
увеличении  п роизводства и  повы ш ении качества  
продукции, а  такж е сниж ении ее себестоимости 
установлено прем ирование за  перевы полнение 
плана, получение валовой  продукции с учетом  ее 
качества в разм ер е  до 2 0 %, а по к у к у р у зе  на 
спелое зерно  и силос и по некоторы м  другим  
сельскохозяй ственн ы м  п родуктам  — в р азм ер е  до 
30%  стоимости сверхплановой  продукции (по р еа 
лизационны м  ценам).

К онкретны е разм ер ы  прем ий д л я  бригад, 
звеньев  или отдельны х рабочих устан авли ваю тся  
руководителям и  предприятий  по согласованию  
с рабочими ком итетам и проф сою за в зависим ости  
от особенностей отраслей  п роизводства и других 
условий работы  с учетом  ф онда заработной  п л а
ты , утверж денного на год.

При таком  п орядке м атери ального  в о зн аграж 
дения р азм ер ы  прем ий зав и сят  от трудоем кости  
и к ачества  возделы ван ия  кул ьтуры , а так ж е от 
урож айности , цены  на продукцию  и других ф ак 
торов, что м ож ет привести  к завы ш ению  премий 
при возделы ван ии  одних к у л ьту р  и заниж ению  — 
других.

Н овы м ж е полож ением  п редусм отрен а вы п лата 
премий рабочим за  перевы полнение плана произ
водства продукции в разм ер е  1 % годового за р а 
ботка, полученного рабочим  в бригаде (звене) за 
каж ды й  процент п еревы полнения установленного 
планового зад ан и я. Т акой  п орядок начисления 
премий в зн ачи тельной  степени устран яет  отме
ченный вы ш е недостаток и обеспечивает более 
обоснованны е р азм ер ы  вознаграж ден ия за  труд: 
за  одинаковое перевы полнение плана на разл и ч
ных к у л ьту р ах  будут н ачи сляться  одинаковы е 
р азм еры  прем ий на заработанн ы й  рубль.

В хозяйствах , где продукция реал и зу ется  не
посредственно бригадой, премии могут вы п лачи 
ваться  за  перевы полнение п лан а р еал и зац и и  про
дукции.

В хозяйствах , достигш их вы соких п оказателей  
выхода продукции, р азм ер  премий рабочим  мо
ж ет бы ть увеличен  до 2 % годового зар аб о тка  за  
каж ды й процент перевы полнения утверж денного 
бригаде (звену) плана производства продукции.

Зам ен я ть  действую щ ий порядок  п рем ирования 
рабочих новым и п овы ш ать разм ер ы  премий мож 
но только  по разреш ен и ю  С овета М инистров 
сою зной республики.

О плата труда трактористов-м аш инистов, зан я 
ты х производством  сельскохозяйственной  п родук
ции, в период зан ятости  на конно-ручны х, хозяй 
ственны х и рем онтны х работах , п роизводится по 
ставке  II р а зр я д а  (соответствую щ ей группы) та 
рифной сетки  трактористов-м аш инистов в том 
случае, если  тари ф н ая  ставка  по вы полняем ой 
работе ниж е тариф ной  ставки  указанного  р а зр я 
да. Н адбавка за  классность трактористам -м аш и- 
нистам на ук азан н ы х  видах работ не вы п лачи 
вается.

В несены  уточнения и дополнения в действую 
щий порядок м атериального  вознаграж ден ия  ме
ханизаторов, зан яты х  на вы ращ ивании  сельскохо
зяйственны х к ул ьтур , за  сохранение и хорош ее

и спользование тракторов  и других машин. Н ачи
ная  с 1970  г. трактористам -м аш инистам  (один раз 
в год после окончания рем онта сельскохозяй
ственной техники) будет вы п лачи ваться  40% , 
а  бригадирам  и их помощ никам 10 % от суммы 
экономии средств, предусм отренны х по нормам 
на ремонт тракторов и других машин, при усло
вии вы полнения установленного годового объем а 
работ на закреп лен н ы х за  ними маш инах. При 
эксп луатаци и  новы х тракторов и маш ин ук азан 
ные вы п латы  в первы е два года будут произво
ди ться  в половинном разм ере , а при эксплуата
ции тракторов и маш ин с ам ортизацией  более 
чем  на 80%  — в полуторном  разм ере.

