
Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ

Хорош о знаю т в Каменском 
леспром хозе  Калининского управ
ления лесного хозяйства Михаила 
Ивановича Соловьева —  бригадира
малой ком плексной бригады.

Слава о достижениях бригады 
давно переш агнула границы лес
промхоза. Закончив выполнение 
заданий восьмой пятилетки до 
срочно, она дала сверх плана
10 тысяч кубом етров древесины. 
Еще более высокие обязательства 
взяты в девятой пятилетке: выпол
нить пятилетнюю програм м у за
3 года 10 месяцев и дать сверх 
плана 12 тысяч кубом етров древе
сины.

Коллектив бригады обратился с 
призы вом  ко  всем труженикам  
леса области поддержать их по
чин. В предприятиях Калининского 
управления ш ироко  развернулось 
социалистическое соревнование за 
досрочное  выполнение заданий 
девятой пятилетки. Инициаторы 
соревнования под руководством  
бригадира М . И. Соловьева уж е  
с сентября прош лого  года трудят
ся в счет 1972 года.

В достижениях малой ком плекс
ной бригады есть большая доля 
труда ее руководителя —  М. И. Со
ловьева. Более 15 лет Михаил 
Иванович работает в лесу. Он 
овладел профессией тракториста, 
а все члены бригады освоили 
см еж ны е профессии и теперь в 
лю бое время м огут заменить один 
д ругого . Разработка лесосек орга
низована методом узких лент со 
строгим  выполнением всего про
изводственного цикла.

За высокие производственные 
показатели и активное участие в 
общ ественной жизни М . И. Со
ловьеву присвоено высокое зва
ние ударника коммунистического 
труда, а в 1971 г. постановлением 
коллегии Министерства лесного 
хозяйства РСФСР и Президиума 
Ц К проф сою за лесной, бумажной 
и деревообрабатывающей про
м ы ш ленности—  звание Почетный 
мастер заготовок леса и лесо
сплава.

Он был избран делегатом 
XV съезда профсоюзов.

За успехи в выполнении про
изводственных заданий и социа
листических обязательств минув
шей пятилетки М. И. Соловьев 
награжден орденом  Ленина.

Уважаю т Михаила Ивановича 
жители поселка: в течение мно
гих лет они избираю т его депу
татом Кувш иновского райсовета, 
депутатом  Калининского област
ного совета депутатов трудящихся. 
Он член Калининского обкома 
проф сою за рабочих лесной, бу
м аж ной и деревообрабатывающей 
промыш ленности, член рабочкома 
леспром хоза  и цехового комитета 
П ылинского лесопункта.

Д. Калинин, начальник отдела 
руководящ их кадров Калинин
ско го  управленияВологодская областная универсальная научная библиотека 
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РАБОТНИКИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА! НАСТОЙЧИВО 
ОВЛАДЕВАЙТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ, СОВРЕ
МЕННЫМИ МЕТОДАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И УПРАВЛЕ
НИЯ! АКТИВНЕЕ ВНЕДРЯЙТЕ В ПРОИЗВОДСТВО НАУЧНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА, ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ, НОВЕЙШИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ!

(Из призывов ЦК КПСС к 55-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции)

ВЫШЕ УРОВЕНЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. А. СТУДИТСКИЙ, Г. М. КИСЕЛЕВ (Гослесхоз CCCPJ

В августе 1971 г. Центральный Комитет 
КПСС принял постановление «Об улучшении 
экономического образования трудящихся». 
В нем указывается, что на современном этапе 
коммунистического строительства с его высо
кими темпами научно-технического прогрес
са, качественными изменениями в экономике 
производства и характере труда неуклонно 
возрастают требования к экономическому об
разованию кадров, широких масс трудящихся.

Экономическая подготовка — это важное ус
ловие повышения научного уровня хозяйство
вания, роста инициативы, активности трудя
щихся в управлении производством, в осуще
ствлении намеченной XXIV съездом КПСС 
программы развития народного хозяйства.

За год, истекший после постановления ЦК 
КПСС, на предприятиях и в организациях Го
сударственного комитета лесного хозяйства 
Совета Министров СССР проведена большая 
подготовительная работа к началу экономи
ческого образования в отрасли. В основном 
завершена разработка перспективных планов 
по экономической подготовке всех категорий 
работников, в большинстве предприятий и ор
ганизаций закончено комплектование школ и 
других форм экономической учебы, подготов

лены пропагандисты, создана материальная 
база для успешной учебы. В Гослесхозе СССР, 
государственных комитетах и министерствах 
лесного хозяйства союзных и автономных рес
публик, управлениях, на предприятиях и в ор
ганизациях лесного хозяйства созданы советы, 
которые осуществляют методическое руко
водство по проведению экономической учебы. 
Разработаны и доведены до предприятий и 
организаций лесного хозяйства типовые учеб
ные программы для высшего, среднего и низ
шего звеньев управления, учитывающие эко
номические особенности развития лесохозяй
ственного производства.

Большая группа ведущих специалистов по 
экономике и организации лесохозяйственного 
производства ВНИИЛМа, ЛенНИИЛХа, Бел- 
НИИЛХа, Московского и Воронежского лесо
технических институтов, Ленинградской лесо
технической академии имени С. М. Кирова, 
Белорусского технологического института 
других институтов и ведомств работает над 
подготовкой лекций и пособий по экономиче
скому образованию, которые по мере их го
товности будут издаваться и направляться 
предприятиям лесного хозяйства.

Первый учебный год в системе всеобщего
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экономического образования уже начался. Ка
ковы же особенности экономического образо
вания в современных условиях? Прежде все
го — массовость.

Массовое всеобщее экономическое образо
вание следует понимать не как простое рас
ширение числа работников, «охваченных» эко
номической учебой, а как принципиально но
вый подход к содержанию, организации и 
оценке уровня образования трудящихся. Оно 
должно рассматриваться, с одной стороны, как 
важное средство коммунистического воспита
ния трудящихся, а с другой,— как средство, 
помогающее каждому работнику квалифици
рованно участвовать в экономической жизни 
страны, производственного коллектива, умело 
применять экономические знания на своем 
рабочем месте.

В соответствии с поставленной Центральным 
Комитетом КПСС задачей в текущей пятилет
ке в экономическую учебу будут вовлечены 
все категории работников лесного хозяйства. 
В отрасли создана стройная система экономи
ческого образования.

В 1972/73 учебном году к экономической 
учебе приступили руководители предприятий 
и организаций лесного хозяйства, третья часть 
руководителей лесничеств, цехов и специали
сты предприятий и организаций, примерно 
20% рабочих и лесников — всего около 200 
тыс. человек.

Важной особенностью экономического об
разования трудящихся в современных усло
виях является и то, что оно ставится на госу
дарственную основу. На руководителей пред
приятий и организаций лесного хозяйства воз
лагается прямая и непосредственная ответст
венность за экономическую подготовку работ
ников леса. Теперь твердо установлено, что 
повышение в должности специалистов, руко
водящих работников, так же как и повышение 
классности трактористов-машинистов и других 
рабочих, может быть сделано только с обяза
тельным учетом их экономической подготовки, 
овладения определенным комплексом необхо
димых для этого экономических знаний.

Не менее важным является также то, что в 
отрасли создается единая система требований 
к экономической подготовке работников. В со
ответствии с постановлением ЦК КПСС уста
навливается объем экономических знаний, ко
торыми должны владеть каждый рабочий, лес
ник, лесничий, специалист, руководитель.

Уровень экономического образования тру
дящихся нужно оценивать не «охватом», не 
числом созданных школ и проведенных семи
наров, а качеством экономической подготовки 
работников, их умением применять экономи
ческие знения в лесохозяйственной практике.

I»

Это должно быть главным критерием эффек
тивности экономического образования.

Основной формой экономической подготов
ки рабочих и лесников являются двухгодич
ные экономические школы, а также школы 
коммунистического труда, которые зареко
мендовали себя в прошлом действенной фор
мой воспитания ударников коммунистическо
го труда, рационализаторов и передовиков 
производства.

Экономическая учеба этой категории работ
ников осуществляется по типовой программе 
«Основы экономических знаний», которая рас
считана на 60 часов и разработана примени
тельно к лесохозяйственному производству. 
Рабочим и лесникам предстоит изучить наря
ду с общими экономическими темами и спе
цифические вопросы, касающиеся главным 
образом лесохозяйственного производства.

К числу таких вопросов относятся: сущ
ность социалистического лесохозяйственного 
предприятия; рациональное использование 
земли и лесных ресурсов; качество лесохо
зяйственных работ; производительность труда 
и пути ее повышения; борьба за экономию и 
бережливость на рабочем месте; научная ор
ганизация и дисциплина труда; нормирование 
труда; основы законодательства о труде и 
особенности их применения в лесном хозяйст
ве; оплата труда и премирование; льготы и 
преимущества, установленные для рабочих 
лесного хозяйства и др.

Большое Енимание в экономической учебе 
должно уделяться изучению передового про
изводственного опыта. Для этого целесообраз
но использовать опыт передовых коллективов 
на местах, бригад, рабочих ведущих профес
сий предприятий.

Очень важно, чтобы все поставленные во
просы изучались применительно к местным 
экономическим условиям. Это позволит каж
дому рабочему и леснику с новых позиций 
оценить свою работу, умело применять полу
ченные знания на практике.

В системе экономического образования 
большое внимание должно уделяться учебе 
лесничих, руководителей цехов, участков и 
специалистов лесохозяйственных предприятий. 
Эта категория работников приступила к по
вышению экономического образования по 
программе «Основы экономики и управления 
производством», рассчитанной на 90 часов.

Специалистам лесохозяйственных предприя
тий предстоит внимательно изучить в тече
ние двух лет темы, охватывающие вопросы 
экономики СССР на современном этапе; ос
новные принципы и методы управления произ
водством; пути повышения эффективности 
лесохозяйственного производства; принципы
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планироЕсмия и экономического анализа; на
учную организацию и культуру управленческо
го труда; оплату труда и стимулирование в 
системе экономических методов управления 
и др. Специалисты предприятий будут изучать 
экономику в школах, организуемых на пред
приятиях, в различных звеньях партийной уче
бы, народных университетах. Необходимо так
же полнее использовать, возможности отрас
левых курсов и факультетов повышения ква
лификации при институтах, учебных заведе
ниях, сеть районных кустовых учебных пунк
тов, комбинатов.

Особое внимание должно уделяться эконо
мической учебе руководящих кадров, от 
уровня подготовки которых во многом зависит 
качество экономической работы на предприя
тиях. В 1972/73 учебном году руководители и 
ведущие специалисты предприятий, управле
ний областей, краев и автономных республик, 
учреждений и организаций лесного хозяйства 
приступили к изучению экономики по програм
ме «Основы научного управления социалисти
ческим лесохозяйственным производством», а 
руководящие кадры высшего звена управле
ния (аппарат управления государственных ко
митетов и министерств лесного хозяйства со
юзных республик, руководители научнс-иссле- 
довательских и проектных организаций союз
ного значения) — по программе «Наука и 
практика управления». Обе программы рас
считаны на 120 часов и двухлетний срок обу
чения.

Учеба осуществляется на курсах повышения 
квалификации, организуемых при государст
венных комитетах, министерствах, управлениях 
лесного хозяйства, в теоретических семинарах 
в системе партийного просвещения, в школах 
партийного актива. В учебе руководящих кад
ров главный упор должен быть сделан на глу
бокое творческое осмысливание лларксистско- 
ленинской экономической теории и политики 
КПСС на современном этапе развития, овладе
ние современной наукой управления лесохо
зяйственным производством, методами руко
водства, навыками организаторской и поли
тической работы.

Предметом особой заботы должен быть 
вопрос подбора преподавателей и пропаган
дистов экономических школ и семинаров и 
организации их учебы. От их квалификации в 
первую очередь зависит содержание и эффек
тивность экономического образования.

В этом отношении заслуживает внимания 
опыт Министерства лесного хозяйства Белорус
ской ССР. Здесь успешно применяются все 
формы экономической учебы руководителей 
и пропагандистов. В соответствии с утвержден
ным планом подготовки пропагандистов к на

чалу учебного года в сети экономической 
учебы прошли подготовку на курсах при Бело
русском технологическом институте имени 
Кирова 60 директоров и главных лесничих с 
отрывом от производства; была организована 
также учеба экономистов на курсах при Бе
лорусском научно-исследовательском институ
те лесного хозяйства. На них будут учиться 
все директора, главные лесничие и экономисты 
лесхозов. К чтению лекций привлекаются ру
ководящие и наиболее высококвалифициро
ванные специалисты по экономике аппарата 
министерства, Госплана Белорусской ССР, 'w 
Центра НОТ, Белорусского технологического 
института и других организаций. В процессе 
учебы предусматривается выдать задания всем 
слушателям для разработки подсистем управ
ления в соответствии с выполняемыми ими 
функциями на производстве.

Большую помощь лекторам и пропаганди
стам оказывают различные наглядные пособия 
которые способствуют более эффективному 
усвоению материала. Пропагандисты школ мо
гут широко использовать, например, серии 
диапозитивов с пояснительным текстом: «Курс ^  
на интенсификацию социалистического произ- ) 
водстЕа», «Страны СЭВ на пути социалистиче
ской экономической интеграции», «Научное 
управление социалистическим обществом», 
«Научные основы управления производством» 
и другие, а также кинофильмы: «НОТ — фи
зиология и труд», «Щекинский эксперимент», 
«Разделение и кооперация труда» и т. п.
В пропаганде экономических знаний во все 
больших масштабах используются записи лек
ций и бесед на пластинки и магнитофонную 
ленту.

Чтобы оказать помощь пропагандистам в вы
боре наглядных пособий, Всесоюзное общест- 
во «Знание» выпустило ко всем типовым про- к 
граммам курсов экономической учебы спе
циальные рекомендации по использованию 
диафильмов, каталог учебных кинофильмов 
и других наглядных пособий.

Недавно Гослесхоз СССР проверил готов
ность предприятий лесного хозяйства к учеб
ному году. Выяснилось, что отдельные пред
приятия еще не имеют четких планов эконо
мической учебы, не везде созданы методиче
ские советы, оборудованы кабинеты по эконо
мическому образованию, не все пропаганди
сты подготовлены к занятиям. Так, на Туйма-^ 
зинском лесокомбинате Башкирской АССР к 
началу учебного года не были подготовлены 
пропагандисты, отсутствовал методический со
вет. В Сосновском лесхозе Ленинградской об
ласти не были составлены планы экономиче
ской учебы. В Гатчинском лесхозе этой же 
области пропагандисты не имели четкого пред-
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ставления о программах экономической уче
бы, не был оборудован кабинет для занятий. 
На ряде предприятий в экономических кабине
тах, лекционных залах, где проходит учеба, 
нет фильмоскопов, магнитофонов, проигрыва
телей, киноустановок и другого оборудова
ния для использования средств пропаганды, 
отсутствуют наглядные пособия, что не дает 
возможности сделать занятия более содержа
тельными, повысить действенность экономи
ческой учебы.

Создаваемая сейчас система экономическо
го образования рассчитана на длительный 
срок. Ее функции не завершаются изучением

установленных учебными программами дис
циплин. Быстрое развитие лесохозяйственного 
производства, задачи всемерного увеличения 
его эффективности, повышения научного уров
ня хозяйственного руководства требуют все 
более глубокой и систематической экономи
ческой подготовки трудящихся. Руководители 
предприятий и организаций лесного хозяйства, 
партийные, комсомольские и профсоюзные 
органы должны принять все необходимые ме
ры для устранения недостатков и обеспечить 
организованное проведение занятий во всех 
формах экономического образования работ
ников леса.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! НАС

ТОЙЧИВО БОРИТЕСЬ ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПО

ДЪЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ -  

ОСНОВЫ МОГУЩЕСТВА РОДИНЫ И НЕУКЛОН

НОГО РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА!

ШИРЕ РАЗВЕРТЫВАЙТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕС

КОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛ

НЕНИЕ ЗАДАНИЙ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ!

СЛАВА ПЕРЕДОВИКАМ СОЦИАЛИСТИЧЕС

КОГО СОРЕВНОВАНИЯ, ПОКАЗЫВАЮЩИМ ОБ

РАЗЦЫ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ 

К ТРУДУ!
(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС К 55-Й ГОДОВЩ ИНЕ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ)

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭКОНОМИКА
Щ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ основы 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ

УДК 631.815 : 634.0

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
УДОБРЕНИЙ В ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ

Г. Т. РУМЯНЦЕВ, кандидат экономических наук,
М. Ф . МОЙКО, кандидат сельскохозяйственных наук, 
И. А. МАРКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, 

Т. Д. ДАНИЛИНА (ЛенНИИЛХ)

Оажнейшая проблема современного лесно- 
го хозяйства — повышение продуктивно

сти лесов. Одним из путей ее решения явля
ется внесение минеральных удобрений. Уси
ление минерального питания способствует 
ускорению сроков смыкания лесных культур, 
повышает устойчивость и сохранность насаж
дений и подроста, способствует повышению 
общего запаса древесины и увеличению вы
хода крупных сортиментов.

Однако применение удобрений при выра
щивании леса дает различную экономическую 
эффективность, что необходимо учитывать 
при внедрении этого мероприятия в практи
ку лесного хозяйства. Как показали проведен
ные на северо-западе РСФСР исследования, 
первоочередными, наиболее целесообразны
ми для подкормки площадями являются чер
ничники и долгомошники (после осушения) с 
приспевающими и спелыми древостоями хвой
ных пород сосны и ели III— IV классов бони
тета при запасе не менее 150—200 м3 на 1 га. 
От этого мероприятия на подобных площадях 
можно с 1 га дополнительно получить 2—
4 м3 древесины в год.

Вряд ли целесообразно назначать к перво
очередному внесению удобрений высокобо-

нитетные леса на почвах, богатых минераль
ными элементами, хотя и здесь может быть 
получено существенное увеличение текущего 
прироста.

Пока что мало изучена экономическая це
лесообразность подкормки молодых лесных 
культур, несмотря на то, что в результате 
этого явно усиливается их рост (20—60%).

Из удобрений наиболее эффективны азот
ные и полные азотно-фосфорно-калийные ту
ки. Выявлено также положительное влияние 
одновременного внесения смеси указанных 
удобрений с известью (1,5—2 т на 1 га).

Полные удобрения (N2 0 0P 4 0 0K20 0) в удвоен
ной дозе способствуют большему увеличе
нию текущего прироста древесины (за 5 лет 
запас возрастает на 10— 16,5 м3/га), но стои
мость их высока, и они при минимальном 
сроке действия удобрений (5 лет) в большин
стве случаев не окупаются дополнительным 
приростом древесины. Продолжение иссле-"- * 
дований позволит уточнить срок действия этих 
удобрений и их экономическую эффектив
ность.

Азотное удобрение в дозе N300 кг на 1 га 
не всегда обеспечивает пропорциональное 
увеличение прироста древесины, а вместе с
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этим и повышение эффекта. Пониженные нор
мы азотных (N50) и полных удобрений 
(N50P 100K50) часто не дают ожидаемого при
роста.

Исходя из этого, в настоящее время для 
внедрения в широкую практику ведения лес
ного хозяйства северо-запада таежной зоны 
могут быть рекомендованы как наиболее 
эффективные и рентабельные следующие 
нормы азотных и полных удобрений: N 100- 200; 
N 100P200K 100 кг действующего вещества на 1 га.

Применение полных минеральных удобрений 
на почвах избыточного увлажнения после их 
осушения значительно усиливает положитель
ное влияние осушительной мелиорации на 
рост леса.

Окупаемость затрат при проведении под
кормок минеральными удобрениями склады
вается из производственных издержек по при
менению удобрений, лесоэксплуатационных 
затрат по заготовке и вывозке дополнитель
ного прироста древесины, оптовой цены до
полнительного запаса древесины в сортимен
тах.

В сельском хозяйстве окупаемость затрат 
на удобрения определяется закупочной стои
мостью дополнительной продукции, которая 
в среднем за 1970 г. составила 2 руб. 56 коп. 
на 1 руб. затрат. По некоторым культурам 
окупаемость составила от 3 до 4 руб., а по 
картофелю даже 7 руб. на 1 рубль затрат 
(журнал «Вопросы экономики», 1971 г., № 8, 
стр. 132). Это достаточно высокий уровень 
окупаемости затрат на удобрения.

В лесном хозяйстве окупаемость затрат на 
удобрения имеет более длительный период 
времени и исчисляется сроком действия вне

сенных удобрений. При одноразовом внесе
нии этот период составляет более 5 лет. Мак
симальная реакция на удобрения проявляется 
к концу третьего года действия удобрения.

Поэтому на каждый рубль затрат на удоб
рение должен быть применен коэффициент 
приведения затрат к конечному моменту 
(сроку реализации дополнительного прироста 
древесины), который в практике расчетов в 
лесном хозяйстве средней интенсивности мо
жет быть принят 0,03. Это значит, что рубль, 
затраченный в настоящее время, через пять 
лет по сложным процентам возрастает до 
1 руб. 16 коп., а через 10 лет до 1 руб. 
34 коп. (таблица 94А и 94Б «Лесной вспомо
гательной книжки для таксации и технических 
расчетов», М. М. Орлов, 1931 г.).

Приводим расчеты по окупаемости затрат на 
удобрение в древостоях с учетом коэффици
ента приведения (табл. 1).

Данные таблицы показывают, что наивыс
шая окупаемость затрат на удобрение была 
в типе леса сосняк-черничник свежий при 
внесении азотных удобрений (N2oo кг/га по 
действующему веществу). В этом случае оку
паемость равна 2 руб. на 1 руб. затрат, а до
полнительный текущий прирост древесины на
1 га за 5 лет составил 24 м3. Высокий показа
тель дополнительного прироста древесины 
оказался в типе леса сосняк-черничник све
жий (прибавка 20,5 м3/га) при действии пол
ного удобрения N 100P200K 100, но окупаемость 
затрат в этом типе леса составила только 1 р. 
41 к. В ельнике-черничнике свежем при дозе 
внесения азотного удобрения Ыюо кг/га по 
д. в. дополнительный прирост составил
8,5 м3/га. В этом случае окупаемость затрат 
повысилась до 1 р. 60 к. на 1 руб. затрат.