П орядок п рем ирования рабочих за  сокращ ение 
прям ы х затр ат  на единицу продукции или сниж е
ние себестоимости по сравнению  с установленны 
ми в плане остается  без изм енения.

П ри расч етах  следует им еть в виду, что, если 
оплата за  вы полнение или перевы полнение плана 
производства продукции никаким и разм ерам и  не 
ограничивается, то премии имею т определенны й 
предел. П ремии рабочим вы плачиваю тся за  счет 
ф онда заработной  платы . Общий разм ер  их не 
долж ен  п ревы ш ать 5, а в районах  целинны х зе
м ель 6 м есячны х заработков в год на одного р а 
ботника. Д оплаты  и оплата за  продукцию , а так 
ж е премии вы плачиваю тся  только  постоянны м и 
сезонны м  рабочим хозяйства.

Рабочим , оставивш им  работу до окончания 
уборки  ур о ж ая  и вы полнения важ нейш их работ 
н езаверш енного  производства в растениеводстве, 
оп лата  за  продукцию  и премии не начисляю тся, 
а рабочим , уволивш им ся в связи  с призывом 
в С оветскую  А рмию , переводом  на другую  рабо
ту, поступлением  в учебное заведение, переходом 
на пенсию  и по другим  уваж ительны м  причинам, 
оп лата за  продукцию  и премии рассчиты ваю тся 
пропорционально отработанном у времени.

А дм инистрация по согласованию  с комитетом 
проф сою за устан авли вает , бы ли ли уваж и тельн ы 
ми причины  увольнения.

В питом никах и других хозяйствах  с годовым 
объем ом  р еал и зац и и  сельскохозяйственной про
дукции до 100 тыс. рублей , а такж е в лесхозах 
труд  рабочих, зан яты х  на сельскохозяйственны х 
работах , оп лачи вается  несколько по-другому. 
В этом  случае  оп лата  труда производится по 
сдельной систем е з а  ф актически  выполненны й 
объем  работ исходя из установленны х норм вы ра
ботки и действую щ их дневны х тариф ны х ставок, 
или  по повременной систем е за  ф актически  отра
ботанное врем я  по установленны м  тариф ны м 
ставкам . В этих хозяй ствах  оплата труда рабочих 
за  продукцию  не производится, поэтому и премии 
им за  перевы полнение п лан а получения валовой 
продукции и за  сокращ ение прям ы х затрат  на еди
ницу продукции не вы плачиваю тся (за исклю че
нием рабочих, зан яты х  в плодовы х садах  и на 
ореховы х п лан тац иях , а такж е обслуж иваю щ их 
пчелины е пасеки  в лесхозах  и леспром хозах).

В место прем ий за  перевы полнение установлен
ного п лан а производства продукции и сокращ е
ние прям ы х затр ат  рабочим этих предприятий, 
зан яты м  на сельскохозяйственны х работах, вы
плачиваю тся премии в разм ере  до 15% их 
сдельного зараб отка (или тариф ной ставки) за 
перевы полнение п лан а вы хода продукции, за со
кращ ен ие сроков и хорош ее качество работ при 
условии вы полнения производственного плана 
бригадой, звеном  и в целом  предприятием .

В. СО ЛОМ АХИН, кандидат экономических наук
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8. Ф . СОТНИК, кандидат биологических наук 
(Министерство лесного хозяйства РСФСР]

J J e с дает нам, помимо грибов, ягод и др., 
ценное лекарственное сырье. Заготов

ка целебных растений производится в те
чение всего года. Д а ж е  в зимнее время 
можно заготовлять такие виды лекарствен
ного сырья, как березовые и сосновые поч
ки ольховые шишки и чагу.

Березовые почки. Срезанные березовые 
ветки связывают в метлы и подсушивают 
в прохладном проветриваемом помещении. 
Высохшие метлы обмолачивают, перетира
ют прутья между ладонями на подстелен
ную бумагу или ткань. Обмолоченные поч
ки очищают от веточек и мусора. Упаковы
вают в мешки по 25—50 кг. Закупочная це
на на березовые почки — 1 р. 90 к. за 1 кг. 
Березовые почки применяются в медицине 
при воспалении почек и ревматизме.

Сосновые почки. Расположены в виде ро- 
зовато-бурых коронок на концах охвоенных 
лапок, где вокруг центральной почки рас
положено несколько боковых. Почки по
крыты бахромчатыми сухими чешуйками. 
Наряду с весенней заготовкой допускается 
такж е и зимний сбор сосновых почек. В это 
время они несколько мельче, но вполне 
пригодны для применения. Коронки сре
зают острым ножом. Ни в коем случае

1 Обычно почки в стадии набухания собирают ран
ней весной. Однако березовые и сосновые почки 
можно заготовлять в осенне-зимний период.

нельзя использовать для заготовки молодой 
сосновый подрост и наносить тем самым 
вред естественному возобновлению сосно
вых древостоев. Удобнее всего производить 
сбор сосновых почек на лесосеках непо
средственно со срубленных деревьев. Су
шат почки 3—4 недели в прохладном про
ветриваемом помещении, рассыпав тонким 
слоем. Готовое сырье упаковывают в ящ и
ки по 25 кг. Закупочная цена на сосновые 
почки— 1 руб. за 1 кг. Применяются сосно
вые почки в качестве мочегонного и отхар
кивающего средства, а также для ингаля
ции при легочных заболеваниях.

Ольховые шишки ( соплодия) собирают 
поздней осенью и зимой. К осени они дре- 
веснеют, чернеют и остаются на дереве на 
зиму. На оголенной ольхе они очень хоро
шо заметны. Д л я  медицинских целей ис
пользуют одревесневшие соплодия, назы
ваемые шишками. Их сбор можно также 
совместить с лесохозяйственными меро
приятиями — прореживанием, санитарными 
рубками, рубками ухода и т. д., обламывая 
с вырубленных кустов и деревьев. Шишки 
содержат мало влаги. Они быстро высы
хают в теплом помещении. Их упаковывают 
в мешки по 10—20 кг. Закупочная цена на 
ольховые шишки — 40 коп. за 1 кг. В ме
дицине они применяются в виде настоя как 
вяжущ ее средство при кишечных заболе
ваниях.

Чага — черный березовый гриб (трутовик 
косотрубчатый), паразитирующий на ство
лах берез (реже на ольхе и рябине, с ко
торых его не собирают). Споры гриба по
селяются на дереве в местах повреждений 
коры. Прорастая, они образуют наросты, 
которые достигают больших размеров (до
3—5 кг и больше). Очень плотные наросты 
имеют форму округлых или овальных буг
ров диаметром 30—40 см и толщиной 
10— 15 см. Собирать чагу можно круглый 
год, однако отыскивать ее легче в зимнее 
время, когда деревья находятся в безлист
ном состоянии. Не следует упускать воз
можности сбора чаги на лесосеках. Наро
сты чаги отрубают топором, очищают внут
реннюю рыхлую часть, удаляют приставшие 
куски коры и древесины и, разрубив на 
куски (размером около 6 см в поперечни
ке), сушат в теплых помещениях или на
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печах при температуре не выше 60°. Высох
шее сырье упаковывают в мешки по 20— 
30 кг. Закупочная цена на чагу — 60 коп. 
за 1 кг. Хранить чагу нужно в сухом ме
сте, так  как она легко поглощает влагу 
и плесневеет. Чага применяется в виде 
экстракта и настоя при злокачественных 
опухолях и желудочно-кишечных заболе
ваниях.

Заготовка лекарственного сы р ья— чрез
вычайно важное и нужное дело, являющее
ся не только статьей дохода сборщиков, но 
и способствующее решению задачи охраны 
здоровья. Сбором специфических лесных 
видов лекарственного сырья работники 
предприятий лесного хозяйства могут ока
зать самую действенную помощь делу 
здравоохранения.

ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА АЭРОСЕВА ЛЕСА

Г. ГОРЕВ

1—1 ами разработана шкала, по которой можно 
1 определить качество культур от 2 до 12 лет, 

созданных аэросевом. Мы исходили из показателей 
официально принятой шкалы ’, которая дает две

Т а б ли ц а  1
У р ав н е н и я  гип ерболы  N  =  a  +  b : A 2 

д л я  сосн ы  и ели

Качество Пределы Сосна Ель

Удовлетво- Верхний N = 3 , 8 + 16,8:Л2 JV=2,6 + 1 0 :  Л 2 
рительное

То же Нижний N = 2 , 8 + 9 : А г jV=1,0+8:.<42

точки на кривои изменения числа деревьев с воз
растом. Число деревьев с возрастом убывает по 
уравнению гиперболы вида N — a - \ - b : A 2, где 
N — число растений (деревьев) главной породы на 
1 га в тыс. шт., А  — возраст, а и b — параметры 
уравнения.

Нами рассчитаны уравнения для гиперболических 
линий, соединяющих точки верхнего и нижнего пре
делов класса удовлетворительного качества. Участ
ки аэросева, число растений на каждом гектаре 
которых больше верхнего предела, относятся к 
классу хорошего качества и, наоборот, участки с 
числом растений на 1 га меньше нижнего предела 
относятся к плохим. Таким образом, для состав
ления шкалы оценки качества аэросева использова
но два уравнения для сосны и два для ели 
(табл. 1).

Таблица  2
Ш к ал а  о ц ен к и  к а ч е с т в а  а э р о с е в а  сем ян  сосн ы  и ели  ( в о з р а с т  к у л ь т у р  о т  2 до 12 лет)

Аэросев сосны Аэросев ели

хороший удовлетвори- плохой хороший удовлетвори плохойтельный
н ■
«=: та 3 о

та 31 X • * X я 3 1 X • X  Л •
но 5 в  sf*s* 3

са04
X

н
3

таО,
£  =

ь." 0
э *

таО,
X Э о

таО,
£ X

н
3 X э З

таО,
X

соО
М

Ч ®
н = 2 . %

 с
о

НО
СИ

ТЫ
С

.
1 

га о о
* § ТЫ

С
.

1 
га о н

* 1 ТЫ
С

.
1 

га °  оNO О ты
с.

 
1 

га и  н  о
' ?  ° ты

с.
 

1 
га

%
 с

о 
но

ст
и

2 8 80 8—5 80—50 5 50 5,1 51 5 ,1 —3,0 51--30 3 ,0 30
3 5 ,7 57 5 ,7—3,8 57—38 3,8 38 3,7 37 3 ,7— 1,9 37--19 1,9 19
4 4,9 49 4 ,9 —3,4 49—34 3,4 34 3,2 32 3 ,2— 1,5 32--15 1,5 15
5 4 ,5 45 4 ,5 —3,2 45—32 3,2 32 3 ,0 30 3 ,0 — 1,3 30--13 1,3 13
6 4 ,3 43 4 ,3—3,0 43—30 3 ,0 30 2,9 29 2 ,9 — 1,2 29--12 1,2 12
7 4,1 41 4 ,1—3,0 41—30 3 ,0 30 2 ,8 28 2 ,8— 1,2 28--12 1,2 12
8 4 ,0 40 4 ,0—2,9 40—29 2 ,9 29 2 ,8 28 2 ,8 — 1,1 28--11 1,1 И
9 4 ,0 40 4 ,0 —2,9 40—29 2,9 29 2 ,7 27 2 ,7 — 1,1 27--11 1,1 11

1— 12 3,9 39 3 ,9—2,9 39—29 2,9 29 2,7 27 2 ,7 — 1,1 27--11 1,1 11

Приводим шкалу оценки качества аэросева от 2 
до 12 лет, которой можно пользоваться в практиче-

' «Руководство по проведению аэросева семян ской работе (табл. 2).
сосны и ели в таежной зоне европейской части -------------------
РСФСР» (Издательство «Лесная промышленность», лить качество культ,ур на 2-й и 5-й годы после про-
19G9 г.). По шкале, данной в нем, можно опреде- ведения аэросева.
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Коротко о разном

ДИОСКОРЕЯ -  ЦЕННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ

Диоскорея кавказская — реликтовое растение, 
произрастающее в лесах на Черноморском по

бережье Кавказа. Из корней этого растения выраба
тывают ценный лечебный препарат-— диоспонин 
(применяется для лечения атеросклероза и хрониче
ского гастрита).