Т аб  лица  1
Сравнительные данны е по ок уп аем ост и  за т р а т  на минеральные удобрен и я  при п одк ср м к е леса

(в п ер есч ете на 1 га)

Тип леса Внесено удобрения по д. в., кг
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1 0 ,0 174,50 37,10 65,00 102 ,10 1,71
24,0 418,80 53,64 156,00 209,64 2 ,0 0
20,5 358,50 121,31 133,25 254,56 1,41
1 0 ,0 174,50 251,57 65,00 316,57 0,55
8,5 147,55 37,10 55,25 92,35 1,60
9,5 165,00 102,62 61,75 164,37 1 ,00
6 ,0 104,70 15,25 39,00 54,25 1,92

1 0 ,0 174,50 53,64 65,00 118,64 1,47

16,5 288,70 252,45 107,25 359,70 0,80
11,0 191,95 37,10 71,50 108,60 1,77

Сосняк-черничннк свежий N
^  То ж е ......................................

Ельник-черничник свежий 
То ж е ......................................

Сосняк-черничник влажный 
Сосняк-черничник осушен

ный ......................... .... N.
Ельник-кисличник . . . .

1оО
N 200

400^200^100
2̂00 ̂ 400^ 200 

^100 
N 3
К ,..
N 150

’ 300 

4 100

200^400^200 
N юо
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При двойной дозе полных удобрений 
N200P400K200 в условиях сосняка-черничника 
осушенного хотя дополнительный прирост за
5 лет и достиг 16,5 м3/га, но из-за высокой 
стоимости удобрений и работ по их внесению 
окупаемость затрат оказалась низкой 
(0,80 руб.). Как показывают данные табли
цы 1 , окупаемость затрат на удобрения в лес
ном хозяйстве значительно ниже, чем в сель
ском хозяйстве. Это связано с несовершенст
вом оптовых цен на древесину по действую
щему прейскуранту № 07—03, неполным уче
том положительной реакции древостоев на 
удобрения (принят минимальный пятилетний 
срок действия), более длительным сроком оку
паемости затрат. Чем больше разрыв между 
временем внесения удобрений в древостой и 
его рубкой, тем ниже окупаемость вложенных 
средств. Этим объясняется тот факт, что за
трачивать средства на удобрение молодня- 
ков, предусматривая лишь коммерческие, а 
не лесозащитные, водоохранные и эстетиче
ские цели, не всегда оправдано. Внесение 
удобрений в средневозрастном древостое 
оправдывает себя при периодически повто
ряемых рубках ухода, когда дополнительный 
прирост будет изъят во время промежуточ
ного пользования. Экономические расчеты 
подтверждают, что применение удобрений 
наиболее эффективно в спелых и приспева
ющих насаждениях примерно за 10— 15 лет до 
рубки.

Эффективность применения удобрений ста
новится очевидной, особенно если учесть, что 
дополнительное количество деловой древеси
ны можно получить в районах, где она явля
ется остродефицитной. Многочисленные ис
следования, проведенные за рубежом (Leube 
Frieder, 1971), показали «высокую эффектив
ность и безусловную рентабельность мине
ральных удобрений (в особенности азотных) 
при применении их в сосновых и еловых ле
сах». Исследователи (Keipi Kari, Kekkonen 
Otto, 1970), изучая экономику внесения удоб
рений в условиях частного лесовладения Фин
ляндии, нашли, что подкормка удобрениями 
экономически эффективна даже в том случае, 
если увеличение запаса составляет 1 м3/га 
древесины в год. В наших условиях окупа
емость затрат может возрасти, если при оп
ределении их учитывать не только дополни
тельный прирост по запасу, получаемый при 
главной рубке, но и принять в расчет продук
цию, полученную от рубок ухода и побочно
го пользования, т. е. при комплексном учете 
результатов влияния удобрений в лесу.

Окупаемость затрат, вложенных в удобре
ние, еще не полностью отражает их экономи
ческую эффективность. Эффективность приме

нения удобрений в лесном хозяйстве может 
быть определена при учете лесоэксплуа
тационных затрат, удельных капитальных вло
жений, затрат на удобрение и оптовых цен 
на древесину. Все эти показатели в базовом 
и сравниваемом вариантах на 1 га будут раз
ные. В данном случае под воздействием 
удобрений существенно изменяется количе
ство и качество древесины при главной руб
ке. С учетом этих изменений экономическая 
эффективность может быть определена по 
следующей формуле:

ЭЭу =  [(И0 — И,) +  Е(К0 — К,) +  (Ц, — УКП] В,

где ЭЭу — экономическая эффектив
ность применения удобрений 
в лесном хозяйстве;

Ио и H i— лесоэксплуатационные издерж
ки базового и сравниваемого 
вариантов на 1 га;

Ко и Kj — удельные капитальные затраты 
на лесоэксплуатацию без за
трат на жилищное строитель
ство на 1 га;

Е — нормативный коэффициент
сравнительной экономической 
эффективности, равный 0 ,2 0 ;

Ui — оптовая цена прибавки запаса
под воздействием удобрений 
за 5 лет по прейскуранту 
№ 07—03 на 1 га;

У — затраты на удобрение и их вне
сение на 1 га;

Кп — коэффициент приведения за
трат к конечному моменту по 
норме приведения 0,03;

В — площадь, на которую внесены
удобрения, га.

Как показали наши исследования, влияние 
удобрений на текущий прирост по запасу в 
разных типах леса разный. Эти особенности 
можно видеть при расчетах по приведенной 
формуле и фактически собранным показате
лям на постоянных пробных площадях 
(табл. 2 ).

В сосняке-черничнике свежем при внесении 
N 100 кг/га по д. в. за 5-летний срок действия 
удобрений получена прибавка дополнитель
ного текущего прироста по запасу— 10  м3 с
1 га, а сумма эффекта определилась в 36 р.
02 к. В этом же типе леса при увеличении до
зы азотных удобрений до 2 0 0  кг/га прибавка 
прироста возросла до 24 м3, а сумма эффек
та оказалась наибольшая — 121 р. 85 к. на 1 га.

В сосняке-черничнике влажном при внесе
нии N iso кг/га по действующему веществу 
прибавка по запасу за 5 лет составила 10м3/га, 
а эффективность от внесения удобрений —
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Таблица 2
Экономическая эф ф екти вность  применения минеральны х удобр ен и й  при подкормке

л еса (в п ер есч ет е  на 1 га)

Тип леса

I O  . 1> X
Запас м 31га н Я 5 S  «  0  t  ,

1 00 х  « о О о
^  Н g 1 га 2 и  >> а» х  о* о

с.Внесено удобре ,
о
о

е  2 к О 
o ? s S 2  с  £

нии по д. в., кг еа “  ”  Q.E X „  ^ г* X  ’= Ы *■-
на 1 га р

оas £

га s

га га 
с: f- х =

0 .  га о  со

"• X О О
У — s  —
“  О р 
га s  С га >> -  = аз а

к  о» " 
*  3 ~
m = 1 О J  1
С. 4 °

1 s t ;
g  !  ч  
О о  ю За

тр
ат

ы
 

уд
об

ре
н»

 
ма

ст
ь 

(У

Ц,
 

- 
У

К

Сумма эффекта,
руб-

=: ев о «J = ж

Сосняк-черничник
с в е ж и й ...................... N 100

То ж е ..........................  N200
» > * * .................. ^100^200^100
......................................  N200P100K 200 229,0 239,0 —65,00 —36,38 *174,50 251,57 —77,07 — 178,45

Ельник-черничник
с в е ж и й ...................... N ,00

То ж е .......................... N300 232,4 241,9 —61,75 - 3 4 ,£ 6  165,00 102,62 62.,'38 — 33,93

229.0
137.0
222.0 
229,0

239.0
161.0 
242,5 
239,0

—65,00
— 156,00
— 133,25

—65,00

—36,38
—87,31
—74,58
—36,38

174.50 
418,80
358.50 

*174,50

37,10
63,64

121,31
251,57

137,40
365,16
237,19

—77,07

36,02
121,85
29,36

232.4
232.4
232.4

240.9
241.9 
238,4

—55,25 
—61,75 
—39,00

—30,92 
- 3 4 ,  £6 
—21,83

147,55
165,00
104,70

37,10
102,62

15,25

110,45
62,38
89,45

24,28

28,62

278,3 288,3 —65,00 —36,38 174,50 53,64 120,86 19,48

135,0
327,2

151,5
338,2

— 107,25
—71,50

—60,03
—40,02

288,70
191,95

252,45
37,10

36,25
1о4,85 43,33

...........................................  Кюо
Сосняк-черничник

в л а ж н ы й .................  N]S0
Сосняк-черничник 

влажный осуш ен
ный ........................... N200P400K 200 135,0 151,5 — 107,25 —60,03 288,70 252,45 36,25 — 131,03

Ельник-кисличник N 100

Примечание. Эксплуатационные и удельные капитальные затраты  приняты по нормативам Гипролес- 
транса .Технико-экономические показатели для проектирования лесозаготовительных предприятий, 1970 г. 
Затраты  на внесение удобрений приняты ф актические с учетом использования самолета АН-2.

19 р. 48 к., т. е. ниже, чем в сосняке-чернич- 
нике свежем.

В ельнике-черничнике свежем при внесении 
Nioo кг/га получена прибавка текущего при
роста (за 5 лет) 8,5 м3/га, а сумма эффекта — 
24 р. 28 к. с 1 га. В этом же типе леса при 
увеличении дозы внесения азотных удобрений 
до 300 кг/га по действующему веществу при
бавка прироста по запасу составила всего
9,5 м3/га, а сумма эффекта стала отрицатель
ной из-за увеличения стоимости удобрений 
и возрастания расходов по их внесению 
(—33,93 руб./га).

В ельнике-кисличнике при внесении 
Nioo кг/га получена прибавка текущего при
роста древесины за 5 лет— 11 м3, сумма эко
номического эффекта в этом случае оказа
лась 43 р. 33 к. Эта же доза азотных удоб
рений в ельнике-черничнике свежем дала 
меньшую прибавку текущего прироста по за
пасу (8,5 м3) и соответственно уменьшилась 
сумма эффекта до 24 р. 28 к. с 1 га.

На основании полученных данных можно 
сделать следующие выводы.

В одном и том же типе леса при разных 
дозах удобрений наблюдается разная эф
фективность их применения.

Наибольший эффект отмечен при примене
нии чистых азотных удобрений в дозах 
N 100-200 кг/га и полных азотно-фосфорно-ка
лийных удобрений в дозе N 100P200K 100 кг/га по 
действующему веществу.

На почвах естественно дренированных луч
ше использовать чистые азотные удобрения, 
а на избыточно увлажненных (после осуше
ния) — полные азотно-фосфорно-калийные 
удобрения в указанных дозах.

Экономически эффективным является разо
вое внесение удобрений в спелые и приспе
вающие насаждения за 10— 15 лет до рубки 
главного пользования.

Приведенные расчеты получения эффекта 
охватывают главнейшие компоненты в специ
фических условиях лесного хозяйства и по
зволяют дифференцированно определять 
наиболее эффективные варианты применения 
удобрений.
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УДК 634.0.24.003.13

ЭКО Н О М И Ч ЕС КА Я  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

РАЗЛИЧНЫ Х СПОСОБОВ УХО ДА  

ЗА М О Л О Д Н Я КА М И

И. В. КОЛЕСНИКОВ ;МЛХ РСФСР]

D  настоящ ее время рубкам ухода  придают  
“•* больш ое значение. В смешанных и слож 
ных молодняках они осущ ествляются с целью  
предотвращ ения возм ож ной смены пород, 
улучшения их породного состава и, как ко
нечный результат, к чему мы должны  стре
миться, перевода молодняков в другое бол ее  
ц енн ое насаж дение, отвечаю щ ее всем предъ
являемым к нему требованиям. У ход зак л ю 
чается в удалении из насаж дений через оп р е
деленны е промеж утки времени части деревь
ев различными способам и: вырубкой их,
засуш иванием на корню  с помощью арбори- 
цидов или путем  их окольцовывания.

З а  п осл еднее десятилетие объемы рубок  
ухода за лесом  в лесах Российской Ф едера
ции увеличились в 2 — 3 раза. О собен н о  боль
шой рост их отмечается в смеш анных м олод
няках. Если в I960 г. площадь рубок  ухода  в 
молодняках составляла 396 тыс. га, то в
1970 г. — 1019 тыс. га (увеличение бол ее чем  
в 2,5 раза), а в 1971 г. — 1051 тыс. га. К 1975 г. 
объемы рубок ухода в молодняках намечает
ся довести д о  1125 гыс. га. Для выполнения 
гтого необходим ы  будут дополнительны е за
траты трудовых и денеж ны х средств.

В связи с тем, что основной  рост объемов  
рубок  ухода  в молодняках падает на м ного
лесные районы С еверо-Востока европейской  
части РСФ СР, Сибири и Дальнего Востока, 
где трудовые ресурсы  в лесном  хозяйстве  
крайне ограничены, могут возникнуть боль
шие ослож нения при проведении их в от
дельных районах, областях, краях и автоном
ных республиках. Эти обстоятельства дикту
ют необходим ость разработки бол ее совер
шенных сп особов р убок  ухода, новых м еха
низмов и инструментов, которые позволили  
бы резко повысить производительность тру
да и снизить денеж ны е затраты на выполне
ние ухода.

В настоящ ее время ух о д  в молодняках вы
полняется следующ ими способам и: ручным —

с помощ ью топора; механизированным — с 
использованием бензопилы  «Д руж ба», мото
агрегата «Секор», агрегата для рубок ухода в 
молодняках (А РУ М ) и др.; химическим (с 
помощ ью авиации, назем ное опрыскивание 
химикатами вручную, генераторами на трак
торной тяге, базальная обработка, инъекции  
химиката в дерево) и, наконец, кольцеванием.

Н а предприятиях Брянского, Калужского и 
Смоленского управлений лесного хозяйства  
был проведен анализ результатов выполнения 
рубок  ухода различными способами. Здесь на  
долю  ручного сп особа в 1971 г. приходилось
42,6 — 71,7% площади, механизированного —
16,4 — 27,3% , химического с помощью авиа
ции — д о  16,7%, с помощью базальной обра
ботки — до 14,5%, на долю  кольцевания — 
1 -2 ,5 % .

Если проанализировать затраты труда 
(табл. 1) на рубках ухода (в пересчете на 
1 га),  проводимых различными способами, 
ю  окажется, что на ух о д е  с помощью авиа
ции (в частности, с самолетов) они в' 30 раз 
меньше, чем на уходе с применением ручно
го труда. Затраты на выполнение ухода ме
ханизированны м сп особом  составили 60 — 
94% от затрат при ручном способе. Как ви
дим, п ер еход на механизированные способы  
}х о д а  имеющ имися в настоящ ее время инс
трументами не реш ает проблемы высвобож
дения рабочей силы.

Д алее, если остановимся на остальных спо
собах  ухода, то увидим, что по сравнению  с 
ручным сп особом  при кольцевании затрачи
вается в 3 ,1 —3,6 раза меньше труда, а при 
базальной обработке — только в 2,4 —2,6 ра
за. Экономия трудовых затрат при кольцева-  ̂
нии по сравнению  с базальной обработкой  
составляет 14—35% .

Большой интерес представляют данные о  
затратах денеж ны х средств на выполнение 
ухода в молодняках различными способам и  
(табл. 2 ). Сопоставляя их (в пересчете на
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Таблица 1

Затраты  т р у д а  на выполнение у х о д а  на 1 га

Затраты труда
Способ ухода

чел.-дни %

По Брянскому управлению  лесного хозяйства

Ручной ( т о п о р о м ) ..................................  4 ,0  100
М е х а н и зи р о в а н н ы й ..............................  3 ,57  89
К ольцевание................................................ 1,12 28

) По К ал уж ск ом у управлению
I лесного хозяйства

Ручной ( т о п о р о м ) .................................. 4 ,5 100
М е х а н и зи р о в а н н ы й .............................. 4,23 94,0
Химический с помощ ью  авиации . . 0 ,14 3,1
Химический с использованием аэро

зольных г е н е р а т о р о в ...................... 0 ,24 5,3
То же с использованием ручных

о п р ы ск и в ат е л е й ................................... 0 ,66 14,7
Базальная обработка .............................. 1,92 42,7
Кольцевание ............................................... 1,25 27,8

По С моленскому управлению  лесного хозяйства
Ручной (т о п о р о м ) .................................. 3 ,5 100
М е х а н и зи р о в а н н ы й .............................. 2,1 60
Химический с помощью авиации . . 0,1 2 ,9
Базальная обработка .............................. 1,3 37,2
Кольцевание ............................................... 1,13 32,4

1 га),  отметим, что на кольцевание затрачи
вается средств меньше в сравнении с ручным 
сп особом  в 4,1 —4,2 раза, в сравнении с ме
ханизированным — в 3,5 — 4 раза, в сравнении  
с химическим с помощ ью авиации — в 1,8 — 
3,1 раза и в сравнении с базальной обр абот
кой — в 1,5 —2,7 раза.

Говоря о  затратах труда и средств на р або
тах по у х о д у  за молодняками различными 
способами, следует ещ е иметь в виду и то, 
что при проведении ручного и м еханизиро- 

л ванного уходов  после рубки или спиливания  
\  деревьев вся древесина долж на быть собрана  

и улож ена в кучи. П ри химическом ж е сп о
собе и кольцевании, как это  предусм отрено  
технологическим процессом , этого не делаю т. 
При проведении ухода  химическим сп особом  
и кольцевании отмирающая на корню  древе
сина оставляется на перегнивание.

Таким образом , из применявшихся сп о со 
бов ухода кольцевание самый эффективны й, 
на его вы полнение затрачивается меньше все
го труда и денеж ны х средств. П о Смолен- 

£  скому управлению  лесного хозяйства от у х о 
да способом  кольцевания на площ ади 542 га 
получен экономический эф ф ек т  в сравнении  
с ручным способом  ухода  1290 чел.-дней и 
5,9 тыс. руб., а в сравнении с базальной обр а
боткой — 92 чел.-дня и 3,25 тыс. руб. Значи
тельная экономия получена по Брянскому и

Таблица  2
Затраты  д ен еж н ы х ср едст в  на выполнение у х о д а  

на 1 га

Затраты
Способ ухода

руб. %

По Б рянском у управлению  лесного хозяйства

Ручной (топором) ..............................  21,20 100
М ех а н и зи р о в а н н ы й ..............................  20,30 96
К о л ь ц е в а н и е ........................................... 5 ,00 23,6

По К алуж ском у управлению лесного хозяйства

Ручной (т о п о р о м ) ..................................  23,00 100
М е х а н и зи р о в ан н ы й ..............................  22,40 97,4
Химический с помощ ью  авиации 10,10 43,6
Химический уход с использованием 

аэрозольных генераторов . . . .  11,33 49,3
То же с использованием ручных

о п р ы ск и вател ей .................................. 11,21 48,8
Базальная обработка .........................  8,44 36,8
К о л ь ц е в а н и е ........................................... 5 ,60 24,4

По С моленскому управлению  лесного хозяйства

Ручной ( т о п о р о м ) ..................................  14,43 100
М е х а н и зи р о в а н н ы й .............................  12,25 85
Химический с помощью авиации . . 10,70 74,4
Базальная обработка .........................  9 ,45 65,3
К о л ь ц е в а н и е ..........................................  3 ,46  23,8

К алуж скому управлениям лесного хозяйства  
(табл. 3 ) .

К другим достоинствам у хода  кольцевани
ем относится и то, что у х о д  этим способом  
м ож но выполнить практически в лю бое время 
года. П реимущ ество кольцевания перед хими
ческим сп особом  ещ е и в том, что он безвре
ден  для работаю щ их и для окружающ ей  
среды.

Таким образом , у ход  сп особом  кольцева
ния следует считать н аиболее перспективным  
для районов, где мелкотоварная древесина от 
рубок ухода в молодняках н е имеет сбыта.

Таблица 3
Экономическая эф ф ективность у х о д а  способом  

кольцевания в сравнении с ручным способом
(топором ) и химическим (базальная обработка)

1
с Ж О S
« оз

Затрачено Экономия по сравнению 
со способом

Управление 
лесного хозяйства

о в и в*
-  *=: CJ

химическим
(базальная
обработка)

ручным
(топором)

| о
Ш U N CjЕР

О чел.-
дней руб. чел,-

дней руб.

Брянское . . . 196 220 980 не прово
ДИЛСЯ

566 3170

К алужское . . 164 204 922 110 465 532 2850
Смоленское . . 542 612 1875 92 3250 1290 5900
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УДК 634.0.385.1 : 001.2

Требования к проектированию 
и строительству осушительных 
систем в лесу

В. К. ПОДЖАРОВ (БелНИИЛХ),
Н. А. НИКОЛАЕВ |МЛХ БССР)

ДД елиоративное строительство относится к 
мероприятиям, рассчитанным на длитель

ный период службы. Срок окупаемости лесных 
объектов нередко растягивается на 15— 20, а 
иногда 25—30 лет. К тому ж е осущ ествление 
проектов зачастую  отодвигается и возможный  
разрыв м еж ду проектированием и будущ ей ре
конструкцией систем может достигать 45— 50 
лет. Это значит, что проектировщик долж ен  
предвидеть уровень ведения лесного хозяйства 
к концу этого срока и учитывать требования, 
предъявляемые к осушительным системам и 
сооружениям на них, в перспективе.

Обеспечение нормальной работы лесохозяй
ственных предприятий в обозримом будущ ем  
возмож но за счет всемерной механизации всех 
производственных процессов, регулярного под
воза исполнителей к местам работ, повышения 
квалификации и закрепления рабочей силы, 
разработки технологии и создания условий для 
механизированного выполнения производст
венных операций. Эго необходимо учитывать 
при проектировании мелиоративных мероприя
тий в лесу.

Основным требованием к гидролесомелиора
тивному проектированию и строительству бу 
дущ его является тесная увязка всех элементов 
осушительных систем с дорожны м строитель

ством. По существу проекты должны быть 
комплексными дорожно-мелиоративными. Ибо 
мелиоративное строительство направлено не 
только на улучшение условий роста лесных 
насаждений, но и на повышение интенсивности 
ведения лесного хозяйства. А это возможно  
лишь при достаточном насыщении лесных мас
сивов и мелиорированных земель пригодными 
для транспорта дорогами. Без них немыслимы 
нормальные эксплуатация гидромелиоратив
ных объектов и ведение хозяйства на осуш ен
ных землях. Основные дороги, ведушие от ма
гистральных транспортных путей и населенных 
пунктов, должны обследоваться при изыскани
ях и на наиболее труднопроходимых участках 
(тальвеги, водотоки) следует намечать меро
приятия по их улучшению (подсыпка дорож 
ного полотна, сооружение труб-переездов, уст
ройство водоотводящих канав и т. д .) . Это 
необходимо преж де всего для осуществления 
мелиоративных работ, подвоза строительных 
материалов, конструкций, переброски мелио
ративного оборудования и техники. Сооруже- - 
ние подъездных путей — первоочередное усло
вие лю бого строительства.

И сходя из специфики лесных гидромелиора
тивных объектов, обусловленной наличием на 
осуш аемой площади древесной растительности,
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. можно сделать вывод, что здесь и впредь ос- 
I новным способом мелиорации останется соору

жение открытой сети канав. Такой подход  
имеет смысл и с точки зрения сохранения усло
вий жизни и размножения для болотной и во
доплавающей дичи. Ведь лес является основ
ным угодьем охотничьей фауны. При наличии 
локальных понижений в стороне от трасс ка
нав необходимо предусматривать их затопле
ние при помощи гидротехнических сооружений  
за счет использования весенних паводковых 
вод.

Ш ирокое осуш ение болотных массивов, ок
ружающ их леса, для сельскохозяйственного  
производства в районах распространения пес
чаных почвообразующ их пород заставляет ос
торожно подходить к гидротехнической мелио
рации лесных объектов, находящ ихся в радиу
се их воздействия. При этом целесообразно  
добиваться устойчивого поддерж ания летних 
норм осушения. Это возмож но за счет строи
тельства достаточного количества водорегули
рующих сооружений, выработки придержек  
для режима их работы в зависимости от лет
ней погоды, дальнейш его увеличения расстоя
ний м еж ду осушителями и ограничением их 

I протяжения удалением на 100— 150 м  от 
черничных и долгомош ных типов ласа. Н еобхо
димо при проектировании систем в лесу ори
ентироваться на верхние пределы протяженно
сти межканавных полей, рекомендуемые «Тех
ническими указаниями» и другими докумен
тами.

Требования к вертикальным параметрам ка
нав остаются прежними. Повышение их устой
чивости к хозяйственным воздействиям и 
уменьшение затрат на уходы возмож но при 
строительстве осушителей глубиной 1,2— 1,5 м.

П одавляющ ее количество лесных болот  
f представляет собой не сплошные массивы, а
* узкие водотоки, огибающ ие минеральные буг

ры. или системы заболоченных участков р аз
ной величины и конфигурации, соединенные 
тальвегами Их осуш ение систематической се
тью часто приводит к излишним объемам вы
емки грунта и переосушке минеральных остро
вов. В таких случаях необходимо стремиться 
к выборочному размещ ению канав по водото
кам и тальвегам. При нарезке систематической  
сети ее целесообразно сочетать с направлением  

л квартальных просек, противопожарных разры- 
• •  вов и дорог.

Надежная работа осушительной сети в зоне 
интенсивного ведения лесного хозяйства не
мыслима без достаточного насыщения ее при
годными для транспорта переездами. На дор о
гах общественного пользования следует проек

тировать железобетонны е мосты и трубы, по 
возможности сочетая их со шлюзами и труба
ми-регуляторами, а у водоподпорных сооруж е
ний устраивать водоемы с хорошими подъезда
ми к ним. Н а лесных дорогах и проезжих  
просеках, пересекающ их канавы, целесообраз
но сооруж ать трубы-переезды, деревянные 
мосты и броды. На песчаных почвах в боль
шинстве случаев можно ограничиваться просто 
бродами или улучшенными бродами.

Совмещение проезж их дорог с кавальерами  
канав выдвигает ряд требований и к проекти
рованию. В этих случаях необходимо за основу 
брать не параметр канавы, а пригодность для 
транспорта дороги, устойчивость ее полотна. 
В первую очередь следует рассчитывать, со
образуясь с характером грунтов, объемы от
сыпки, а затем уж е определять средние разм е
ры канавы, идя преимущественно по линии ее 
уширения. При недостатке грунта целесооб
разно его восполнять за счет прокладки кюве
та с противоположной стороны полотна или 
перемещения по линии трассы.

П роезж ие кавальеры, особенно из грунтов 
тяж елого механического состава, являются 
преградой для стока поверхностных вод, при
водят к накоплению и застою их в 
отдельных понижениях. На таких позици
ях в кавальерах необходимо устраивать за 
крытые сточные воронки. В простейшем случае 
удовлетворительный сток можно обеспечить 
путем прокладки поперек кавальера или доро
ги неглубокой траншеи, заполнения ее древе
синой и хворостом с последующей засыпкой 
грунтом. На тяжелых грунтах иногда прихо
дится прибегать к устройству гончарных, ж еле
зобетонных или металлических дрен. Это ме
роприятие необходимо всегда предусматри
вать в тальвегах и понижениях, пересекаемых 
трассами канав, что, к сожалению, зачастую  
не делается.

Ведение хозяйства на межканавных полях 
немыслимо без наличия подъездов к ним. На 
планах проектируемой осушительной сети сле
дует намечать проездные пути, осматривать 
их в натуре и рекомендовать мероприятия по 
улучшению. Ц елесообразно подъезды совме
щать с противопожарными разрывами, ограж 
дающими болота от суходолов.

Уход за осушительной сетью в лесу уж е в 
ближайш ем будущ ем не мыслится без сплош
ной механизации. Это требует от проектиров
щиков и строителей создания условий для 
передвижения канавоочистительных машин и 
механизмов. П оследнее возмож но при разрав
нивании всех кавальеров и залужении прика- 
навных полос. Уменьшение объемов работ на 
этой и смежных операциях может быть до
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стигнуто за счет отсыпки кавальеров с одной  
стороны канавы, обычно противоположной  
устьям осушителей, смещения канавы к др у
гой стороне трассы и уменьшения ширины 
разрубки ее. И злиш нее количество грунта 
можно размещ ать на противоположной сто
роне канавы отдельными терриконами.

Условия противопожарного обеспечения  
осушенных массивов остаются прежними. Во 
всех случаях необходимо предусматривать  
строительство как противопожарных водоемов, 
так и дорож ной сети, позволяющей быстро

заезж ать  на все пожароопасные участки 
болота.

Таким образом , наиболее существенными 
требованиями к проектированию и строитель
ству мелиоративных систем будущ его являют
ся насыщение их дорогами, обеспечение меха
низированного выполнения всех операций по 
эксплуатации и уходу, а также ведению лесно
го хозяйства, создание условий для регулиро
вания водного режима и строительство доста
точного количества долговременных гидротех
нических сооружений и переездов.

УДК 634.0.385.1 : 65.011.56.001.2

Автоматизации проектирования
лесоосушительных систем

Е. Д . САБО, Б. А. У Ш А КО В  [С сю згипролесхез]

D  свете реш ений иартии и правительства
о б  улучш ении проектно-см етного дела в 

стране, о  соблю дении  реж има экономии и 
сбер еж ен и и  народных средств о с о б о е  значе
н ие приобретает повыш ение качества и сни
ж ен и е стоим ости проектных работ, посколь
ку они во многом определяю т эконом ические  
показатели лесоосуш ительной мелиорации.

Реш ение эти х задач следует искать в раз
работке и внедрении в практику автоматизи
рованной системы проектирования (А С П ), 
основанной на использовании современны х  
ЭВМ , обладаю щ их огромным бы стродействи
ем, логическими способностям и и возм ож но
стью выдавать результаты в графическом ви
де, т. е. в создании  сп особов  вариантной  
проработки проектных реш ений и максималь
ной м еханизации инж енерны х расчетов и гра
фических работ.

П рименительно к проектированию  л есоосу
шительных систем  нам представляется А С П  
состоящ ей из трех основны х частей.

I. П остроен и е технико-эконом ической м о
дели проекта на предпроектной стадии по 
имеющимся топографическим, л есоустр ои 
тельным и прочим материалам. Расчет и вы
бор  экономически наивыгоднейш его проект
ного реш ения, т. е. основны х параметров о су 

шительной сети (расстояния м еж ду канала
ми, их глубины, объемов р абот), обеспечива
ющ их минимальный срок окупаем ости затрат 
и максимальный чистый доход  при минималь
ной стоимости работ.

II. П остроен и е циф ровой модели м естно
сти объекта осуш ения и автоматическое про
ектирование осуш ительной сети в плане на 
базе оптимального варианта, рассчитанного  
в части I, с распечаткой на алфавитно-цифро
вом печатающ ем устройстве (А Ц П У ) плана 
м естности и проекта трасс каналов.

III. П остр оен и е и проектирование проф и
лей каналов с подсчетом объемов работ и 
распределением  их по позициям смет на ба
зе  оптимального варианта части I, расчет 
см етной стоим ости работ с распечаткой ре
зультатов на А Ц П У .

П ринципиальная возмож ность и практиче
ская осущ ествимость создания А С П  доказана 
работами некоторых проектных и научных 
организаций и, в частности, Карельским ф и 
лиалом С ою згипролесхоза, разработавшим со 
вместно с К арН И И Л П ом  рабочий проект  
системы механизированного проектирования 
водоотводящ ей и мелиоративной сети кана
лов, являющейся, по существу, основой  
III части А С П .
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j В настоящ ей статье приводятся результаты  
исследования и разработки математической  
модели проекта осуш ения лесны х площ адей, 
которая могла бы быть использована при с о з
дании I части А С П .

М одель включает прогноз основны х пара
метров и технико-эконом ических показателей  
осуш ительной системы по некоторым призна
кам конкретного участка ландш афта, расчет  
срока окупаем ости затрат, чистого дохода, 
стоимости работ и дополнительного прироста  
по вариантам.

В основу прогнозирования полож ена гипо
теза о  том, что, поскольку осуш ительная сеть, 
являясь пространственной геометрической  
конструкцией, «вписывается» при проектиро
вании в конкретный участок ландш афта, ее  
основные параметры (протяж енность и глу
бина каналов, объемы и стоимость работ) 
должны находиться в зависимости от элем ен
тов ландш афта, характеризую щ их простран
ственное полож ен и е последнего.

Так как прогнозирование имеет смысл на 
предпроектной стадии, до  проведения изыска
ний, задача состояла в том, чтобы найти та
кие показатели или признаки, характеризую 
щие ландш афт, которые, с одн ой  стороны, 
были бы сущ ественными для характеристики  
будущ ей осуш ительной сети, а, с другой, для 
определения которых было бы достаточно  
предварительных материалов — топокарт, пла
нов лесонасаж дений, таксационны х описа
ний и пр.

В качестве таких показателей нами приня
ты: % мелиоративного ф онда; площадь ме
лиоративного ф онда, тыс. га; коэф ф иц и ент  
формы площ ади мелиоративного ф онда; ср ед
ний уклон площ ади мелиоративного ф онда; 
расстояние м еж ду осуш ителями, обеспечива-

I ю щ ее норм у осуш ения для данны х условий, 
t установленное на основе «Т ехнических ука

заний по осуш ению  лесны х площ адей».
Для нахож дения связей м еж ду перечислен

ными показателями и параметрами осуш итель
ной сети были проанализированы  по 90 п о
зициям 90 технических проектов осуш ения  
лесных площ адей, выполненных С ою згипро- 
лесхозом  в 21 области и автономной р есп уб
лике, располож енны х в зон е  лесоосуш итель
ных работ. Общ ая площадь изысканий, охва
ченная проектами, составила 312,8 тыс. га, в 

I» том числе 189,6 тыс. га  мелиоративного ф о н 
да. Предварительный аналитический вид за
висимостей был определен  путем  построения  
графиков связей. М атематическая обработка  
и расчет уравнений м нож ественной регрессии  
проведены по программе В Н И И Ч ерм ета для 
ЭВМ «М инск-22» в вычислительных центрах

В Н И И Л М а и В Н И И К ибернетики  МСХ 
СССР.

В соответствии с алгоритмом, заложенным  
в программе, в п роц ессе маш инного действия  
производился расчет коэф ф ициентов парной  
корреляции м еж ду каждым показателем ланд
шафта и технико-экономическим параметром  
осуш ительной сети, ош ибок корреляции и 
прочих статистических характеристик, отсев 
незначительно коррелирующ ихся пар, расчет 
коэф ф ициентов уравнений м нож ественной  
регрессии и статистических характеристик  
м нож ественной корреляции.

В результате получено восемь уравнений  
м нож ественной регрессии, отраж аю щ их кор
реляцию  приведенны х выше показателей  
ландш афта со следующ ими технико-эконом и
ческими параметрами осуш ительной системы: 
затратами на трассоподготовительны е и зем 
ляные работы по устройству транспортирую 
щ ей и регулирую щ ей сети, строительство 
сооруж ен и й , руб  ./га; протяженностью транс
портирую щ ей и регулирую щ ей сети, м/га; 
объемами земляных работ при строительстве 
транспортирую щ ей и регулирующ ей сети, 
м 3/га. Н и ж е приводятся два типичных урав
нения из полученной серии.

Г 3 =  402,00 -  2105,88*! +  15,09*? -  
-  0.69А1 -  12*3 +  0,29*з;

R  = 0 ,9 ;  5  =  6,2 руб.;

Г 4 =  19,20 +  0,19*5 -  0 ,7 3 * 2  +

+  0 ,04*з -  2 ,1 8 * 5 +  0 ,08*s -  0,0008*5;
R  =  0,8; 5  =  8,0 руб.,

где Уз — затраты на земляные работы по уст
ройству регулирую щ ей сети, руб ./га; У4 — за
траты на строительство сооруж ений, руб./га; 
Х \  — % мелиоративного ф онда на объекте  
(от  27% до  94% ); Л'з — расстояние между  
осуш ителями, обеспечиваю щ ее норму осуш е
ния для данны х условий в десятках метров 
(от 9,5 до  30); * 5  — средний уклон террито
рии мелиоративного ф онда, %о • 10000 (от 2 
д о  65); R — к оэф ф иц и ент м нож ественной кор
реляции; S —абсолютная ош ибка корреляции.

Вариантный расчет эконом ических показа
телей  м одели производится на базе системы  
формул, даю щ их в общ ем  случае приближ ен
н ое значение основны х экономических пока
зателей  для конкретного объекта (чистого до
хода  с 1 га осуш аемой площади, уровня рен
табельности осуш ительной системы, основного  
срока окупаем ости затрат на осуш ение, себе
стоим ости дополнительного прироста древе
сины) (Е . Д . Сабо, 1962, 1966, 1968). О снов
ная ф ормула системы:
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Д  =  М . Р лр +  Рпр. * -

-  ( я п +  р м +  - - L  +  р э>

где Д  — чистый д о х о д  с 1 га осуш аем ой пло
щади за период t лет, руб.: М  — средняя сум
марная величина текущ его дополнительного  
прироста за расчетный период t  лет с учетом  
полезной  площ ади, м 3/га;  -Рдр — средняя д е 
нежная оценка дополнительного прироста в 
зависимости от расстояния от осуш ителя, 
руб./ж 3; Р Пр — денеж ная оценка прочих видов  
пользы от осуш ения, ру6./га  за 1 год; t — рас
четный период осуш ения, лет; Р и — затраты  
на проектно-изы скательские работы, руб./га; 
Р м — затраты на подготовительны е и строи
тельные работы при устройстве 1 пог. м  о су 
шительного канала вместе с сооруж ениям и, 
руб./га; I — расстояние м еж ду осуш ителями, 
м; Т  — средневзвеш енны й срок действия о су 
шительной системы, лет; Рэ — эксплуатацион
ные затраты на 1 га  осуш аем ой площ ади, руб. 
в год.

П оскольку изм енение параметров осуш и
тельной сети по-разному отраж ается на стои 
мости отдельных видов работ, а изм енение  
стоим ости удобн ее  учитывать единым удель
ным показателем, а именно р уб./га, в часть 
уравнений, приведенны х выше, которая за
ключена в круглые скобки, внесены  сл едую 
щ ие изменения: 1) из затрат на устройство  
транспортирую щ ей сети и осуш ительных ка
налов выделены затраты на трассоподготови
тельные работы (Р т) и на строительство со-

» / п ч лч 10000Рооруж ени и  (^ с); 2) в выражении --------j-------

символ Р 0, имею щ ий размерность р уб ./м, за
менен символом Р 0 с размерностью  руб ./га. 
Таким образом , часть уравнений, выражаю
щая единовременны е затраты, получила вид
Р и + Р т + Р * + 'Р о + Р с

Для моделирования доходов  от осуш ения в 
натуральном и денеж ном  выражении (Л /, Рдр, 
Рпр) нами использовано « П о со б и е  по опреде- 
нию  лесохозяйственной  и эконом ической э ф 
ф ективности осуш ения лесны х площ адей», 
табличный материал которого, содерж ащ ий  
величины еж егодн ого дополнительного при
роста по породам, его ден еж н ую  оценку, д о 
ход  от осуш ения сенокосов, улучшения у сл о
вий валки, трелевки и вывозки древесины  
(р у б ./га  за 1 год) и изм енение этих величин  
по климатическим зонам, группам эф ф ектив
ности, породам, десятилетиям после осуш ения  
переведен в аналитический вид при помощ и  
упомянутой выше программы для ЭВМ  
«М инск-22».

П олученны е десять уравнений имеют, как 
правило, комбинированный показательный, 
логарифмический и гиперболический вид. 
Н апример, уравнение величины еж егодного  
дополнительного прироста сосновых насаж 
дений после осуш ения (Уд, м 3/га ):

v  v^o , 1029 v —0,9932 v ~ 0 ,7 5 7 3  / ,  ч0,0501
' 9  =  Л 6  - Л  Sc - Л  9с - ( Ш Л д с )  X

\ /  V  ч°>°36Э 2,4368X (1П Л ю) -е

где Хв — климатическая зона; Xsc — группа 
эф ф ективности  сосновы х насаждений; Хдс — 
класс возраста сосновы х насаждений; Хю — 
десятилетие после осуш ения.

П риведенны е выше уравнения позволяют  
прогнозировать основные параметры и тех
нико-экономические показатели будущ ей ле
соосуш ительной системы. О днако они рас
считаны в результате анализа проектов, в ко
торых в соответствии с действующ ими  
техническими указаниями принимается одна, 
установленная для данных условий, норма 
осуш ения, причем достигается она благодаря 
устройству осуш ителей, глубина которых для 
всех условий установлена постоянной, равной  
после осадки торф а 1 м. Это, вероятно, не 
всегда является наилучшим технико-экономи- 
ческим реш ением для конкретных природных  
и эконом ических условий.

Вариантное проектирование на данной ста
дии разработки модели заключается в расче
те различных сочетаний глубины осуш ителей  
и расстояния между ними, обеспечиваю щ их  
установленную  норму осуш ения, и выборе 
оптимального варианта, т. е. такого сочета
ния, которое приведет к минимальному сроку 
окупаем ости затрат, или к минимальной стои
мости работ, или к максимальному дополни
тельному приросту древесины  в зависимости  
от того, какую цель преследует проектиров
щик в данных условиях. В основу вариантно
го расчета положены  поправочные коэф ф и 
циенты на расстояние меж ду осушителями при 
изм енении глубины канала, вошедшие в Т ех
нические указания по осуш ению  лесны х пло
щ адей 1970 г.

Н есмотря на сохранение постоянной нор
мы осуш ения, изм енение глубины осушитель
ных каналов и соответствую щ ее ей изменение  
расстояния м еж ду ними приводит к измене
нию  всех технико-экономических показате
лей проекта — протяж енности осуш ительной  
сети, объемов земляных работ при устройстве  
не только осуш ителей, но и транспортирую 
щ их каналов, ш ирине трасс и площади трас
соподготовительны х работ, продуцирую щ ей  
площади, объема дополнительного прироста,
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Изменение некоторых экономических показателей 
проекта осушения по вариантам:

А — стоимость строительных работ, руб ./га; Р д —.чи
стый доход, руб ./га за 1 год; О — основной срок 
окупаемости, лет; Рэ ■— эксплуатационные затраты, 
руб ./га за 1 год (Северодвинское лесничество. Севе

родвинский леспромхоз Архангельской обл.)

эксплуатационны х затрат, объемов и стоим о
сти проектно-изыскательских работ.

В результате анализа всех этих изм енений  
нами рассчитана и введена в модель система  
функциональны х коэф ф ициентов, при пом о
щи которой и осущ ествляется вариантный 
расчет модели. Ф ункциональный к оэф ф и ц и 
ент представляет собой  уравнение, выражаю
щ ее относительное изм енение некоторых  
параметров осуш ительной системы в зависи
мости от изменения глубины осуш ительных  
каналов. Д иапазон изменения глубины кана
лов — от 0,4 д о  1,5 м  с  шагом 0,1 м. Таким  
образом , модель рассчитывает 12 вариантов. 
Система состоит из 8 коэф ф ициентов, отра
жающ их: относительное и зм енение протяж ен
ности осуш ительных каналов; совм естное  
влияние изменения площади сечения канала и 
производительности экскаватора на стои
мость земляных работ; относительное и зм ене
ние затрат на устройство транспортирую щ ей  
сети; относительное изм енение затрат на 
трассоподготовительны е работы при устрой 
стве транспортирую щ ей сети; относительное  
изм енение затрат при устройстве осуш итель
ной сети; относительное изм енение ширины  
трасс; относительное изм енение величины д о
полнительного прироста; относительное из
м енение ден еж н ой  оценки дополнительного  
прироста.