Диоскорея кавказская — вьющийся многолетник с 
тонким ребристым ежегодно отмирающим надзем
ным стеблем. Растет около кустарников или де
ревьев. Достигает высоты 5 м. Листья в нижней 
части крупные. Форма их — сердцевидно-округлая. 
Основные жилки листа дугообразно расходятся от 
основания к краям. Черешки листьев длинные. Ввер
ху листочки мелкие, ланцетные.

Диоскорея — растение двудомное. Соцветия коло
совидные, у женских экземпляров колоски корот
кие, простые, у мужских — длинные, ветвистые. 
Соцветия образуются в пазухах листьев в верхней

Внешний вид диоскореи кавказской (Адлерское лес
ничество Адлерского лесхоза)

Корневище диоскореи кавказской. Пунктиром пока
зано место отсечения корневища от ростовой части 

при заготовках

части стебля. Цветки мелкие желтовато-зеленоватые. 
Плод — округлотрехгранная, трехкрылая коробочка. 
Семена плоские с тонким пленчатым краем. Цветет 
диоскорея с мая по июль. Семена созревают в сен
тябре.

Диоскорея светолюбива, наиболее обильно разра
стается на опушках леса и в негустых кустарнико
вых зарослях, распространена в дубовых лесах на 
карбонатных, иногда слабо оподзоленных почвах. 
В Адлерском лесничестве Адлерского лесхоза 
(Краснодарский край) заросли растения встречают
ся во многих кварталах на площади около 300 га.

При заготовках диоскореи не трогают ростовую 
часть корневища у стебля. Для восстановления за
рослей оставляют на каждые 100 м2 не менее одного 
плодоносящего растения. Не рекомендуется раскор
чевывать лес там, где произрастает это ценное ра
стение. При проведении мер ухода за лесом (про
чистках, прореживаниях, проходных рубках) остав
ляют деревца, на которых вьется диоскорея. Меры 
ухода за лесом проводят поздно осенью и зимой 
после того, как семена диоскореи созрели и высыпа
лись из коробочек.

Д. К. ГИЦБА [кафедра биологии Сухумского 
государственного педагогического института)
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JI. А. Иванов —

основоположник

дендрофизиологии

D  этом году 25  ф евр ал я  науч-
О  ная общ ественность отм е

чает 100-летие со дн я  рож де
ния JI. А . И ванова (1871  — 
1962), основополож ника эколо
гии и ф изиологии лесны х расте
ний.

Л еони д  А лександрович И ва
нов будучи  ещ е студентом  Мо
сковского университета, слуш ая 
лекц и и  К. А . Т им ирязева, 
у в л ек ся  ботаникой и ф изиоло
гией растений . По окончании 
университета  после подготовки 
здесь  к проф ессорском у  званию  
JI. А. И ван ова у ж е  в 1897  г. 
п ригласили  на работу  в П етер
бургский лесн ой  институт на 
каф ед ру  ботаники, заведую щ им  
которой он стан ови тся  сем ь лет 
спустя. В течение 5 0  л ет  дея 
тельность ученого непреры вно 
св язан а  с лесн ы м  институтом 
(ныне Л есотехнической  ак аде
мией имени С. М. К ирова).

С 19 4 0  г. Л . А . И ванов за 
ведовал  лаборатори ей  ф отосин
теза  И нститута ф изиологии  р а 
стений А Н  С С С Р , п родолж ая 
одноврем енно руководить ка
ф едрой в лесотехнической  ак а 
демии. В 19 4 7  г. учены й воз
главл ял  лабораторию  экологии 
и ф изиологии древесн ы х пород 
И нститута л еса  А Н  С С С Р .