П оскольку влияние изменения глубины о су 
шителей на расстояние м еж ду ними зависит  
от почвенно-грунтовых условий, система  
функциональных коэф ф ициентов рассчиты
вается для каждой из девяти почвенно-грун
товых категорий, приведенны х в табл. 2 тех 
нических указаний по осуш ению  лесны х пло
щадей.

Таким образом , основной алгоритм расчета 
математической модели проекта осуш ения  
лесных площ адей сводится к следую щ ему:

1. Расчет группы У.
2. Расчет системы функциональны х к оэф 

фициентов.
3. Расчет технико-эконом ических показате

лей проекта по вариантам.
Опытная проверка модели была проведена  

на 10 объектах, средние грунтовые условия

о Рп С, а
25 Г 5,5 т г-
25 -5,0 _ 140
24- -4,5 - 135
23 -4,0 - 130 -\
22 И5- 125 -
21 -3,0 - 120 -
20 -2,5 - 115
19 -2,0 -6,0 -п о
18 -1,5 -5,5 -105
17 -1,0 - 5,0 -100
16 -0,5 -4,5 - 9 5 -
15 10,0U o 90

’ Глубина ’канала ,м
2 3 ^  5 6 7 8 

Варианты
9 10 11

которых характеризовались наличием торфя
ного слоя мощ ностью 0 ,9 — 1,0 ж, подстилае
мого песками. Расчет проводился по програм
ме для ЭВМ  «М инск-22», составленной вы
числительным центром ВН И И Л М а. Резуль
таты расчета показали, что в данных условиях  
по совокупности экономических показателей  
оптимальной является глубина осушительных 
каналов, лежащая в пределах от 0,6 до  0,9 м 
(см. рис.). При этом стоимость строительных 
работ на некоторых объектах могла бы быть 
сниж ена на 10% по сравнению  с той, кото
рая определена в рассмотренны х проектах. 
Предварительный расчет вариантов с помо
щью модели явился бы своевременным техни
ко-экономическим обоснованием  проектируе
мых мероприятий, что освобож дает проекти
ровщиков от расчета эфф ективности осуш е
ния вручную на последней  стадии проектных 
работ. Таким образом , уж е на данном этапе 
разработки модель позволяет улучшить каче
ство проектирования и снизить затраты 
труда.

О днако при анализе опыта работ по со 
зданию  модели и полученных результатов был 
отмечен ряд ош ибок методического характе
ра. Так, при выявлении связей меж ду элемен
тами ландш афта и параметрами осуш итель
ной сети не было исклю чено влияние опре
деленны х традиций и субъективизма при при
нятии тех  или иных проектных решений; не 
учтено влияние географических зон; не ис
следовано значение прочих элементов ланд
шафта. Следствием этих ош ибок, вероятно, 
является слабая корреляция с элементами 
ландш афта таких показателей, как удельная 
протяженность, объемы и стоимость работ 
при строительстве транспортирую щ ей сети. 
К роме того, на данной стадии разработки мо
дель не реш ает ещ е главной задачи проекти
рования осуш ительных систем — расчета и 
Быбора оптимальной степени осушения. Эти  
недостатки и проблемы и определяют даль
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нейш ее направление наш их работ по разви
тию  и усоверш енствованию  модели.

Если ж е говорить о б  общ их проблемах, воз
никающ их при создании автоматизированной  
системы проектирования применительно к л е - . 
соосуш ительной мелиорации, то главная из 
них при разработке II и III частей заклю 
чается в изучении и овладении математиче
ской и маш инной логикой, в то время как

дальнейшая разработка I части целиком за
висит от результатов исследовательских ра
бот по основным направлениям гидролесом е
лиорации. П олная эффективность модели бу 
дет достигнута, когда мелиоративная наука 
накопит проверенны е в натуре факты о гид
рологическом и лесоводственном эф ф екте  
различных вариантов конструкций осуш и
тельной сети.

УДК 634.385.1(474.2)

ЛЕСООСУШИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ЭСТОНИИ

У. ВАЛК {ЭстНИИЛХОП)

1-1а территории Эстонии систематические работы по
4 * осушению заболоченных лесов получили более ши
рокий размах после 1949 г. Это было связано с открыв
шейся возможностью механизировать мелиоративные 
работы. В настоящее время в Эстонии ежегодно осу
шается около 20 тыс. га. Всего же, начиная с 1949 г. 
и кончая 1971 г., осушено 280 тыс. га  лесов.

Какие же изменения происходят в лесных насаж де
ниях в результате осуществления гидромелиоративных 
мероприятий?

Изучение влияния осушения на продуктивность леса 
было проведено в нашей республике во всех типах 
условий произрастания переувлажненных лесов. Иссле
дования показали, что влияние осушения на увеличение 
прироста древесины начинает обычно проявляться че
рез 2—7 лет после создания осушительных канав. При
чем чем беднее питательными веществами почва, тем 
больше требуется времени на «оживление» прироста 
деревьев.

Наиболее сильно влияние осушения сказывается в 
течение 15—20 лет, следующих за проведением мелио
ративных работ. За  этот период можно достичь допол
нительного прироста от 2 до 6 м3/га (иногда даж е 
больше). Затем происходит затухание прироста и в ко
нечном итоге рост древостоев может сравняться с пер
воначальным их ростом.

Влияние осушения на повышение продуктивности 
древостоя в большей степени проявляется в полосе, не
посредственно примыкающей к осушителю.. Это можно 
проследить и на схеме, где показан запас длительное 
время подвергавшихся осушению сосняков, расположен
ных на различном расстоянии от осушителей. В старом

£ю
т
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сосняке на верховом болоте в лесничестве Тяхтвере 
древостой на пробных площадях, находящихся вблизи 
канав, оказались в 1,5—2 раза производительнее уча
стков насаждений, удаленных от канав (канавы выры
ты 35 лет назад, возраст сосняка к моменту осушения 
80— 100 лет).

Эта же закономерность установлена по данным
В. Хайнла (1957) относительно сосняка, произрастаю
щего на переходном болоте. Производительность проб
ных площадей, расположенных вблизи канав, намного 
выше. Ту ж е мысль подтверждают исследования фин
ских ученых, в результате которых установлено, что 
с уменьшением расстояния между осушителями прирост 
древесины увеличивается. При этом не следует забывать 
и о плодородии осушаемых почв. Наблюдения К. Сеп- 
пяля (1970) показывают, что с уменьшением расстояния 
между канавами продуктивность насаждения возрастает 
тем больше, чем меньше плодородие почвы и чем ниже 
продуктивность осушаемого древостоя.

В Эстонии основным объектом осушения были сфаг
новые сосняки. При осушении сосняков на переходном 
болоте их класс бонитета вырос с V до III. Судя по 
данным, полученным методом пробных площадей, 
продуктивность сфагновых сосняков в результате осу
шения увеличивается в 2—3 раза за оборот рубки как 
на верховых, так и переходных болотах. В таблице по
казан запас древостоя на 14 пробных участках, как 
неосушенных, так и подвергавшихся длительное время 
осушению. Первые 6 пробных площадей расположены 
на верховом болоте, 8 последних — на переходном.

Из данных таблицы видно: чем продуктивнее был 
сфагновый сосняк до осушения, тем больший прирост 
по объему отмечен у древостоя после осушения. Сосня
ки, имевшие до осушения запас древесины менее 50 ж3 
с гектара, обычно не достигали продуктивности выше 
100 м3/га. Исходя из этого, нам кажется, что осушение 
старых сосняков с запасом меньше 50 м3/га может быть 
экономически оправдано в условиях Эстонии лишь в от
дельных случаях.

Анализ хода роста березовых древостоев, расположен
ных на осушенных в конце прошлого и в начале этого

Производительность сосняка на верховом болоте 
на различном расстоянии от канавы (опытная 

площадь в лесничестве Тяхтвере)
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10-летние посадки березы на плохо осушенном 
и неудобренном олиготрофном болоте (опытный 

вариант)

В Эстонии проводилось осушение лесов и на мине
ральных почвах, страдающих от избыточного увлажне
ния. Исследования У. Рейнберга (1970) показывают, что 
относительно лучшие результаты дает осушение лесов, 
произрастающих на переувлажненных почвах, осоково
го и черничного типов условий произрастания. В них

бонитет древостоев повышается с IV до III класса. Не
сколько улучшается рост леса и в лабазниковом типе. 
При осушении лесов других типов условий произраста
ния (долгомошниковый, вересково-сфагновый, майнико- 
вый, папоротниковый) продуктивность леса в результа
те проведения осушительных работ существенно не 
увеличивалась. Однако осушение и здесь сыграло свою 
положительную роль — осушенные древостой стали бо
лее доступными для проведения различных лесохозяй
ственных мероприятий.

По приблизительным подсчетам, в Эстонской ССР во 
всех осушенных до настоящего времени лесах годич-

10-летние посадки березы на осушенном и хорошо 
удобренном олиготрофном болоте (опытный вариант)
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века переходных и низинных болотах, показывает, что 
в одинаковых условиях произрастания продуктивность 
древостоев березы бородавчатой в 1,5—2 раза выше 
продуктивности насаждений березы пушистой. Данные, 
полученные на 13 пробных участках, заложенных 
В. Хайнла (1965), такж е подтверждают, что береза пу
шистая не реагирует или мало реагирует на осушение, 
а береза бородавчатая может достичь на осушенном 
низинном болоте первого или даж е более высокого 
класса бонитета. Древостой ж е из березы пушистой 
(одного возраста с сетью осушения) относятся 
к V классу бонитета. Из этого следует, что березняки 
из березы пушистой следует вырубать и заменять на
саждениями из хвойных пород или березы бородавча
той. Реконструкция березняков из березы пушистой на 
осушенных плошадях должна стать одной из основ
ных задач лесного хозяйства Эстонии. Прирост древе
сины на осушенных болотах в результате реконструк
ции березняков увеличивается на 1—2 м3/га в год.

Ель можно успешно выращивать на сильно осушен
ных низинных и на относительно плодородных пере
ходных болотах. Из восьми пробных площадей, иссле
дуемых В. Хайнла (1967), на пяти ель достигла вслед
ствие 60—80-летнего осушения I класса бонитета, на 
д в у х — III и на одной— IV. Но выращивать ель на 
осушенных низинных болотах сложнее, чем сосну и бе
резу бородавчатую, ибо ель требует более сильного 
осушения и в молодом возрасте (до 1—2 м в высоту) 
сильно страдает от заморозков.

У величение продуктивности сфагновых сосняков  
в р езу л ь та т е  осуш ения

Место нахождения пробной 
площади

* Лес появился после осушения.

Тяхтвере, кв. 101, I — 1 
Тяхтвере, кв. 101, 1 —5 
Пурди
Кабала, кв. 157 
Трийги, кв. 230, I 
Трийги, кв. 230, II 
Кабала, кв. 158, I 
Ору, кв. 80 
Сымерпалу, кв. 140, I 
Сымерпалу, кв. 140, IV 
Сымерпалу, кв. 112 
Вяятса, кв. 42 
Ору, кв. 76 
Типу, кв. 121

35 100
35 80

1с0 0*
120 50
24 125
24 115

120 65
40 35
47 40
47 •*0
80 0*
57 10— 15
57 15—25
50 60
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ный прирост по объему возрос примерно на 1 м3 с 1 га, 
а на всей осушенной площади (250 тыс. га ) —-на 
200 тыс. м3. Результаты подсчетов из-за ошибок, неиз
бежных при использовании метода пробных площадей, 
возможно несколько завышены и требуют дальнейшей 
проверки. Поэтому в Эстонском научно-исследователь- 
ском институте лесного хозяйства и охраны природы 
стараются найти возможность оценить результаты осу
шения на основании массовых данных лесоустройства. 
Первоначальные итоги, подведенные старшим научным 
сотрудником ЭстНИИЛХОПа П. Коллистом, показыва

ют, что средние результаты лесоосушения, полученные 
на основании анализа массовых данных, ниже, чем ре
зультаты, полученные на основании произвольно вы
бранных пробных площадей. Однако они также под
тверждают, что осушение болотных лесов результатив
нее осушения лесов, произрастающих на избыточно 
увлажненных минеральных почвах.

В настоящее время в Эстонии проводятся работы и 
по удобрению осушенных площадей. Однако различные 
вопросы этой проблемы требуют еще тщательного ис
следования и изучения.

У Д К  634.0.385 1 : 674.032.16(571.1)

СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ НА ОСУШЕННЫХ БОЛОТАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

С. П. ЕФРЕМОВ, Э. Б. БРЮХАНОВА 
(Институт леса и древесины им. В. Н. Сукачева 

СО  АН СССР)

All ноголетние исследования ла- 
боратории лесного болотове

дения и мелиорации Института 
леса и древесины СО АН СССР 
позволили выявить высокую ле- 
соводственную эффективность осу
шения низинных и переходных 
болот в Западной Сибири. И зу
чены важнейшие особенности ро
ста древесных пород, направлен
ность и скорость возобновитель
ного процесса, характер смены 
растительного покрова, основные 
черты трансформации под влия
нием осушения и леса почвенной 
среды, микроклимата, гидрологи
ческого режима болот.

Вместе с тем физико-механиче- 
ские свойства древесины, форми
рующейся в условиях мелиориро
ванных болот, исследованы недо

статочно. Выявление же устойчи
вости ее к деформации имеет 
важное практическое значение. 
Известно, что конкретные условия 
произрастания дерева влияют на 
механические свойства древеси
ны, в значительной степени опре
деляя анатомическую структуру 
трахеид, их длину, форму, объ
ем, характер сочленения между 
собой, взаиморасположение и т. д.

В настоящей работе кратко 
излагаются результаты совмест
ных исследований лаборатории 
лесного болотоведения и мелио
рации и лаборатории физики дре
весины Института леса и древе
сины СО АН СССР. Исходным 
материалом для исследований по
служила древесина сосны обык
новенной с осушенных болот юга

лесной зоны Томской области. 
Для сравнения изучена также 
древесина этой же породы с сухо
дольных участков, характеризую
щихся супесчаными лесными под
золистыми почвами , нормального 
увлажнения.

Образцы древесины получены 
из модельных деревьев, отобран
ных на пробных площадях, зало
женных на трех осушенных 36— 
45 лет назад низинных болотах. 
Торфяная залежь слагается из 
осоково-гипнового, осокового, 
осоково-вейникового и древесного 
видов торфа. Мощность ее в осу
шенном состоянии на разных уча
стках колеблется от 0,5 до 4.5 м. 
Маломощная залеж ь характерна 
для окраек, но эпизодически 
встречается на всей площади

С татистические показатели физических свойств д р ев е-

Число годичных слоев в 1 см Процент поздней древесины

Исследуемые объекты
М ± т ±V, % Р,  % М ± т ± а ±v,% Р,  %

Суховское бо;,ото • • • 3 ,6 0 ,15 0 ,69 19,1 4,1 30 0 ,7 3 ,2 10,7 2,3
Реченское болото • • • 6,1 0 ,09 0 ,34 5 ,о 1,4 37 0 ,7 2,5 6 ,8 1,8
Десятовское болото . 3 ,7 0,13 0,57 18,2 3 ,2 30 0,6 2,8 9 ,2 2,1
Суходол ..................... 4 ,4 0 ,30 1,30 30 ,7 7,1 33 0 ,9 5,1 15,3 2 ,7

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



массивов, что связано главным 
образом с увалистым рельефом 
минерального дна болот.

Болота осушены сетью откры
тых канав, прорытых на расстоя
нии от 65 до 100 ж и более друг 
от друга. Дренируемая пло
щадь — около 3 тыс. га. Совре
менная рабочая глубина осуши
тельных канав варьирует в пре
делах 0,5—1,2 м, что обеспечи
вает на середине межканавных 
полос понижение средневегета
ционного уровня почвенно-грунто- 
вых вод до 40—50 см. Такой же 
уровень наблюдается в пределах 
20—25-метровой приканавной по
лосы на участках, где осушение 
проведено одиночными канавами. 
На суходольных участках уровень 
грунтовых вод обычно не подни
мается выше 2 м.

Анализ возрастной структуры 
древостоев показад, что в них до 
90—95% составляют деревья, воз
раст которых не превышает сро
ков осушения. Более старые дере
вья встречаются единично и кур
тинами. Они послужили наряду 
с суходольными лесами, произра
стающими по периферии болот, 
источниками обсеменения осушен
ной площади. Следовательно, изу
чаемые болота в неосушенном со
стоянии представляли собой сла
бо облесенные пространства. Л е 
са. появившиеся после осушения, 
следует рассматривать главным 
образом как результат естествен
ного обсеменения, максимально 
проявившегося в первые 10— 15 
лет действия осушительных канав.

Состав молодняков характери
зуется следующими показателями. 
Господствующая порода на осу
шенной площади исследуемых бо
л о т— береза пушистая. Опа об
разует однородные высокополнот- 
ные (1 — 1,5) березняки крапив
ные, щитовниковые, разнотравно- 
кустарничковые, покрывающие до 
75—80% дренируемой канавами 
территории. Запас древесины в 
них колеблется от 290 м3/га на 
кавальерах до 100— 105 м3/га  на

межканавных участках. Класс бо
нитета I— 1а. Возобновление пред
ставлено кедром сибирским и 
елью. В зависимости от характе
ра напочвенного покрова, сомкну
тости крон и степени осушенности 
почвы количество всходов и под
роста хвойных пород достигает
1,5—10 тыс. шт. на 1 га.

Сосняки занимают 18—20% осу
шенной площади. В той или иной 
мере в их составе участвует бе
реза пушистая, играющая, одна
ко, подчиненную роль. Д ля сос
няков характерна сравнительно 
небольшая полнота — 0,5—0,6.
Лишь в зеленомошно-разнотрав- 
ном типе леса, формирующемся 
в пределах 10— 15-метровых при- 
канавных полос, полнота древо
стоя повышается до единицы 
преимущественно за счет примеси 
березы. Запас древесины в сосня
ках, как и в березняках, снижает
ся по мере удаления от канав. 
Но при существующей степени 
осушенности такое падение иног
да обусловлено не уменьшением 
прироста древесины, а снижением 
количества стволов и уменьшени
ем их диаметра и, следовательно, 
меньшей полнотой. Запасы дре
весины в сосняках колеблются 
от 80 до 120 м3/га. Класс бони
тета деревьев, появившихся по
сле осушения, I—II, а росших до 
мелиорации — III— IV, причем у 
последних под влиянием осуше
ния бонитет возрос в среднем на 
два класса. Вследствие молодости 
насаждений сортиментная струк
тура деловой древесины в сос
няках не отличается разнообрази
ем, хотя в общем запасе ее доля 
и равна 80%. Мелкие бессортные 
строительные бревна составляют 
8— 10%, рудничная стойка 65— 
70%. Часть деревьев находится 
еще в стадии жердняка.

С хозяйственной точки зрения 
в исследуемых древостоях наи
большую ценность представляют 
крупные деревья. Они послужили 
основными объектами физико-ме
ханических исследований. Некото

рые из них росли на болотах до 
осушения по V—Va классам бо
нитета, а после мелиорации резко 
увеличили текущий прирост дре
весины. Но, как видно из изло
женного, преобладающее количе
ство деревьев появилось после 
осушения. Из них для исследова
ний отбирались наиболее круп
ные экземпляры, свидетельствую
щие о потенциальных возможно
стях данных условий произраста
ния древостоя.

Колебания таксационных пока
зателей деревьев, у которых изу
чались физико-механические свой
ства древесины, характеризуются 
следующими особенностями. На 
Суховском болоте в Бакчарском 
лесхозе высота их находилась в 
пределах 12—16 м, возраст 75— 
105 лет, диаметр на уровне груди 
28—34 см. класс бонитета III— 
IV. На Реченском болоте (Ше- 
гарский лесхоз) высота деревьев 
16— 19 м, восраст 85— 105 лет, 
диаметр 22—30 см, класс бонитета
III— IV. Таксационные показате
ли деревьев, отобранных в том 
же лесхозе на Десятовском боло
те, соответствуют I классу боните
та. По высоте (14— 18 м) и диа
метру (24—27 см) они мало усту
пают деревьям с двух других бо
лот. Что касается возраста, то у 
модельных деревьев он достиг 
лишь 42—47 лет. Это говорит о 
том, что рост их целиком проте
кал в условиях осушенного боло
та. На суходольных участках, за 
нятых лишайниковыми борами III 
класса бонитета, таксационные 
показатели срубленных деревьев 
таковы: возраст 65—78 лет, высо
та 15— 17 м, диаметр 21—23 см. 
Таким образом, на первых двух 
болотах и суходоле анализиро
вались деревья фактически одной 
возрастной группы, тогда как на 
Десятовском болоте возраст де
ревьев в 1.5—2,5 раза меньше. 
Отметим также, что на Суховском 
болоте, отличающемся повышен
ной мощностью осушенной торфя
ной залежи (2—3 м), у деревьев

Т а б ли ц а  1

сины сосны обыкновенной после осуш ения болот

Плотность древесины 1 ■свезкесрубленном состоянии, кг1м Плотность в абсолютно сухом
заболонная часть ядровая час ть состоянии, к г / м 3

М ±т ± V .  % Р,  % м ± V ,  % Р,  % м ± v .  % Р, %

902
1012
911
978

0,09
0,01
0,03
0,01

0,09
0 ,08
0,27
0,13

9 ,9
7,3

29,6
13,2

0 ,9
0 ,7
3 ,8
1,2

617
602
628
640

0,01
0,01
0 ,02
0,01

0,09
0,09
0,14
0,09

14.6
15.7 
22,2 
14,0

1,6
1,8
3,1
1.6

475
474
505
462

0,006
0,006
0,009
0,005

0,07
0,08
0,11
0,07

14,7
17.1 
20,9
15.1

1,6
1,2
1,8
1,0
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диаметр бслыле, но высота мень
ше, чем на Реченском и Десятов- 
ском, характеризующихся в основ
ном маломощной залежью (до 
0,6— 1 м).

Д ля изготовления образцов 
древесины из каждого свеже-
срубленного ствола выпиливался
1,5-метровый кряж. На болотах 
отбиралась и исследовалась дре
весина, сформировавшаяся иск
лючительно после осушения. При
чем в процессе анализа ствол под
разделяли на заболонь и ядро,
что особенно важно для выявле
ния ряда физических свойств.
К заболони относили древесину 
преимущественно последних (пе
ред рубкой модельных деревьев) 
6—8 лет. Ядро составляла осталь
ная масса древесины, начавшая 
откладываться в стволе на следу
ющий год после осушения. Не 
анализировалась древесина, обра
зовавш аяся до осушения. На по
перечном срезе она обычно со
ставляла не более 10% диаметра 
ствола, что крайне затрудняло 
изготовление образцов. При вы
числении механических показате
лей разграничение ствола на за 
болонь и ядро не проводилось.

Исследовались такие основные 
физико-механические свойства 
древесины, как влажность, плот
ность, процент поздней и ранней 
древесины, число годичных слоев 
в сантиметре, прочность при ска
лывании и сжатии вдоль волокон, 
статическом изгибе. На основании 
полученных показателей опреде
лялся коэффициент качества дре
весины. Все цифровые данные 
приведены к 15-процентной влаж 
ности и обработаны методом ва
риационной статистики.

Установлено, что среднее число 
годичных слоев, приходящихся на 
сантиметр диаметра, в древесине 
сосны на Реченском болоте зна
чительно больше, чем на Сухов- 
ском и Десятовском (табл. 1). 
Древесина суходольной сосны за 
нимает промежуточное положе
ние. Если судить по величине ко
эффициента вариации, то устой
чивость среднего показателя это
го признака Для древесины Речен- 
ского болота в 3—3,5 раза выше, 
что, по-видимому, свидетельст
вует о более однородных и ста
бильных здесь почвенно-гидрологи
ческих условиях. Наибольший 
коэффициент варьирования количе
ства годичных слоев зафиксиро
ван у сосны на суходоле, что ско
рее всего связано с чередованием 
неравноценных по гидротермиче
скому режиму вегетационных пе
риодов, а, возможно, и почвен
ной пестротой на участках, где 
отбирались модельные деревья.

Пониженное количество годич
ных слоев в 1 см сопровождается

увеличением в стволе доли ран
ней древесины до 70% на хорошо 
осушенных Десятовском и Сухов- 
ском болотах и лишь до 62—63% 
на слабо дренированном Речен
ском. Процент ранней древесины 
у сосны на суходоле составил в 
наших исследованиях около 67%.

Сравнение сезонных колебаний 
уровней грунтовых вод в сосня
ках выявило, что на Суховском и 
Десятовском болотах средневеге- 
тационнын водный режим более 
благоприятен для роста деревьев, 
чем на Реченском. Так, на участ
ках отбора модельных деревьев 
уровень грунтовых вод в разные 
годы в начале вегетационного 
периода находился на двух пер
вых на глубине 3—8 см, на треть
ем обычно держ ался выше по
верхности почвы на 1— 1,5 см. 
Последующее снижение уровня 
происходило в июле до 40—60 см 
(Суховское) и 35—48 см (Речен- 
ское). В конце вегетации грунто
вые воды находились на Сухов
ском болоте уже на глубине 55— 
76 см, тогда как на Реченском 
40—58 см. На Десятовском боло
те уровень вод в период с сере
дины июля до конца августа 
обычно ниже торфяного слоя — 
в минеральной подстилающей по
роде (72—80 см ).

Оказалось, что у сосны на Су
ховском и Десятовском болотах 
при средней ширине годичного 
слоя в 2,8—3 мм ранняя древе
сина составляет около 2 мм. На 
Реченском болоте из 1,6— 1,7 мм 
ширины годичного слоя на ран
нюю древесину приходится не
многим более 1 мм. Видимо, по
нижение к началу вегетационного 
периода уровня почвенно-грунто
вых вод и его последующая ди
намика на двух первых болотах 
в указанном интервале способ
ствовали более интенсивному ро
сту деревьев по диаметру, чем на 
Реченском болоте. Отчасти имен
но этим следует объяснить повы
шенную сбежистость деревьев на 
Суховском и Десятовском боло
тах, тогда как меньшие значения 
диаметров проанализированных 
деревьев и пониженное почти 
вдвое отложение ранней древеси
ны в условиях Реченского болота 
явились следствием умеренных, 
слабо регулируемых имеющейся 
сетью канав почвенно-гидрологи
ческих условий. В отношении 
древесины суходольной сосны 
можно отметить, что она зани
мает среднее положение, хотя 
коэффициент варьирования этого 
признака у нее наибольший.

Вследствие неравнозначности 
гидрологического режима почвы 
показатели влажности древесины 
на каждом из трех осушенных 
болот и суходоле неодинаковы.

В целом влажность древесины 
растущих деревьев колеблется у 
заболони в пределах 130— 170%, 
в ядре — 40—55%. Влажность за 
болони у деревьев на Реченском 
болоте на 18—20% выше, а ядра 
на 6—10% ниже, чем у деревьев 
на Суховском и суходоле. Резко 
выделяются показатели влажности 
древесины у сосны на мелкоза
лежном хорошо осушенном Деся
товском болоте: ядра — 55%, за
болони — 170%. Полагаем, что 
столь высокая влажность объяс
няется своеобразным анатомиче
ским строением древесины, пре
имущественно крупными размера
ми трахеид, в полости которых, 
естественно, может быть заключе
но повышенное количество воды.

Аналогичная тенденция выявле
на и в показателях плотности 
свежесрубленной древесины. При 
этом коэффициенты вариации 
данного признака в заболонной 
части проанализированных ство
лов меньше, чем в ядровой. Наи
большие отклонения от средних 
показателей плотности присущи 
древесине сосны с мелкозалежно
го Десятовского болота. На слабо 
осушенном участке Реченского 
болота для заболони характерна 
наибольшая плотность, тогда как 
древесина ядровой части у тех же 
стволов обладает наименьшей 
плотностью.

Плотность древесины заболон
ной части ствола у суходольной 
сосны существенно превышает по
казатели для деревьев на хорошо 
осушенных болотах. Но она ни
же по сравнению с плотностью 
древесины сосны со слабо дрени
рованного болота. И, наоборот, 
плотность древесины ядровой ча
сти ствола наибольшая у сухо
дольной сосны. Причем макси
мальное расхождение наблюдает
ся между показателями для де
ревьев с суходольных и слабо 
дренируемых местообитаний.

Плотность абсолютно сухой дре
весины наибольшая у сосны, про
израстающей на мелкозалежном 
Десятовском болоте. Наименьшая 
она у деревьев с суходола.

Сравнивая механические свой
ства (т.абл. 2) и коэффициенты 
качества древесины (табл. 3), не
трудно заметить, что, за исклю
чением предела прочности при 
сжатии вдоль волокон, они вы
ше у сосны на Реченском болоте, 
где средневегетационный уровень 
почвенно-грунтовых вод, казалось 
бы, менее благоприятен для ро
ста деревьев и формирования 
древесины. Причем столь пара
доксальное явление фактически 
не обусловлено существенными 
различиями в физико-химических 
показателях торфов, слагающих
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Т а б ли ц а  2

С татистические показатели м еханических свойств древеси ны  сосны обыкновенной

Исследуемые
объекты

Предел прочности при \Ъ% влажности, к г с / с м 3

при сжатии вдоль волокон при статическом изгибе при скалывании вдоль воло-кон

М ± т ± я ± ^ ,  % р ,  % М ± т ±v,% р ,  %
в радиальной плоскости в тангенциальной 

плоскости

М  ± т  ± з  ± V ,  %  | Р,  % М  j ± т  | + »  | + V ,  % Р,  %

Реченское
болото

370 2 ,4 29 7 ,8 0 ,6 756 17,7 85 11,8 2,3 90 3 ,2 7 ,2 7,9 3 ,6 — — — — —

Суховское 
бол ото

328 1,5 27 8 ,2 0 ,5 678 15,7 65 9 ,6 2,3 67 0 ,7 4 ,7 7 ,0 1,1 71 1,0 7,1 10,0 1,4

Десятовское
болото

285 3 ,3 29 10,0 1,2 495 10,7 58 11,7 2,1 74 0 ,8 6 ,5 8,7 1,1 82 1,0 7 ,2 9 ,9 1,2

Суходол 444 1,7 40 8 ,9 0,3 532 П ,1 53 10,3 2,1 56 1.4 8,0 16,2 2 ,5

залежи болот. Так, на Суховском 
залежь, образованная осоково- 
гипновым и осоковым торфами, 
имеет в разных горизонтах золь
ность до 12—38%, степень разло
жения 20—58%. Валовые запасы 
таких важнейших элементов пи
тания растений, как азот, фосфор 
и калий, достигают соответствен
но 3—4%, 1,2—4%, 0,06—0,10%.
На Реченском и Десятовском бо
лотах, залеж ь которых слагается 
из осокового, осоково-вейникового 
и осоково-древесного торфов, 
зольность составляет 25—48%, 
степень разложения 30—68%, а 
содержание названных элементов 
доходит до 3,6—4%, 1,2—7%,
0,09—0,11%. Правда, на Речен
ском болоте степень разложения 
торфа не превышает 48%, но это 
также высокий показатель.

Таким образом, несмотря на 
высокое потенциальное плодоро
дие торфяных почв Реченского 
болота, активизация роста ранней 
древесины здесь невозможна без 
дополнительного улучшения гид
рологического режима. Поэтому 
естественно, что доля ранней дре
весины, обладающей пониженны
ми механическими свойствами, на 
этом болоте меньше по сравне
нию с древесиной, формирующей
ся на суходолах и в условиях хо
роших гидрологических режимов 
на Суховском и Десятовском бо
лотах. В этом отношении наибо
лее показательны цифры, полу
ченные для древесины, сформиро
вавшейся по всему объему ство
ла исключительно после осушения 
на Десятовском болоте. Рост де
ревьев здесь не был осложнен 
влиянием заболачивания и, следо
вательно, мелиорации как явле
ния, снимающего отрицательное 
воздействие постоянного переув
лажнения. Видно, что предель

ные нагрузки, вызывающие разру
шение древесины при таких видах 
механических испытаний, как сж а
тие вдоль волокон и статический 
изгиб, наименьшие для деревьев 
с Десятовского болота. Судя по 
всему, возможность применения 
такой древесины в конструкциях, 
выполняющих опорные функции, 
более ограничена, чем древеси
ны, формирующейся на суходолах 
и осушенных болотах со сравни
тельно жестким водным режи
мом. В то же время, как показы
вает табл. 3, коэффициенты ка
чества древесины сосны, произ
растающей на неосушенных участ
ках болот, наименьшие, кроме 
предела прочности при сжатии 
вдоль волокон.

Из данных табл. 2 и 3 видно, 
что существенным превышением 
отличается показатель предела 
прочности при сжатии вдоль во

локон у древесины суходольной 
сосны. В то же время у нее вы
явлена наименьшая устойчивость 
при скалывании вдоль волокон в 
радиальной плоскости. Причем 
возможное варьирование этого 
признака в большую и меньшую 
от среднего показателя сторону в 
целом в два раза выше по срав
нению с древесиной осушенных 
болот. Причины этого не совсем 
ясны и требуют дополнительных 
исследований. Однако полученный 
материал и сравнительный его 
анализ позволяют уже сейчас вы
сказать предположение, что дре
весина сосны, формирующаяся на 
осушенных болотах, обладает ря
дом специфических свойств. Их 
целесообразно учитывать при 
практическом использовании дре
весины, исходя из целевого назна
чения проектируемых конструкций 
и изделий.

Т а б ли ц а  3

С редн ие значения коэф ф ициентов качества древесины  сосны  
обыкновенной *

Осушенные участки
Неосу-

Вид механических испытаний Суходол шенные
Суховское Десятов Реченское участки

болото ское болото болото

Сжатие вдоль волокон 896 645 529 731 655
Скалывание вдоль во

локон ** ..................... 113 135 143 177 108
Статический изгиб . .  . 1070 1331 912 1495 692

* Коэффициент качества вычислен как отношение величины проч
ности к плотности.

** Коэффициент качества для скалывания вычислен средний для 
радиального и тангенциального скалывания.
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УДК 674.032.475.2

ПИХТЕ С И Б И Р С К О Й -  

Д О ЛЖ НО Е ВНИМАНИЕ

К. В. КРАСНОБАЕВА (Марийский политехнический 
институт им. М. Горького)

Камско-Ветлужском между- 
**  речном Заволжье (Татарская 
и Марийская АССР) проходит 
юго-западная граница ареала
пихты сибирской.

Изучение ее распространения 
здесь, состояния, лесоводственно- 
таксационных и других свойств
представляет большой научный и 
практический интерес. Однако до 
сих пор такие сведения о пихте
в этом географическом районе
отсутствуют. Имеются лишь не
которые геоботанические и типо
логические характеристики пих
тарников (Б. Д . Жилкин, 1928;
В. С. Порфирьев. 1947).

В данном районе пихта долгое 
время не выделялась самостоя
тельно при учете лесного фонда, 
хотя при таксации всегда учиты
валась отдельно. До сих пор 
пихта объединяется в одни хозяй
ственные секции с елью, при этом 
устанавливаются одинаковые
принципы хозяйствования и в 
пихтарниках, и в ельниках. Нет 
опыта сбора семян и создания 
культур пихты. Единственный 
участок (0,3 га) пихтовых куль
тур создан 30 лет назад в лесо
парковой зоне г. Казани (в на
стоящее время культуры отлича
ются прекрасным ростом и раз
витием).

По данным учета лесного фон
да на 1/1 1966 г. и материалам 
лесоустройства 1968 г. по некото
рым лесхозам, пихтовые насаж 
дения в Татарской АССР зани
мают 3,7 тыс. га, в Марийской —
4,1 тыс. га с общим запасом 
1.31 млн. м3, что составляет 0,4% 
от покрытой лесом площади. 
В условиях Татарии пихта про
израстает только в северной ее 
части, в северном и южном райо
нах елово-пихтовых смешанных 
лесов (М. В. Марков, 1948), в 
Марийской АССР — в районах 
елово-пихтовых лесов возвышен
ной части и хвойно-широколист
венных лесов южной части М а
рийско-Вятского вала. В районе 
непосредственного распростране
ния пихтарников площадь их со
ставляет уже около 2% от по

крытой лесом. Кроме того, пихта 
является основной из сопутствую
щих пород в ельниках и на зна
чительных площадях участвует в 
составе лиственных насаждений, 
липняков, березняков и осинни
ков. По данным анализа такса
ционных описаний четырех лесхо
зов: Сернурского (Марийская
АССР), Арского, Сабинского и 
Маыадышского (Татарская
А С С Р)—это примерно около по
ловины территории распростране
ния пихты — она участвует в со
ставе насаждений других пород 
(от 1 до 5 единиц состава) на 
площади 19 тыс. га с запасом 
547 тыс. м3.

В Татарской АССР 66% пих
тарников произрастает в лесах
I группы (из них 44% в почво-по- 
лезащитных и 22% в запретных 
лесах), в лесах II группы — 34%. 
В Марийской АССР 61% пихто
вых насаждений находится в экс
плуатационных лесах II группы и 
39% в лесах I группы, из которых 
22% приходится на запретные по
лосы. В целом по району обсле
дования 52% пихтарников про
израстает в лесах I группы и 
48% — в эксплуатационных лесах
II группы.

Распределение пихтовых насаж 
дений по группам возраста по со
временному их состоянию и в ди
намике приведено в табл. 1. Д ан
ные ее показывают, что в Тата
рии, по состоянию на 1969 г., 
преобладают молодняки и сред
невозрастные (68% от всей 
площади пихтарников), которые 
вышли из-под полога в по
следние 40—50 лет. Динамика 
пихтовых насаждений подтверж
дает это. За период с 1948 по 
1969 г. площадь пихтарников уве
личилась в два с лишним раза, 
причем увеличение отмечено по 
всем группам возраста, за исклю
чением спелых. Особенно резко 
возросла площадь молодняков 
(325%) и средневозрастных дре
востоев (275%).

В Марийской АССР несколько 
иная картина. Как уже отмеча
лось, пихтарники здесь в основ

ном сосредоточены в эксплуатаци
онных лесах II группы. По дан
ным учета 1936 г., площадь их 
составляла 4,9 тыс. га с резким 
преобладанием спелых и перестой
ных (76% ), которые за короткий 
срок (в военные и послевоенные 
годы) были почти полностью вы
рублены. В результате в 1961 г. 
пихтарников осталось только 45% 
от площади 1936 г. Но и здесь 
наблюдается та же тенденция 
увеличения молодняков (на 
450% ), средневозрастных (на 
167%) и приспевающих (на 
275%), свидетельствующая о том. 
что восстановительный процесс 
идет быстро и успешно, но от
стает от темпов эксплуатации. 
Прогрессирующее увеличение мо
лодняков и средневозрастных пих
товых насаждений указывает не 
только на успешное восстановле
ние пихтарников, но и на возник
новение их в результате смены 
пихтой насаждений других пород. 
В подтверждение этого нами про
веден сравнительный анализ на
личия и размещения насаждений 
пихты по материалам лесоустрой
ства 1948 и 1968 гг. по Сурнар- 
скому лесничеству Арского лесхо
за. Сплошной лесной массив это
го лесничества с общей покрытой 
лесом площадью 10469 га являет
ся наиболее типичным по распро
страненности пихтовых насажде
ний и процессу смены пород. Н а
саждений пихты в этом лесниче
стве в 1948 г. было только 124 га, 
в 1968 г.— уже 383. Путем срав
нения таксационной характеристи
ки каждого пихтового участка в 
настоящее время с характеристи
кой его 20 лет назад установлено, 
что 300 га из 383 га (или 79%) 
пихтарников возникло в процессе 
смены пихтой насаждений других 
пород, из них в результате сме
ны липняков еловых — 31%, ель
ников липовых — 26%, мелколист
венных— 15%, дубняков — 2% и 
сосняков — 3%.

На большие потенциальные воз
можности увеличения площади 
пихтовых насаждений за счет сме
ны ими других пород указывают

24 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Т а б л и ц а  -1
Динамика участия пихты в н асаж ден и я х  л есного ф онда

Годы учета 
лесного 
фонда

Площадь пихтарников,
тыс. га

%

всего молодняки
средневоз

растные
приспеваю

щие спелые

Т а т а р с к а я  А С С Р

1,7 0, 4 0, 4 0, 3 0 , 6
1956 100 100 100 100 100

3 ,2 1,1 1,1 0 ,5 0 ,5
1966 188 27о 275 167 83

1969
3 ,6 1,3 1,1 0 , 6 0 , 6

212 32о 27о 200 100

М а р и й с к а я  А С С Р

4, 9 0, 2 0 , 6 0, 4 3, 7
1936 100 100 100 100 100

1951
3 ,2 0 ,4 0 ,5 0 ,7 1,6
65 200 83 175 43

1 (\С 1 2 ,2 0 ,5 0 ,5 0 ,7 0 ,5
19о1

45 250 83 175 13

4,1 0 ,9 1,0 1,1 1,11966 84 450 167 275 30

данные, полученные при анализе 
таксационных описаний двух лес
хозов Татарии — Арского и С а
бинского (лесоустройство 1969 г.). 
При зтом выявлено, что в лесном 
фонде только двух лесхозов про
израстает 5,9 тыс. га насаждений 
разных пород, под пологом кото
рых имеется хвойный подрост с 
преобладанием пихты, по количе
ству и состоянию способный за 
менить материнское насаждение. 
Причем из указанной площади
3,7 тыс. га, или 63%, составляют 
лиственные насаждения: липняки 
еловы е— 1,8 тыс. га\ березняки и 
осинники еловые с липой в соста
ве — соответственно 1,4 тыс. га и 
0.6 тыс. га\ ельники липовые — 
1,2 тыс. га.

Таким образом, наличие значи
тельных площадей пихтарников, 
частой примеси пихты в ельнн- 
ках и насаждениях лиственных 
пород, хорошее возобновление 
пихты на больших площадях под 
пологом лиственных насаждений 
вызывает необходимость установ
ления ее лесохозяйственного зна
чения.

Наиболее распространенными 
типами пихтовых насаждений в 
Татарской АССР являются липо
вые и лещиновые, в Марийской —- 
кисличниковые. По классам бони
тета они распределяются следую
щим образом (% ):

I II ш
пихтарник липовый 79 21 —
пихтарник лещ и

новый . . . .  56 44 —
пихтарник кис

личников ый . . 33 59 8

Как видим, пихтарники иссле
дуемого района характеризуются 
высокой производительностью.

Средние таксационные показа
тели модальных пихтовых древо
стоев для двух типов леса, полу
ченные на основании анализа всех 
таксационных выделов с преоб
ладанием пихты, приводятся в 
табл. 2. Как показывают ее дан
ные, пихтовые древостой рассмат
риваемых типов леса характеризу
ются исключительно смешанным 
составом (в составе участвуют 
все лесообразующие породы, про
израстающие в районе исследова
ния) и высокой полнотой. К воз
расту спелости (к 80 годам) сред
няя высота пихты в древостоях — 
24—25 м. к ПО— 120 годам до
стигает 30 м. Средний запас спе
лой древесины на 1 га в пихтар
нике липовом — 280 л;3. Это самый 
высокий (после сосны) средний 
запас спелой древесины на 1 га из 
всех лесообразующих пород Та
тарии.