У чены м проведены  ф унд а
м ентальны е исследования роли 
ф осф ора в растениях. Л . А . И ва
нов первы й из учены х поставил 
опы ты  по изучению  нуклеино
вы х кислот, им установлено, 
что нуклеопротеиды  в р асте
ниях локали зую тся  преим ущ ест

венно в эм бриональны х тканях  
и н уклеиновая  кислота активно 
у частвует  в образовании клеточ
ного яд р а , особенно вели ка ее 
р оль  в разм нож ении  ж ивы х ор
ганизм ов. Р аботы  Л . А . И вано
ва в области  биохимической ф и
зиологии  намного опередили 
врем я  и продем онстрировали  
удивительную  научную  п розор
ливость  их автора . Эти работы  
принесли  Л. А. И ванову ш иро
кую  и звестность в научны х кру
гах.

Л . А . И вановы м  много бы ло 
сделано и в области вы яснения 
вопроса о влиянии  света и в л а 
ги на древесн ы е растен ия (спе
циалистам  хорош о и звестн а его 
работа «С вет и влага в ж и з
ни наш их древесны х пород», 
19 4 6  г.). Л . А . И вановы м  полу
чены  данны е об удельном  весе 
ф изиологически  активной ради а
ции в общ ем потоке лучистой 
энергии  солнца при прям ом  и 
рассеянном  свете, а так ж е под 
пологом л еса  разли чн ого  пород
ного и возрастного состава, 
устан овлен а (в отнош ении фо
тосинтеза) видовая специф ика 
важ нейш их древесны х пород, 
уточнены  понятия светолю бия и 
теневы носливости  их. Ученым 
д оказан а зависим ость меж ду 
интенсивностью  и продуктив
ностью  ф отосинтеза, а  такж е 
м еж ду ф отосинтезом  и урож аем  
и вы ведены  соответствую щ ие 
уравнен ия, которы е ш ироко ис
п ользую тся  в исследованиях в 
н астоящ ее врем я.

По вопросам  водного реж им а

леса больш ое значение имеют 
работы  Л. А. И ванова по иссле
дованию  зим ней  транспирации 
древесн ы х растений . И м опреде
лена зак он ом ерн ая  связь  м еж ду 
транспирацией  и распростране
нием древесны х видов к северу. 
П родвиж ение ю ж ны х пород к 
северу  ограни чи вается  отнюдь 
не зимним вы сы ханием  дерева, 
а  слабой его морозостойкостью . 
Л. А. И вановы м  установлено, 
что в зимние м есяц ы  корень де
рева  способен доставл ять  воду 
всем частям  неповреж денного 
дерева и пополнять потери во
ды, происходящ ие в результате 
зимней транспирации.

Зам етн ы й  вкл ад  работы 
Л. А . И ванова внесли в иссле
дования анатом ии  древесны х 
растений и особенно их корне
вы х систем.

Я рким  примером практиче
ской направленности научной 
деятельности  Л. А. И ванова я в 
лял и сь  исследования ф изиоло
гии смолообразования у сосны 
д л я  разработки  рациональны х 
приемов подсочки и добы вания 
ж ивицы. Его труд «Н аучн ы е ос
нования техники подсочки сос
ны» стал  классическим .

Л. А . И ванов —  автор  ряда 
учебников и руководств для 
вы сш ей ш колы . Всего его перу 
принадлеж ит около 2 0 0  науч
ных работ. М ногие исследовате
ли, ныне работаю щ ие в области 
экологии  и ф изиологии  древес
ны х растений , являю тся  его 
учен и кам и  и последователями.

Проф. В. П. ДАДЫКИН
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•  Л этом, номере ®

УДК 634.0.221.0: 634.0.662(470.6)
Экономическая эффективность рубок главного поль

зования в горны х лесах Северного К авказа — Д р о- 
б и  к о в А. А.

По материалам исследований в лесны х предприя
тиях К раснодарского края рассматриваются преим у
щества постепенны х, группово-вы борочны х и добро
вольно-вы борочны х рубок при разной технологии  
лесосечны х работ.
УДК 634.0.221.5 : 634.0.662(470.22)

Х озяйственное значение пром еж уточны х рубок в 
Карелии — Г е й з л е р  П. С., Н е к р а с о в  М. Д.