Для исследований мы заложили 
пробные площади в спелых пих- 
тозых насаждениях, лучших в

данном районе и мало изменен
ных в результате хозяйственной 
деятельности, и составили их так
сационную характеристику. Пих
тарники отличаются здесь исклю
чительно высокой полнотой (до
1,2) и большими запасами дре
весины. Особенно высока про
дуктивность (до 490 м3) пихтар
ников липовых. Есть основание 
считать, что примесь пихты в 
еловых лесах повышает их про
дуктивность. Т^к,' по данным В. Г. 
Кузнецовой (1967), изучавшей за 
кономерности строения и роста 
елово-пихтовых насаждений Уд
муртской АССР (район, непосред
ственно прилегающий к рассмат
риваемому нами), общая произ
водительность смешанных елово
пихтовых насаждений в возрасте 
от 40 до 90 лет выше, чем произ
водительность чистых еловых на
саждений той же полноты.

Характеризуя состояние пихты 
в исследуемом районе, рассмотрим 
некоторые данные для двух типов 
леса, полученные на основании 
анализа 80—90 моделей, взятых в 
каждом типе. Так, в пихтарнике 
липовом деревьев, пораженных 
гнилью, 51%. Объем гнили от 
объема древесины составляет в 
среднем 6,4% (от 0,2% до 22%). 
В пихтарнике кисличниковом ко
личество деревьев, пораженных 
гнилью, несколько больше — 56%, 
объем гнили от объема древеси
ны составляет в среднем 6,9% 
(от 0,4% до 19%). Приведенные 
показатели не превышают показа
телей, характеризующих повреж- 
денность пихты гиилью в цент
ральной части ареала пихты си
бирской, где, как отмечает 
Г. В. Крылов (1957), к 70—80 го
дам пихта имеет зараженность 
грибными болезнями и поражена 
гнилью на 50—60%.

Результаты изучения семеноше- 
ния и учет подроста под пологом 
пихтовых насаждений и насажде
ний других пород указывают на 
хорошую возобновительную спо
собность пихты. За 5 лет наблю
дений (с 1967 по 1971 гг.) неуро
жайными были два года — 1967 и 
1968. Хороший урожай отмечен в
1969 и 1970 гг., слабый — в 1971 г. 
Учет, проведенный нами в 1969 г., 
показал, что количество семян 
на 1 га в пихтарнике зеленомош- 
ной группы колебалось от 68 до 
237 кг, в липовом — 14 кг. Наи
более высокими посевными каче
ствами обладали семена из пих
тарника зеленомошной группы 
(техническая всхожесть их — 49— 
51%, в пихтарнике липовом — 
33% ). Данные о семеношении 
пихты свидетельствуют о том, что 
семенная продуктивность и основ
ные качества семян пихты в райо
не нашего исследования близки
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Т аблица  2

С редние таксационны е показатели модальны х пихтовы х др ев ост оев  по классам возраста

Классы возраста

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

П и х т а р н и к  л и п о в ы й  (51П 20Е 15Лп 9БЗОс 1C 1Кл, Ил, Вз ед. Д, Ол)

Высота, м  . . — 8 12 17 19 21 22 25 27 27 28 30
Диаметр, см  . — 7 12 17 21 23 23 27 30 32 35 40
Относительная полнота . . . . — 0 ,60 0,76 0 ,75 0 ,74 0,63 0,73 0 ,68 0 ,64 0,64 0,59 0,60
Запас на 1 га, м 3 ...................... — 50 116 164 202 230 266 280 268 290 291 319
П рирост на 1 га, м 3 .................. . -  3 ,3 4 ,6 4 ,7 4 ,5 4 ,2 4,1 3 ,7 3 ,2 3,1 2 ,8 2,8

П и х т а р н и к л е щ и н о в ы й (61П 19Е 6Лп ЗД  ЗКл 1Вз 1Ил ЗОс 2 Б 1C ед. Ол)

Высота, м  , . — 7 11 15 18 20 22 24 26 28 30 30
Диаметр, см  . — 8 12 17 20 24 26 29 34 36 36 36
Относительная полнота . . . . — 0,62 0,63 0 ,67 0,65 0,64 0,63 0,52 0,51 0,69 0,61 0,58
Запас на 1 га, м 3 ...................... — 45 73 123 172 196 215 192 199 286 249 277
П рирост на 1 га, м 3 .................. — 3 ,0 2 ,9 3 ,5 3 ,8 3 ,6 3,3 2 ,6 2,3 2 ,8 2 ,4 2 ,4

к показателям для районов цент
ральной части ареала (в опти
мальных для пихты условиях 
произрастания).

Изучение возобновления пихты 
под пологом насаждений на ос
новании анализа таксационных 
описаний, рекогносцировочных об
следований и учета подроста на 
пробных площадях показало, что 
под пологом пихтовых насажде
ний всегда имеется достаточное 
количество подроста. Так, по дан
ным учета подроста на пробных 
площадях, в пихтарнике липовом 
насчитывается от 10 до 20 тыс. 
хвойного подроста па 1 га. в чис
ле которого подроста пихты — от 
9 до 15 тыс. шт./га: в пихтарни
ке зеленомошной группы — от 70 
до 150 тыс. шт. хвойного подро
ста, при этом отмечено господ
ство пихты — от 40 до 115 тыс. 
шт./га. По состоянию подрост ха
рактеризуется высокой жизнеспо
собностью (85—95% составляет 
надежный подрост, способный вы
жить после вырубки материнского 
полога).

Таким образом, наличие значи
тельных площадей пихтарников, 
прогрессивное увеличение их за 
счет смены насаждений других 
пород (главным образом, листвен
ных), высокая продуктивность 
пихтовых древостоев. частая при
месь пихты в составе насаждений 
других пород .(в основном в 
ельниках), повышающая их про
дуктивность, хорошая возобнови
тельная способность пихты,— все 
это вызывает необходимость более 
полного ее хозяйственного исполь
зования и, в первую очередь, ор
ганизаций самостоятельных хо
зяйств на пихту.

Принципиальные различия в 
ведении хозяйства в пихтарниках 
и ельниках исходят из различий 
биоэкологических и лесоводствен- 
но-таксационных свойств этих по
род. Вследствие большей, чем у 
ели, требовательности к почвен- 
но-грунтовым условиям и более 
высокой теневыносливости пихта 
образует более сложные по строе
нию и смешанные по составу на
саждения. Основными типами 
пихтарников, как уже отмечалось, 
являются липовые и лещиновые. 
Под пологом этих насаждений 
всегда имеется достаточное ко
личество подроста пихты, в ре
зультате восстановление пихтар
ников успешно происходит есте
ственным путем, без смены по
род. Следовательно, в пихтарни
ках лесохозяйственные мероприя
тия должны быть направлены на

формирование насаждений из под
роста. Ель в указанных типах леса 
уступает господство пихте, возоб
новляется хуже и восстановление 
ельников в этих условиях, как 
правило, искусственное (создание 
культур после сплошных рубок).

Исходя из экологических осо
бенностей пихты и состояния пих
тарников (высокополнотных,
сложных по строению и смешан
ных по составу), в них необходи
мо проводить только постепенные 
рубки, но меньшей, чем в ельни
ках, интенсивности и соответствен
но с большим числом приемов. 
Число приемов постепенной рубки 
можно сократить до двух при 
условии проведения более интен
сивных рубок ухода в средневоз
растных и приспевающих насаж
дениях с преобладанием пихты. 
В составе указанных насаждений

Т аблица  3
Таксационная характеристика пихтовых др еь остсев  на пробных

площадях

Тип
пихтарника

Состав основного 
яруса

к

ле
т Э- Xиз

»-иРЗо.
сон©

с.но
й>
X °  ? *

сон
и S

осэ £ 5 1 5 |

Л и п о в ы й 4 6 П З Л п 1 Е + Б . . . 83 24 22 1,2 I 470
5 ЕП4Лп1Е +  Б . . . 87 24 24 1,2 II 490
6 8П 1Е1Лп4 Ос, Б 78 25 22 0,90 I 370

Л ещ иговый 16 7П1Лп1Д1Кл, Ил,
В з + Е .................. 90 22 26 0,85 II 305

17 7П1Е1Лп1Кл-'-С 70 20 23 0,80 II 270
19 6ПЗЛп1Кл +  Е . . 90 22 24 0,87 II 300

Кислични- 20 8 П 2 Е ...................... 70 20 20 1,2 11 390
ковый 22 5 П 5 Е ..................... 70 20 22 0,82 II 300

34 5 П 5 Е ...................... 65 19 24 0,83 II 260
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имеются значительные запасы уже 
спелой древесины лиственных по
род. В связи с этим с лесоводст- 
венной и экономической точки 
зрения целесообразно проводить 
более интенсивные проходные 
рубки.

Рассматривая вопрос о хозяйст
венном значении пихты и более 
рациональном ее использовании, 
следует указать на большое зна
чение таких продуктов, получае
мых из нее. как пихтовое масло 
и живица, широко используемых 
в медицине и в промышленности.

М. Л. Дворецкий еще в 1936 г. 
на основании исследований по 
учету запасов пихтовой лапки в 
Марийской АССР указывал на 
большие возможности и экономи
ческую целесообразность специа
лизированного хозяйства на полу
чение пихтового масла. По его 
данным, выход пихтовой лапки 
при расчете на 1 м3 древесины в 
зависимости от возраста значи
тельно колеблется: 100 кг с 1 л 3 
в 90— 110-летнем возрасте, 
210 к г — в 55 лет и до 350 кг — 
в 40 лет. По приблизительным 
подсчетам запасы пихты в райо
не исследования в пихтарниках (с 
учетом среднего состава) и в на
саждениях других пород равня
ются примерно 2 млн. м3. При 
среднем выходе пихтовой лапки 
с 1 л 3 в 210 кг запасы ее при 
использовании только Vs (ниж

ней) части кроны составят 
140 тыс. т.

К ак видно из исследований 
М. Д. Данилова (результаты опи
саны в работе «Об организации 
сбора живицы пихты сибирской 
в Марийской АССР»), по своим 
свойствам живица пихты сибир
ской в Марийской АССР не усту
пает канадскому бальзаму. З н а
чительные запасы пихты и сосре
доточенность ее в определенных 
районах являются хорошей базой 
для организации сбора живицы.

Таким образом, результаты про
веденного анализа позволяют сде
лать следующие выводы.

Пихта сибирская на юго-запад- 
ном пределе своего ареала (в Та
тарской и Марийской АССР) ус
тойчива и не только входит в 
состав древостоев, но и может 
создавать самостоятельные н асаж 
дения, длительно удерживать за 
собой занимаемые площади с яв
но выраженной тенденцией к их 
расширению за счет других по
род. Насаждения с преобладани
ем пихты сибирской отличаются 
высокой производительностью, ха
рактеризующейся I— II классами 
бонитета, сложным строением и 
смешанным составом.

В елово-пнхтовых лесах с ли
пой пихта фитсценотически устой
чивее ели. Сосредоточенность пих
товых насаждений в определен

ных категориях лесов лесного 
фонда республик создает возмож
ность выделения самостоятельных 
хозяйственных секций на пихту и 
ведения хозяйства в них с ис
пользованием защитных, водоох
ранных, декоративных и других 
свойств пихты.

Учитывая экологические свой
ства пихты и состояние ее насаж
дений в районе исследования, в 
пихтарниках мы считаем необхо
димыми постепенные рубки, менее 
интенсивные, чем применяемые в 
ельниках и соответственно с боль
шим количеством приемов. А для 
уменьшения числа приемов рубки 
главного пользования и лучшей 
подготовки подроста пихты к ус
ловиям вырубок в пихтарниках 
целесообразно проводить более 
интенсивные проходные рубки и 
прореживание. Успешное возоб
новление пихты под пологом лист
венных пород с дальнейшей сме
ной их пихтой следует полнее 
использовать на практике, свое
временно направляя хозяйство в 
пихтово-лиственных лесах на пих
ту. Д ля разработки мер по рацио
нальному ведению хозяйства в 
пихтарниках и в насаждениях с 
участием пихты в исследуемом 
районе нужно тщательное изуче
ние биоэкологических и лесовод- 
ственно-таксационных свойств 
пихты сибирской и ее насажде
ний.

ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ

УНИКАЛЬНОЕ НАСАЖДЕНИЕ ЕЛИ
D  Карпатах произрастают высокопродуктивные еловые 

леса. Средний запас на 1 га спелых и перестойных 
насаждений составляет 430 м3. Встречаются, однако, уни
кальные по продуктивности древостой, дающие очень 
большие запасы.

В Сколевском лесхоззаге Львовской обл. (Коростов- 
ское лесничество, кв. 22, уч. 43) на площади 2 га со
хранилось еловое насаждение, имеющее такую такса
ционную характеристику: I ярус: 10Е ед. Пх; 135 лет: 
ср. Д  —- 49,2 см; ср. Н — 42,6 м; N  — 279 шт.; G —
52,4 м2\ М  — 1078 м3; F = 0,485; II ярус: 4Е4Пх2Бк ед. Яв.; 
40 лет; ср. Д — 10,1 см\ ср. Н — 9 м\ N  — 350 шт.; G —
2,8 ж2; М — 13 м3.

Первый ярус изрежен в результате вырубки ветроваль
ных деревьев. С учетом вырубленных за последнее де
сятилетие деревьев запас верхнего полога составил бы 
1248 ж3.

Деревья в насаждении имеют полнодревесные ство
лы, хорошо очищенные от сучьев. Кроны высоко под
няты и занимают 37% ствола. Санитарное состояние хо
рошее, товарность высокая.

1

Насаждение расположено на юго-западном склоне 
крутизной 15°. Высота над уровнем моря 600 м. В по
крове преобладают кислица, зеленчук, черника, папо
ротники, шалфей клейкий, зеленые мхи. Подлесок очень 
густой: из жимолости, волчьего лыка, лещины. Почва 
темно-бурая, горнолесная, мощная. Тип леса — влаж
ный елово-буковый пихтач.

Т аблица  1
Рост по вы соте и ди ам етр у  ср едн его  

м одельного д ер ев а

Возраст, лет
Таксационные

показатели 10 20 30 40 60 80 100 120 135

Д иаметр ,с м  2 ,6  1 3 ,5 2 1 ,3 2 6 ,2  3 1 ,6 3 5 ,6  39,2  4 3 ,0 4 4 ,7  
Высота, м  2 ,3  1 1 ,0 1 7 ,4 2 0 ,7  3 0 ,8 3 6 ,4  39,9 4 2 ,7 4 4 ,4
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В течение жизни насаждение росло равномерно по 
высоте и диаметру (табл. 1).

Подсчет годичных колец на пнях, сравнительно не
большое варьирование диаметров (26,8%) и высот 
(15,0% ), отсутствие на пнях признаков периода угне
тения говорят об искусственном происхождении этого 
насаждения. Насаждение создано из семян аборигенной 
карпатской ели, о чем свидетельствуют данные биомет
рических обмеров и их сравнение с таковыми для ко
ренных еловых древостоев.

Аборигенная ель в Карпатах по форме семенных че
шуи представлена одной формой — острочешуйчатой 
(М. А. Голубец, 1960, 1968). Д ля установления проис
хождения ели на этом участке был проведен анализ 
шишек и семенных чешуй. Размер шишек исследуемой 
ели оказался равным 10,5+0,15 см. При анализе або
ригенных популяций на высотах до 1000 м над ур. м. 
размеры шишек, по нашим данным, были в пределах 
10— 11 см. Примерно в таких ж е пределах даются 
размеры шишек и М. А. Голубцом.

Одним из основных признаков острочешуйчатой ели 
М. А. Голубец считает отношение ширины к длине се
менной чешуи. По его данным, это отношение должно 
быть в пределах 58,4—62,3%. Наши наблюдения пока
зали, что этот признак на высотах до 1000 м над ур. м. 
довольно постоянный и колебался в пределах 54—59%. 
Д ля деревьев исследуемого древостоя он составил 
57,7±0,58% . Размеры семенных чешуй такж е не выходи
ли за рамки размеров чешуй аборигенной ели, длина их 
была 2,81+0,015, ш ирина— 1,64+0,016 см. Все говорит
о том, что данная ель ничем не отличается от абори
генной.

Естественное возобновление на участке проходит удов
летворительно. Как видно из табл. 2, в подросте пре
обладает ель, причем имеется много самосева в воз
расте 2—3 лет высотой до 10 см. Подроста пихты зна
чительно меньше, однако высота и возраст его больше. 
Расположен подрост на участке неравномерно. Самосев 
2—3-летнего возраста сосредоточен в основном в ниж
ней части склона и в тех местах, где поверхность почвы 
слабо задернелая. В верхней части склона, вблизи до-

Т аблица  2 
Количество подроста на участке

Порода

Количество подроста, шт. [га

в том числе по группам высот, см

Ель 11 000 5120 1000 1280 2040 880 400 280
Пихта 2040 80 160 200 320 400 280 600

Итого 13 040 5200 1160 1480 23601280 680 880

роги, где условия освещения лучше, а также в тех ме
стах, где имеются окна в пологе древостоев, отмечен 
более высокорослый подрост — от 1 до 4,5 м. Возраст 
его колеблется от 16 до 25 лет. Весь подрост ели на 
участке благонадежный, но с притупленным ростом. 
Прирост в высоту его — от 2,5 до 5 см. Состояние под
роста пихты несколько хуже, чем ели. Стволики пихты 
часто двух-, трехвершинные, искривленные, что, очевид
но, происходит под тяжестью снега.

Проведенные исследования вблизи участка говорят
о хорошем росте ели, которая образует здесь как чи
стые, так и смешанные (с пихтой) высокопродуктивные 
древостой.

Участок заслуживает всяческой охраны. Здесь необ
ходимо организовать сбор семян для посева в питом
никах, заготовку черенков для прививок и возможно 
выкопку подроста для пересадки на лесокультурную 
площадь.

А, И. ПИТИКИН, В. И. СЕРЕДИН, Р. Г. МОИСЕЕВ

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ОЗНА

МЕНУЕМ 50-ЛЕТИЕ СОЮЗА ССР НОВЫМИ ДОС

ТИЖЕНИЯМИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕШЕНИЙ 

XXIV СЪЕЗДА ПАРТИИ, УКРЕПЛЕНИИ ЭКОНО

МИЧЕСКОГО И ОБОРОННОГО МОГУЩЕСТВА 

НАШЕЙ РОДИНЫ!
(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС К 55-Й ГОДОВЩ ИНЕ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ)
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ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

УДК 634.0.236.4*

О ЗАКО Н О М ЕРНО СТЯ Х РАЗВИТИЯ НАСАЖ ДЕНИЙ

1 ^  асаясь вопроса дифференциации деревьев 
в лесу, Г. Ф. М орозов писал: «Н е останав

ливаясь на подробностях этого процесса..., 
отметим еще всеобщность этого процесса для 
лю бого леса на земном шаре; отметим далее  
его постоянность, т. е., что он проходит крас
ной нитью через всю жизнь леса, ни на минуту 
не останавливаясь, но протекает, конечно, с 
различной интенсивностью, отметим далее, что 
процесс зтст отличается закономерностью, что 
он, как это показали лесоводы, не только мо
жет быть изучаем с качественной стороны, но 
и с количественной, т. е. измеряем, и, наконец, 
что его биологическое значение в жизни леса 
не только чрезвычайно велико, но и весьма 
м н о г о с т о р о н н е » Д а л е е  значение дифф ерен
циации для леса Г. Ф. М орозов оценивает так: 
«Н е будь этой коренной черты (индивидуаль
ной изменчивости) у организма, не могло бы 
быть и общественной их жизни, т. к., если бы 
все деревца росли с одинаковой силой роста, 
то при наступлении сомкнутости они вынуж
дены были бы прекратить свою ж и зн ь »2.

Г. Ф. М орозов предельно точно сформулиро
вал основной закон жизни всякого леса. И с
ходя из него, примем его за эталон, по кото
рому будем  оценивать искусственные н асаж де
ния и в тех случаях, когда они по устойчивости 
и продуктивности будут уступать естествен
ным, и в тех, когда они будут превосходить их, 
и постараемся найти причины этих отклонений, 
исследовав имеющиеся в литературе материа
лы по этому вопросу.

Для начала рассмотрим более простой слу
чай роста искусственных и естественных на
саждений в Лесной даче ТСХА, изученный

1 М о р о з о в  Г. Ф. Учение о лесе. 1949, стр. 36.
2 Там же, стр. 40.

П. О. КОМАРОВСКИЙ

В. П. Тимофеевым («Л есное хозяйство», 1965 г., 
№  8 ). Касаясь развития культур и естествен
ных молодняков, автор пишет: «П редпосадоч
ная подготовка почвы, посадка отсортирован
ных сеянцев (саж енцев), равномерное разм е
щение их на площади, последующий уход за 
ними... — все это определило лучшее и более 
или менее одинаковое... световое и почвенное 
питание, замедленную  дифференциацию, боль
шее число деревьев высшего класса роста и 
большую в силу этого продолжительность и 
энергию роста отдельных деревьев и всего дре
востоя в продолжение вегетационного периода. 
Иначе формировались сосновые молодняки 
естественного происхождения. Всходы появля
лись в течение нескольких лет (разновозраст- 
ность) группами и в абсолютно большем, по 
сравнению с культурами, количестве на едини
цу площ ади... Деревья выживали в борьбе с 
конкурентной сорной травянистой раститель
ностью в густом произрастании, в силу чего 
дифференциация по росту и естественное из- 
реживание у них началось раньше и протекало 
в молодости более интенсивно, чем в культу
рах».