Рассматривается народнохозяйственная эф ф ектив
ность рубок пром еж уточного пользования в Карелии  
при условии хим ической переработки получаем ой  
древесины.
УДК 674.032.475.442 : 634.0.232(470.61)

Рост и продуктивность сосны  на бугристы х песках  
Среднего Дона — К р а в ч е н к о  В. И.,  Д у д а 
р е в  А.  Д.,  М е л ь н и к о в  В. И.

Двадцатилетний опыт облесения бросовы х песчаны х  
зем ель в условиях Ростовской области. Приводятся  
данные о товарной структуре и материально-денеж - 
ной оценке насаж дений.
УДК 634.0.265 : 634.0.385.1(477.7)

Транспирационный расход воды древесны ми поро
дами на орош аем ы х зем л я х  юга Украины — Х а -
ш е е  Ц. М., Б о б р о  В. И. ,  Л и ш е н к о  А. А.

По материалам изучения лесны х полос вдоль кана
лов Ингулецкой оросительной системы даются реко
мендации по подбору древесны х пород для н асаж де
ний на орош аемы х зем лях.
УДК 634.0.332 : 634.0.232.427

Технологический процесс производства лесны х куль
тур на буревальны х участках — К урвитс П. Т.

П риводятся данные о затратах времени на раскор
чевку пней в зависимости от их диаметров и от про
изводительности машин при различной ш ирине рас
корчеванны х полос.
УДК 634.0.232.329

Вы ращ ивание сеянцев хвойны х пород в теплицах  
с полиэтиленовым покрытием — С т е п а н о в  В. Г.

Опыты по выращиванию сеянцев хвойны х пород, 
пригодны х для использования в производстве, в теп
лицах с полиэтиленовым покрытием. Экономическая  
эффективность.

УДК 634.0.332 : 634.232
Машина для полосной расчистки вырубок — К о р 

н и е н к о  П.  П.,  Г а л а н о в  В. Н., К л и м о 
в а  Е. А.

Устройство, работа и результаты испытаний маши
ны МРП-2, созданной на базе трелевочного трактора 
ТДТ-55 и предназначенной для использования в каче
стве дополнения к серийным корчевателям-собирате
лям Д-496А и Д-513А на полосной расчистке вы
рубок.

УДК 634.0.561 : 681.142
М атематические модели текущего прироста некото

рых древесны х пород — А н т а н а й т и с  В. В.
И злож ена часть результатов исследований древес

ного текущ его прироста, проведенны х в Литовской 
ССР. Приведены основные математические модели  
древесного текущ его прироста.

УДК 634.0.624
О расчете лесопользования в выборочны х хозяйст

вах горных лесов Северного Кавказа -  Г о л о в и- 
х и н И. В.

Вопрос о несоверш енстве методики расчета разм е
ра лесопользования в выборочном хозяйстве. П ред
лагается логически обоснованный метод решения на 
прим ере лесов Ставропольского края.

УДК 634.0.432.16(571)
Охрана сосновых молодняков от пожаров в Си

бири — Ф у р я е в  В. В.
На основе опытов и расчетов рекомендую тся проти

вопож арны е мероприятия, направленные на сохране
ние и формирование устойчивых в пож арном  отно
шении сосновых молодняков в центральны х районах  
Сибири.

УДК 634.0.43
Еще раз о классификации лесны х пожаров — С о ф-

р о н о в М. А.
В статье рассматривается вопрос о классификации  

лесны х пожаров, обсуж даем ы й в настоящ ее время на 
страницах ж урнала «Лесное хозяйство». Автор разви
вает идеи, уточняет классификационны е полож ения  
И. С. М елехова и Н. П. Курбатского, в частности, 
предлож ены  диагностические признаки для определе
ния вида пож ара в натуре.

ПОПРАВКА

В №  10 ж урнала за  1970 г. в статье В. А. П ономаренко по вине 
автора допущ ена ошибка. В таблице (стр. 17) надо читать: в графе 4 — 
«граф. 2 : 3 » ,  в графе 6 — «граф. 5: 4».
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