Как видим, молодняки естественного проис
хож дения отличаются от культур, во первых, 
тем, что им приходится вести борьбу с сорня
ками (это для них минус), и, во-вторых тем, 
что они разновозрастны, размещены по пло
щади неравномерно и смыкаются кронами не
одновременно (это для них плюс, поскольку 
этим в дальнейшем облегчается усиление диф
ференциации, подготавливающ ее самоизрежи- 
вание). Культуры ж е в отличии от естествен
ных молодняков производятся отсортирован
ным посадочным материалом, что сужает ин
дивидуальные различия растений по силе рос
та; в них происходит одновременное смыкание
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крон, условия питания для каж дого растения 
здесь более или менее одинаковые. Таким о б 
разом, деревья в культурах смыкаются крона
ми менее дифференцированными, что в даль
нейшем затрудняет ход процесса усиления 
дифференциации и, как следствие, самоизре- 
живания.

П роследим, как эти различия определили в 
дальнейш ем рост и развитие тех и других на
саждений. П родолж им дальнейш ее их сравне
ние по данным В. П. Тимофеева. «К 85— 90 го
дам культуры сильно изредились, средний ди а
метр, площ адь сечения и запасы в них пони
зились по сравнению с насаждениями естест
венного происхождения. У деревьев узкие и 
короткие кроны и слабо развитые корневые 
системы». Иное состояние насаждений естест
венного происхождения: «Деревья ж е сосня
ков естественного происхождения 85-летних и 
д аж е 100-летних имеют хорош о развитые кро
ны и корневые системы, сохраняют жизненную  
устойчивость, высокий запас и прирост по ди а
метру. У искусственных сосняков, если судить 
по их росту за последние 20 лет, к 100 годам  
будет худш ее состояние, меньше средний диа
метр и меньше запас, чем у естественных».

Узкие и короткие кроны у деревьев в куль
турах, а такж е обилие деревьев, якобы, выс
шего класса роста говорят о взаимном угне
тении из-за замедленной дифференциации, так 
как деревья высшего класса роста (не в 
обильном количестве) только и могут вы
явиться в результате этого процесса, при
чем энергичного. В культурах растения смы
каются кронами слабо дифференцированными, 
поэтому после смыкания и не могло быть энер
гичного процесса усиления дифференциации и, 
как следствие, нормального самоизреживания. 
Только этим и отличаются культуры от н асаж 
дений естественного происхождения.

Приведем другой пример, когда искусствен
ные насаждения оказались лучше естествен
ных. Это культуры древесно-теневого типа
Н. Я. Д ахнова, создавш его «целый ряд исклю
чительных по своим лесоводственным качест
вам насаждений, которые по росту, производи
тельности, техническим качествам стволов и 
древесины, устойчивости и общ ему состоянию  
не уступают лучшим дубовым насаждениям в 
ареалах их естественного распространения»1.

Количественные показатели таких культур 
разительны. Так, если 69-летнее насаж дение  
древесно-кустарникового типа X. О. Полянско
го имело высоту 20 м при среднем приросте

1 Отечественный опыт полезащитного лесоразведения.
Научные вопросы полезащитного лесоразведения, вып. 1,
изд. АН СССР, 1951 г.

3 м 3, то 52-летнее насаждение древесно-тене
вого типа Н. Я. Д ахнова достигло высоты
20.3 м при среднем приросте 6 л 3 и текущем —
10.3 м 3 (по таблицам И. М. Науменко текущий 
прирост дубовы х насаждений I бонитета при 
полноте 1,0, произрастающ их в лучших поч- 
венно-климатических условиях, в том ж е воз
расте составляет только 7,7 м 3).

Коренное и принципиальное отличие культур 
древесно-теневого типа Н. Я. Дахнова от дру
гих заключается в том, что в них были созда
ны благоприятные условия для интенсивной 
дифференциации деревьев после смыкания 
крон, т. е. культуры были заложены с учетом 
той ж е закономерности, по которой развивают
ся естественные насаждения. Это было достиг
нуто размещ ением в шахматном порядке дре
весных пород различных темпов роста, пре
дельной высоты и теневыносливости.

Составляющие насаждение породы по тене
выносливости (по шкале М. К- Турского) рас
полагаются так: дуб, ясень, клен остролист
ный, липа. В таком ж е порядке они распола
гаются по продолжительности жизни и росту 
в высоту. Таким подбором пород и их разм е
щением были созданы исключительно благо
приятные условия для постепенного усиления 
дифференциации после смыкания. При необхо
димости деревьям главной породы можно ока
зать помощь рубками ухода, если подгонные 
породы будут перерастать их. По данным  
Д . К. Крайнева (1949), в 52-летнем возрасте 
дуб и ясень достигли высоты 16— 18 м, а клен 
остролистный и л и п а — 12— 15 м (этот разрыв 
с возрастом увеличивается).

Таким образом , состояние насаждений ис
кусственного происхождения зависит от того, 
насколько ход развития их отклонялся от хода 
развития естественных насаждений. В первом 
примере (дача ТСХА) в результате тщательной 
сортировки посадочного материала, сужающей  
пределы индивидуальной изменчивости по силе 
роста, равномерного размещения его по пло
щади и одинаковых условий питания для всех 
растений до смыкания культуры смыкались 
слабо дифференцированными по сравнению с 
естественными молодняка ми, что определило 
вялость процесса дифференциации после смы
кания, из-за чего культуры вскоре утратили то 
преимущество перед естественными молодня- 
ками, которое они имели до смыкания в ре
зультате ухода за почвой.

Во втором примере культуры (Н. Я. Д а х 
нова) имели преимущество перед молодняками 
естественного происхождения и до и после 
смыкания, когда интенсификация процесса 
усиления дифференциации обеспечивалась 
размещ ением пород и в нужных случаях — 
рубками ухода.
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В результате в первом примере замедление  
процесса усиления дифференциации после 
смыкания отразилось на росте и развитии 
культур отрицательно, во втором примере ин
тенсификация этого процесса — положительно.

П ерейдем теперь к разбору более трудного 
вопроса об усыхании культур после смыкания 
на сухих почвах юго-востока. В. В. Миронов 
(1965) 1 объясняет расстройство и гибель куль
тур после смыкания в молодом возрасте на 
сухих почвах юго-востока проявлением зональ
но-географической закономерности, согласно  
которой, в противоположность экологической, 
густота насаждений понижается с ухудш ением  
условий произрастания, в частности, с повыше
нием сухости почвы.

Этот, по нашему мнению, ошибочный вывод 
вытекает из подмены понятия полноты по сом 
кнутости крон насаждения его густотой: дейст
вительно, чем суше почва, тем ниже полнота 
насаж дения. Например, автор отмечает: «все 
ленточные боры Сибири характеризуются  
низкой полнотой и низкорослостью сосняков. 
Д ля них характерно длительное сущ ествова
ние перестойных насаждений без распада и 
после размыкания крон в отличие от искусст
венных сосняков юго-востока, где процесс рас
пада к отмирания идет значительно быстрее». 
Д ал ее автор пишет, что в полупустыне и пус
тыне по мере нарастания засушливости клима
та густота древостоя понижается вплоть до не
сплошного (прерывистого) покрытия поверх
ности почвы растениями при одновременном  
сохранении густоты корней. Н о такую ж е ха 
рактеристику имеют в подобных условиях и ес
тественные насаждения: невысокая полнота, 
понижающ аяся по мере повышения сухости  
почвы, но не за счет размыкания крон, а за 
счет тож е несплош ного покрытия площади  
древостоем, тож е сплошь пронизанной кор
невыми системами. Внутри ж е насаждения  
густота может быть высокой, т. е. будет под
чиняться экологической закономерности.

Основной особенностью роста насаждений в 
подобных условиях является более раннее 
смыкание корневых систем по сравнению со 
смыканием крон, и чем суше почва, тем больше 
этот разрыв во времени. В момент полного 
смыкания корневых систем на сухих почвах 
будут полностью использованы водные ресур
сы почвы, и количество хвои или листвы бу 
дет максимально возможным в данных усл о
виях. Этот момент является и началом кри
зиса, а интенсивность его и последствия от 
него будут зависеть от того, насколько полно-

1 М и р о н о в  В. В. О двух закономерностях процес
са естественного изреживания в культурах сосны. Сбор
ник работ по лесному хозяйству. Вып. 50.

та культур будет превышать полноту, воз
можную в этих условиях влажности почвы. 
При большом дефиците влаги гибель культур 
будет неизбежной.

Такие условия и вытекающие из них послед
ствия В. В. Миронов оценивает иначе: «...по
вышенная интенсивность изреживания являет
ся главной причиной сокращения жизненного 
цикла искусственных сосняков и раннего их 
распада».

Здесь только одно верно: это, действительно, 
изреживание как процесс патологический, но 
не самоизреживание как процесс нормальный. 
В остальном согласиться с автором нельзя. 
Д ел о в том, что в данном случае это не «со
кращение ж изненного цикла» искусственных 
сосняков, а их гибель в «детском» возрасте. 
Нельзя говорить и о распаде насаждения, по
скольку здесь еще нет и самого насаждения, 
гак как для того, чтобы простое множество 
деревьев превратилось в лес, как способный 
к развитию организм, необходим после смыка
ния процесс усиления дифференциации, а этого 
процесса в данном случае нет. Нет в результа
те этого и самоизреживания. В данном случае 
культуры усыхают в стадии индивидуального 
роста.

Если культуры, описанные В. В. Мироновым, 
были заложены  на площ адях, никогда не быв
ших под лесом, где само существование леса 
можно взять под сомнение, то обратимся 'к 
культурам Бузулукского бора, заложенным на 
площ адях, бывших под лесом того же состава, 
и выращенным из местных семян сеянцами, 
которые, как увидим Далее, тож е оказались с 
сокращенным жизненным циклом, что никак 
нельзя назвать закономерностью, так как яс
но, что причина их усыхания кроется в откло
нении от закономерности, по которой развива
лись естественные насаждения, ранее произ
раставшие на этих площ адях.

0  состоянии этих культур Е. Д . Годнев 
(1968) пишет: «Н о более детальное ознаком
ление с культурами, проведенное здесь нами 
по заданию  М ЛХ РСФ СР осенью 1967 г., все
ляет серьезное опасение за судьбу многих из 
этих посадок. В ряде мест культуры старше 
10 лет напоминают сейчас своим видом и со
стоянием культуры А. П. Тольского в Боровом 
опытном лесничестве... У них желтоватая и 
укороченная хвоя, слабый прирост сосен по 
высоте и отдельные участки полностью засох
ших деревьев. При этом признаки расстрой
ства наблюдаю тся здесь и в достаточно хо
рошо сомкнувшихся др евостоях»'.

Д алее, касаясь условий, в которых созданы  
современные культуры, автор отмечает: «В то

1 Журнал «Лесное хозяйство», 1968 г., № 6.
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ж е время дюнные всхолмления здесь более 
высокие, чем в районе культур А. П. Тольско- 
го, где уровень грунтовых вод ближ е к по
верхности, чем в тех местах посадок, которым 
предстоит преодолеть в ближайш ие годы «кри
тическое состояние».

Что это значит, видно из данных Н. П. Чар- 
дымова (19.49), обследовавш его культуры 
А. П. Тольского. Оказалось, что «на третьей 
террасе культуры сохранились главным обр а
зом только по пониженным местам, где ур о
вень грунтовых вод к поверхности почвы зн а
чительно ближе, чем на соседних склонах и 
вершинах песчаных дюн и грив». Д ал ее автор 
отмечает, что в хорош о сохранившихся куль
турах в кв. 148 грунтовая вода залегает на 
глубине 4,6 м, а как видно из данных по 
кв. 167, критической глубиной залегания грун
товых вод для сохранности культур высокой 
полноты будет 5,9 м\ там ж е на участке, рас
положенном примерно на 1 м  выше, грунтовая 
вода оказалась на глубине 6,5 м  и культуры  
погибли» ’.

Если культуры погибли после смыкания в бо 
лее благоприятных условиях, то, несомненно, 
что в худш их условиях гибель их неизбежна, 
так как способы создания современных куль
тур мало чем отличаются от способов, приме
нявшихся А. П. Тольским.

Следует отметить, что устойчивость н асаж 
дений естественного происхождения не зависит 
от уровня грунтовых вод. При недоступности  
грунтовых вод удовлетворительное состояние 
насаждений обеспечивается понижением пол
ноты по сомкнутости в связи с понижением  
влажности почвы, т. е. полнота всегда нахо
дится в равновесии с водным режимом почвы 
и поддерж ивается как бы автоматически. П о
этому естественное возобновление на сухих  
почвах происходит преимущественно по пони
жениям куртинно, самосев появляется в кону
се тени. К азалось бы, что при естественном  
возобновлении в течение длительного времени 
вся площадь оказалась бы покрытой лесом, но 
этого не происходит: в засуш ливые периоды  
или годы самосев и подрост гибнут по той 
причине, что они поселяются над корнями 
деревьев старш его возраста, проекция кото
рых значительно превосходит проекцию крон.

Как видно, нет закономерности и зонально
географической, а есть только отклонение от 
того пути, по которому развиваются естествен
ные насаждения в подобных условиях, где 
грунтовые воды залегаю т на недоступной для 
корней глубине.

Следует отметить, что вопрос о разных за-

1 Сб. «Бузулукский бор». Т. 1, стр. 154. 

: 2

кономерностях не новый: он возник в начале 
девяностых годов прошлого века, когда в степ
ном лесоразведении наметилось два направле
н и я — одно, возглавляемое Г. Н. Высоцким, и 
другое — Ф. К- Арнольдом. Д ля Г. Н. Высоц
кого идеалом степного леса были «редкие на
саждения с широкораскидистыми кронами на 
укороченных стволах». Он исходил из того, 
что «деревья должны занимать немного места, 
чтобы на каж дое из них приходился большой 
объем питающего слоя почвы; остальные места 
должны  быть заняты кустарниками... При пер
вом смыкании дуба и других деревьев над по
кровом кустарников следует произвести про
ходную  рубку, чтобы дать больше простора 
дубу для образования раскидистой, свойствен
ной сухому климату, кроны». Как видим, 
Г. Н. Высоцкий был последовательным до кон
ца. Он знал, что в сухой степи сомкнутого на
саждения на всей занятой им площади не со
здать, но из этого положения он указал на 
неверный выход — на создание «сада», тогда 
как эталоны такого леса имеются в природе 
на сухих и бедных почвах — это насаждения  
с пониженной и неравномерной полнотой.

В природе существуют устойчивые естест
венные леса при различном плодородии и вод
ном режиме почв — от почв плодородных с до 
статочным увлажнением до почв бедных и су
хих, где грунтовые воды залегаю т на недоступ
ной для корней глубине, но формы их меняют
с я — от смешанных и сложных насаждений  
с высокой полнотой до чистых насаждений с 
невысокой и неравномерной полнотой — со все
ми малозаметными переходами между этими 
крайностями. Значит, нужно отказаться от 
ш аблона при создании искусственных насаж де
ний и пользоваться теми ж е средствами, что 
и природа, которая, по выражению А. И. Гер
цена, «покоряется человеку по мере того, как 
он выучивается действовать ее ж е средст
вами».

В заключение необходимо сказать, что во
прос о закономерностях развития насаждений  
отнюдь не академический, а имеет непосредст
венное отношение к практике: если мы согла
симся с мнением, что искусственные насаж де
ния развиваются в отличие от насаждений ес
тественного происхождения по иным законам, 
то тогда мы будем вынуждены примириться 
не только с усыханием культур после смыка
ния на искони безлесных сухих почвах юга и 
юго-востока, но к в Бузулукском бору на мес
те естественных насаждений того же состава. 
Отклонения в развитии культур после смыка
ния от развития в подобных условиях насаж 
дений естественного происхождения имеют яв
но патологический характер.
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УДК 634.0.236.4/.671032.475.4

О РАЗМЕЩЕНИИ СОСНЫ В КУЛЬТУРАХ
Н. Я. БОНДАРЕНКО, Л. В. ЕТЕРЕВСКАЯ, 

кандидаты сельскохозяйственных наук (ВНИАЛМИ]

На песчаных зем лях засуш ливой зоны 
устойчивость и продуктивность н асаж де

ний сосны обыкновенной в большой степени 
зависит от густоты и размещ ения на лесокуль
турной площ ади. Эти ж е факторы в большой 
степени влияют такж е на скорость смыкания 
культур, возможность механизации уходов, 
формирование хорошей кроны, ствола и кор
невой системы.

В лесоводственной литературе высказывают
ся разные мнения по поводу густоты посадки  
и размещ ения культур при облесении песча
ных земель. Р яд авторов доказы вает, что в 
условиях засуш ливого юго-востока создать  
устойчивые и долговечные насаж дения м ож 
но только при длительном уходе за  почвой. 
В полутораметровых м еж дурядьях при густо
те посадки 10 тыс. растений на 1 га  осущ ест
вить уход за  почвой уж е на четвертый-пятый 
год после посадки не удавалось, поэтому л ес
хозы этой зоны, начиная с 1960— 1961 гг., про
изводят посадку культур сосны на песчаных 
землях с трехметровцми междурядьями и 
с расстоянием в рядах 0,5— 0,6 м, или 6—
6,6 тыс. растений на 1 га.

Мы исследовали рост сосны, а такж е р аз
витие ее корневой системы при различном р аз
мещении и густоте на Приволжском песчаном  
массиве (в районе г. Волгограда) и пришли 
к выводу, что при создании культур сосны на 
песчаных и супесчаных почвах не столько 
густота растений влияет на рост и надземной, 
и в особенности подземной части, сколько 
размещение их.

Исследования показали, что при одной и 
той ж е первоначальной густоте посадки  
(6,6 ты с.), но различном размещ ении расте
ний, например, 2,5 X  0-6 и 3,0 X  0,5 м, рост 
сосны и строение корневой системы неодина
ковые. Так, в идентичных условиях 8-летняя 
сосна в культурах при меж дурядьях в 2,5 м 
имела среднюю высоту 3 м и диаметр 3 см, 
при меж дурядьях в 3 м  — соответственно
2,4 ж и 1,9 см, при 1,5 м  — 1,9 л  и 1,8 см.

Культуры сосны произрастают на третичных 
песках со слоистым сложением. Рельеф мест
ности волнисто-холмистый. Почвы супесчаные 
светло-каштановые. Уровень грунтовых вод

15— 20 м. За последние годы в этих условиях 
создано свыше 600 га  культур сосны обыкно
венной с размещением 1,5 X  0,7 м\ 2,5 X  0,6; 
3 ,0 X 0 ,5 и 1,5— 1,5— 3 ,0 X 0 ,5 м.

Анализируя строение корневых систем при 
различном размещении культур, можно отме
тить резкую дифференциацию на горизонталь
ную и вертикальную части и ясно выражен
ный стержневой корень. Однако соотношение 
этих частей при различном размещении неоди
наково. Например, в 8-летних культурах при 
одной и той ж е исходной густоте посадки  
(6,6 тыс ./га) горизонтальные корни имели 
максимальную длину при размещ ении 2,5 X  
X  0,6 м  — 230 см, при 3,0 X  0.5 м — 180 см. 
Суммарная ж е их длина в первом случае со
ставила 12 м, во втором — 10,9 м. Сумма длин 
вертикальных корней на 33% больше у сосны 
в культурах с размещ ением 2,5 X  0,6 м.

Строение и размеры корневых систем и их 
распределение по генетическим горизонтам  
почвы вполне объясняют изменение объема  
почвы, занимаемого корнями, в зависимости  
от ширины междурядий. Корни сосны, вырос
шей в культурах с размещ ением 2,5 X  0,6 м, 
занимаю т 12,9 м 3 объема почвы, а с разм е
щением 3,0 X  0,5 м  в 1,5 раза меньший 
(8,3 м 3).

При различной исходной густоте посадки и 
различном размещении культур горизонталь
ные корни сосны в 4— 8-летних культурах при 
размещ ении 2,5 X  0,6 м\ 3,0 X  0,5 м  и 1,5— 
1,5— 3,0 X  0,5 м имеют максимальную длину 
отдельных корней 250— 300 см, а при разм е
щении 1,5 X  0,7 м  да ж е в 7— 13 лет их длина 
не превышает 150— 200 см. Бесспорно, на рост 
корней влияние оказала и густота посадки. 
Но размещ ение растений здесь сказывается 
в большей степени, так как в широких м еж ду
рядьях горизонтальные корни направлены пре
имущественно в сторону междурядий, а при 
полутораметровых меж дурядьях они довольно 
равномерно распределяются по радиусу. Ве
личина стержневого корня также неодинако
ва: при размещ ении культур 1,5 X  0,7 м  он 
проникает вглубь в 7— 13-летнем возрасте 
сосны до 100— 150 см, при 2,5 X  0,6 и 3,0 X  
Х 0 ,5  м в 4— 8-летнем возрасте — до 110—
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Развитие корневой системы сссны в культурах различного размещения (ВПЭЛС)
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5 3 , 0 X 0 , 5 ............................................ 8 1 0 , 9 6 ,3 8 , 0 1,24 5 2 , 6 34,7 54,7 10,6 1565 0 , 6 0

14 1,5— 1,5—3 ,0 x 0 ,5 . . 7 10,9 2 ,9 3 , 3 0.49 5 0 , 3 6 7 , 8 3 1 , 0 1,1 5 5 8 0 , 4 4

285 см  и при комбинированном размещении  
в 6 — 7 лет — до 110— 130 см.

Сопоставляя суммарную  длину вертикаль
ных корней при различном размещении куль
тур, замечаем, что увеличение ширины м еж ду
рядий до 3 м  увеличивает сумму длин верти
кальных корней на 25— 30% по отношению  
к 1,5-метровым междурядьям. В м еждурядьях  
шириной в 2,5 м  этот показатель увеличива
ется в 2 раза по сравнению с междурядьями  
в 1,5 м  и в 1,5 раза по сравнению с 3-м етро
выми. Комбинированные меж дурядья в этом  
отношении оказались наихудшими.

В широких меж дурядьях насыщенность кор
нями поверхностного горизонта почвы ниже, 
чем в узких междурядьях. Так, воздуш носу
хой вес корней 8-летних культур в горизонте 
А при размещении растений 2,5 X  0.6 м  соста
вил 41,6% , при размещении 3,0 X  0,5 — 34,7% , 
а при размещении 1,5 X  0,7 м  — 62,4% . Сле
довательно, с увеличением расстояний м еж ду  
рядами корневая система в верхних горизон
тах почвы развивается слабее. В ниж ележ а
щих горизонтах, наоборот, содерж ание корней 
с увеличением ширины междурядий увеличи
вается примерно в полтора раза, что очень 
важно при выращивании культур в сухой сте
пи. В горизонте С вес воздуш носухих корней 
при 1,5-метровых меж дурядьях в среднем ра
вен 2,1% , в 3-м етровы х— 10,6%, в 2,5-метро
вы х— 13,4% общ его веса корней.

Объем почвы, занимаемый корневой систе
мой (см. таблицу), у  культур с междурядьями
2,5 м  наибольший —  13,8 м 3, у культур с 3-мет
ровыми междурядьями в 1,7 раза, а с 1,5-мет- 
ровыми междурядьями в 4,2 раза меньше, чем 
в культурах с размещ ением через 2,5 м.

Для характеристики устойчивости н асаж де
ний И. Н. Рахтеенко (1952) предложил при
нимать во внимание отношение веса мелких

(рабочих) корней к весу хвои растений одно
го возраста. Это определяет нагрузку листо
вой массы на корневую систему. Наибольшее 
количество рабочих корней на единицу веса 
хвои у сосны 8-летнего возраста, по нашим 
наблюдениям, имеется в культурах с шириной 
междурядий в 2,5 м. Соотношение между ве
сом рабочих корней и весом хвои составляет: 
в культурах с междурядьями в 2,5 м —  0,74, 
в 3,5 м  — 0,60, в 1,5 м  — 0,57, а в 7-летних 
культурах с комбинированными междурядья
м и — 0,44. Эти данные показывают, что в куль
турах сосны с широкими междурядьями корни 
лучше обеспечивают надземную  часть расте
ний влагой и питательными веществами.

Таким образом , в культурах с узкими меж 
дурядьями из-за ограниченности площадей  
питания создаю тся наихудшие условия для 
роста корневых систем и надземной части 
сосны. Отсутствие уходов за почвой в узких 
м еж дурядьях в связи с ранним смыканием 
культур отрицательно сказывается на росте 
корней, верхние слои почвы уплотняются и 
появляется травянистая растительность — 
опасный конкурент в борьбе за влагу. Культу
ры с таким размещ ением в неблагоприятные 
по влажности вегетационные периоды (напри
мер, 1965 г.) в большей степени усыхают (до 
7 0 - 8 0 % ) .

В широких ж е междурядьях смыкание 
культур происходит гораздо позж е, что позво
ляет более длительное время проводить уходы  
за почвой. В вегетационный период почва 
здесь рыхлая, чистая от сорняков, применяе
мые ежегодны е осенние перепашки почвы на 
глубину до 30 см  стимулируют углубление 
корневой системы и создаю т более благопри
ятные условия для питания растений. Такие 
культуры в засушливые годы меньше страда
ют от засухи.
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УДК 674.031,632.264.2 : 634.0.232

РОСТ КУЛЬТУР ДУБА 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ГУСТОТЫ

С. Т. ТИХОНОВ

Ь1 звестные по Ильинскому лесничеству Опытного лес- 
** хоза (Чувашская АССР) культуры дуба Б. И. Гу- 
зовского были заложены большей частью на старых 
вырубках с очень слабым естественным возобновлением 
главной породы — менее 1100 дубков на 1 га. После 
трех лет работ Б. И. Гузовский принял для старых, 
а впоследствии и для свежих вырубок два варианта 
начальной густоты: 2210 посадочных и 3315 посевных 
мест на 1 га, т. е. на 50% больше, по-видимому, на 
случай повреждения посевных мест грызунами. В пер
вые три года им были испытаны культуры посевом 
желудей в четырех вариантах начальной густоты, 
а культуры посадкой-— в одном варианте (табл. 1).

По записям в книге лесных культур и имеющимся 
чертежам нами были отобраны для сравнения два со
седних участка культур дуба 1896 г., числившиеся в 
кв. 17 (теперь кв. 26): участок 1-й — 3,4 га, участок
2-й — 6,6 га. На обоих участках культуры заложены 
посевом желудей на старой вырубке в коридорах, про
рубленных через 2,13 м  на первом и через 4,26 м на 
втором участке среди густой заросли орешника с при
месью второстепенных пород и естественных дубков 
(менее 1100 шт. на 1 га). Ж елуди посеяны по четыре 
штуки во взрыхленные площадки 26X26 см с размеще
нием 1,06X2,13 м на первом и 1,06X4,26 м на втором 
участке, т. е. с начальной густотой культур — 4420 и 
2210 посевных мест на 1 га. Тип леса — свежая клено- 
во-липовая снытевая дубрава. Почва — свежий опод- 
золенный темно-серый лесной суглинок.

Первые пять лет ежегодно проводились прополка и 
расширение коридоров. Применялись рубки ухода по 
низовому способу одновременно на обоих участках куль
тур в возрасте 9, 20, 24, 28, 43, 52 и 68 лет. Всего было 
вырублено в пересчете на 1 га на первом участке 90 м3 
и на втором 73 м3 древесины.

В целях изучения особенностей формирования и роста 
культур различной густоты нами в 1966 г. были зало
жены на обоих участках по одной пробной площади 
размером 1 га. Н а каждой пробе произрастало 60—70%

Т а б л и ц а  1

Культуры д у б а  Б. И. Г у зов ск ого  (на сплошных 
вы рубках) по вариантам начальной густоты  

(из книги л есны х кул ьтур  Ильинского лесничества)

1896 ..........................  6 ,6  — 7,1
1897 ..........................  21,1 10,7 —
1898 .......................... 14,0 27,1 —
За три года . . .  41,7 37 ,8  7,1
1899—1913 . . . .  — 634,5 —

1.7
1.7

5 ,2
10,1
15.3

287,9

дубков, выросших из посеянных желудей, и 40—30% 
от естественного семенного возобновления. Перечет де
ревьев произведен по четырехсантиметровым ступеням 
толщины с замером высоты 2—3 деревьев по каждой 
ступени. Культуры дуба чистые с подлеском из лещины 
и других кустарников средней густоты. На обеих про
бах развивается в достаточном количестве довольно 
равномерный подрост клена и липы (отчасти ильма и 
вяза) высотой до 5 м.

С целью выяснения разницы в коэффициентах формы 
(<72)' на пробах срублено по два дуба одинаковой тол
щ ины — 27 см (второго класса роста — по Крафту). 
Коэффициенты формы оказались практически одинако
выми: на первой пробе — 0,688, на второй— 0,684. При 
обработке данных средние высоты деревьев на пробах 
определены по формуле Лорея, запасы — по объемной 
таблице проф. Шустова № 42 (лесная вспомогательная 
книжка 1956 г.), класс бонитета и полнота — по сравне
нию с таблицами хода роста проф. Науменко. В резуль
тате были получены следующие данные (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Таксационны е показатели к ультур  д у б а  I класса 

бонитета в возр асте  70 л ет , залож енны х  
с различной первоначальной густотой

Основная часть древостоя

и н
о  3

О 3 :

CS сзх н < о  о w — 3

Посевных мест на 1 га Посадоч
ных мест

Годы закладки 
культур 2210 | 3315 | 4420 | 8840 2210

площади, га

1 4420 576 290,2 25,89 23,8 23,9 0 ,8  4 ,0
2 2210 487 298 ,726 ,14  24,2 26,1 0 ,8  2 ,7

Данные таблицы 2 показывают, что основные такса
ционные показатели культур дуба в возрасте 70 лет на 
обеих пробных площадях почти одинаковы. Культуры 
с редким первоначальным размещением несколько пре
восходят культуры густые по высоте на 0,4 м (1,7%), 
по запасу — на 8,5 м3 (2,9% ), по диаметру — на 2,2 см 
(9,2%). Заметная разница лишь в распределении де
ревьев по ступеням толщины — редкие культуры благо
даря интенсивному увеличению диаметра у деревьев ду
ба имеют лучшую товарную структуру (табл. 3).

На обеих пробных площадях к лучшим по товарности 
относятся деревья крупномерные (выше средних диа
метров) толщиной 28 см и более. В редких культурах 
имеется 210 таких деревьев с запасом 188,3 м3, а в гу
стых — 182 с запасом 161,2 м3 на 1 га, разница по ко
личеству стволов — 28 шт., или 15,4%, по запасу —
27,1 м3, или 16,8%- Показатели объема среднего дерева 
такие: в редких культурах — 0,613 м3, в густых —
0,504 м3, разница — 0,099 м3, или 19,6%. Таким обра
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Таблица 3
Р асп р едел ен и е д ер е в ь е в  по ступеням  толщины в к ул ь тур ах  д у б а  в возр асте 70 л ет  

с различной первоначальной густотой  и их запас

Номер
пробной

площади

Число Ступени толщины, см
посевных 
мест на 12 16 20 24 28 32 36 40 | 44 Итого

1 га,  шт. В числителе — число стволов в штуках в знаменателе — запасы в м г

1 4420 39 97 136 122 94 54 29 5 576
3 ,5 18,4 44,9 62,2 66,7 50,8 36,0 7 ,7 290,2

2 2 2 1 0 4 36 98 139 109 62 27 10 2 487
0 ,4 6 ,8 32,3 70,9 77,4 58,3 33,5 15,3 3 ,8 298,7

зом, в относительно редких культурах запас крупно
мерных стволов на 16,8% и объем среднего дерева на 
19,6% больше, чем в густых.

Выхо^. ценных сортиментов в значительной степени 
зависит от высоты на стволах первого мертвого сучка. 
Поэтому мы произвели замеры этих высот у всех де
ревьев диаметром 32 см (как преобладающих среди 
крупномерных стволов), пользуясь при этом шестом 
длиной 8 м. В результате установлено, что средняя вы
сота до первого мертвого сучка на стволах диаметром 
32 см составляет 5,8 м в редких и 6,2 м в густых куль
турах. В зависимости от числа крупномерных стволов в 
редких Культурах общая протяженность на 1 га бессуч- 
ковой зоны стволов— 1218 м (5,8X210), в густых — 
1128 м (6,2X162), разница в пользу редких культур со
ставляем 90 пог. ж, или 8%.

Как в^дим, средняя высота до первого мертвого сучка 
на стволах и число крупномерных стволов находятся в 
прямой Зависимости от густоты культур в более раннем 
возрасте. Сучья в редких культурах в большинстве 
несколько толще, поэтому отмирание и особенно опа
дание цйс происходит медленнее, чем в густых, где чис
ло крупномерных стволов меньше.

О бщ ая продуктивность (наличный запас на корню 
и количество древесины, получаемой от рубок ухода, 
а такж е отпад) в редких культурах — 374,4 м3, в гу
сты х-1—384,2 м3 (больше на 9,8 м3). Однако вопрос об 
общей продуктивности решается в конечном счете 
максимальным запасом на корню наиболее ценной дре- 
веси.ны, выращенной к возрасту главной рубки. В дан 

ном же случае больший перевес на стороне относитель
но редких культур.

Хаким образом, мы пришли к выводу, что в возрасте 
70 лет преимущество на стороне относительно редких 
культур дуба в сравнении с более густыми. В них 
больше запас крупномерных стволов (на 16,8%) и боль
ше объем среднего дерева (на 19,6%), что обеспечи
вает несколько повышенный выход наиболее крупномер
ных бессучковых сортиментов (на 8% ). Следовательно, 
в данных условиях более рациональна первоначальная 
густота 2210 посевных мест на 1 га, а не 4420 мест. 
Попутно надо отметить и то, что при закладке 1 га 
редких культур с уходом в первые пять лет затрачи
вается средств меньше (на 43% ), а расход желудей на 
посев ниже на 50%.

На сплошных вырубках насаждений дуба с наличием 
подлеска и второстепенных пород, где неудовлетвори
тельно идет естественное его возобновление, при за
кладке культур достаточно иметь на 1 га 2275—2500 по
севных мест с размещением их 4X1,1—4X1 •»!. В не
большие площадки (0,5X0,5 м) производят посев 
4—5 . желудей. Такой способ (не в сплошные борозды 
и не в крупные площадки) позволяет сохранить в боль
шей мере посевные места от повреждений грызунами. 
Такие посевы в большинстве случаев хорошо прижи
ваются и более устойчивы. Увеличение числа посевных 
мест на случай повреждений грызунами более чем на 
50% не имеет смысла. При массовом размножении 
мыши способны уничтожить почти полностью все посе
вы желудей.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПИРАЦИИ
УДК 634.0.232.326 : 667.657.233

С ПОМОЩЬЮ АНТИТРАНСПИРАНТОВ

В. П. ДАДЫКИН, В. С . ТЕОДОРОНСКИЙ, 
Т. А. СОКОЛОВА, Г. Л. КОСТРОВА,

Г. Г. ЛОПАТИНА [МЛТИ)

П  оследние десятилетия идут поиски способов воздей- 
** ствия на физиологические процессы в растениях, 
которые вызывали бы уменьшение транспирации и тем 
самым экономное расходование воды растениями. В этих 
целях был испытан целый ряд химических соединений, 
названных антитранспирантами, при помощи которых 
можно добиться уменьшения гранспирационного расхо

да воды растениями. По действию их можно разделить 
на три группы: 1) ингибиторы, влияющие на метаболизм 
в листьях и вызывающие закрывание устьиц; вещества 
такого рода не только уменьшают транспирацию, но 
одновременно сильно ингибируют фотосинтез и в резуль
тате нарушают- ростовые процессы; 2) сложные спирты 
(например, цетиловый), образующие на поверхности
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Влияние антитранспирантов на интенсивность транспирации растен и й (п о  данным летних опытов 1971 г.)

Таблица I

Порода рианты опытов

Интенсивность транспирации растений после обработки антитранспирантом

на 4-й 
день

НXо
— у

* 2. чч© О о4 а.

на 7-й 
день

1 Ч<м <0

на 9-й 
день

~ *л» го

на 12-й 
день

1 ^Л» ‘‘О 40 О сч О.

на 16-й 
день

в а* - 1  40 О ©Ч С-

на 21-й 
день

на 23-й 
день

1н 1f-
о о

* §
1 а*

2 - 1
зга

— s
«ч.'О

Клен Об работка +  пересадка 0,243 16 0,008 0,7 0,107 15 0,230 25 0,341 25 0,418 9 0,629 36 89
платано
видный

Пересадка без обра
ботки .................• . . 0,261 18 0,331 3,2 0,262 37 0,561 60 0,363 27 0,371 8 0,373 23,2 75

Обработка без пере
садки ............................. 0,292 20 2,207 21 0,251 35 0,426 56 0,672 50 3,506 71 0,903 56 _

Контроль ......................... 1,473 100 10,391 100 0,708 100 0,927 100 1,349 100 4,963 100 1,610 100 —

Об работка -f пересадка 0,171 6 0,711 4 0,181 — 0,493 34 0,629 38 0,761 44 0,771 20 88
Липа
мелко

Пересадка без обра
ботки ............................. 0,378 13 0,873 5 0,539 __ 0,703 48,3 0,697 42 0,761 44 0,703 18 80

листная Обработка без пере
садки ............................ 0,784 28 9,670 56 _ 0,400 '  28 1,037 63 1,329 16 1,964 50

Контроль ......................... 2,831 100 17,369 100 — 1,454 100 1,644 100 1,743 100 3,869 100 • —

листьев мономолекулярные пленки и влекущие за со
бой снижение транспирации; однако большинство из 
испытанных веществ этого типа оказались токсичными 
для растений, применение их влекло за собой сильную 
депрессию фотосинтеза и останавливало рост; 3) высо
кополимерные эмульсии натурального или искусствен
ных латексов, образующие на поверхности растений бо
лее толстые пленки, малопроницаемые для воды.

Наиболее пригодными оказались эмульсии латексов. 
В большинстве опытов с веществами этого рода транс- 
пирационный расход воды растениями уменьшается на 
30—70% при одновременном снижении фотосинтеза на 
20—30%. В настоящее время в ряде стран подобные ве
щества применяются во все более широких масштабах 
при озеленении городов, в сельском и лесном хозяйстве.

В Московском лесотехническом институте в течение 
нескольких лет ведутся опыты по применению анти
транспирантов из латексов отечественного производства 
с целью определения их эффективности в уменьшении 
расходования влаги саженцами древесных растений, 
взятыми из лесных питомников. Действие латексов бы
ло испытано на липе мелколистной, клене' платановид
ном, боярышнике сибирском, жимолости татарской, 
сирени венгерской и обыкновенной.

Саженцы кустарников, обработанные эмульсией латек
са и пересаженные в июле на объекты озеленения, име
ли высокий процент приживаемости (боярышник — 75%, 
жимолость — 85%, сирень — 98% ), в то время как отпад 
необработанных растений достигал 60% и более. При 
этом каких-либо вредных побочных влияний антитранс
пирантов не отмечено. Как видим, обработка дает воз
можность проводить посадки не только весной, но и 
в летний период, удлиняя сроки посадок, что очень 
важно при современных масштабах озеленительных и 
лесокультурных работ.

В дальнейшем опыты с антитранспирантами были 
продолжены на саженцах деревьев в Гребневском пи
томнике Щелковского учебно-опытного лесхоза МЛТИ. 
При обработке липы мелколистной и клена платано
видного антитранспирантом на листьях растений обра
зовывалась пленка, покрывающая до 85—90% их по
верхности и значительно снижающая в сравнении с 
контролем интенсивность транспирации в течение 
20—25 дней и обеспечивающая более высокую прижи
ваемость пересаженных и обработанных растений 
(табл. 1).

Наблюдения показали, что антитранспиранты при пе
ресадке саженцев особенно благотворно влияют в наи
более критический для растений период — первые 
10— 15 дней после пересадки, когда поврежденная при 
выкопке корневая система еще не восстановлена, и сни
жение транспирации в этот момент с помощью анти
транспирантов позволяет сохранить тургор тканей 
листьев, снизить потери влаги растениями, благодаря 
чему сохраняется декоративность саженцев и они хоро
шо развиваются в дальнейшем.

Через две недели после обработки растений анти
транспирантом интенсивность транспирации у обрабо
танных и пересаженных растений начинала повышаться, 
а на третьей неделе даж е несколько превысила интен
сивность этого процесса у растений, пересаженных без 
обработки. Это, по-Еидимому, можно объяснить тем, что 
обработанные антитранспирантом растения быстрее 
восстанавливают корневую систему.

Приводим данные о более благоприятном водном ре
жиме у пересаженных и обработанных растений по 
сравнению с растениями, пересаженными без обработки 
их антитранспирантом (табл. 2).

В течение всего' времени приживания пересаженных 
растений содержание воды в листьях обработанных 
растений клена было выше, чем у необработанных. При 
этом у опытных растений клена содержание воды к де
вятому дню выравнялось или даж е несколько превос
ходило этот показатель у контрольных растений. Содер
жание воды у саженцев липы выравнялось с контролем 
лишь к концу третьей недели. В то же время обрабо
танные растения липы выглядели значительно лучше 
контрольных, необработанных антитранспирантом, у ко
торых через две недели после пересадки листья сильно 
пожелтели и начали опадать (до 60% ).

Таким образом, эффект влияния антитранспирантов 
на содержание воды в ассимилирующих органах про
является по-разному у разных видов. Д ля выяснения 
этого вопроса необходимы дальнейшие детальные ис
следования.

Учет количества воды в побегах показал, что у об
работанных антитранспирантом растений более высокое 
содержание воды, чем у необработанных. Так, на всем 
протяжении опыта содержание воды в побегах обра
ботанных и пересаженных растений как клена, так и 
липы было в среднем на 20—50% выще, чем у необ
работанных и пересаженных.
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Таблица 2
Влияние антитранспиранта ДММА на со д ер ж а н и е  воды  в листьях растений  

(по данны м летних опытов 1971 г .)

Сод

7-й

ержание вол ы в листьях В ДНИ после обработки, %

-и 26-W

о о о о /  о о о
Порода Вариант опыта о О 2 2 2 £ « 2 ж со 22  о *=; S S 2 S <=: 4 2 о 2  о •=: 2  о
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и О
« о
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40 о
8 о о  £

. нX
X X я X а 03 X X *° X X S5 Я X X X 'Л

О О is о  о о  и X О (J о о ье О cj а о о

Клен О бработка и пересадка . . . 136 95 138 96 145 86 US’ 83 143 94 138 90 124 92
плата Пересадка без обработки . . 134 94 122 75 132 79 131 78 132 87 121 79 117 87

новид
ный

Контроль (без обработки и 
п е р е с а д к и ) ............................... 143 100 164 100 167 100 168 100 152 100 153 100 135 100

Липа Обработка и пересадка . . . 138 90 120 79 116 59 135 63 128 50 164 91 121 72
м елко Пересадка без обработки . . 131 86 147 96 162 82 153 72 135 53 144 80 141 83
листная Контроль (без обработки и 

п е р е с а д к и ) ............................... 153 100 153 100 197 100 214 100 255 100 180 100 168 92

Из испытанных латексов отечественного производства 
наиболее изученным и давшим положительные резуль
таты является эмульсия латекса марки ДММА-65-1ГГ1. 
Именно этот латекс может быть рекомендован для ши
рокой проверки при пересадках деревьев и кустарников 
в облиственном состоянии.

В наших опытах получаемая с завода эмульсия раз
бавлялась водой в отношении от 1 : 5 до 1 : 10 в зави
симости от нежности листьев. Чтобы на листьях лучше 
образовывалась пленка, в разведенную эмульсию мы 
добавляли желатин (2 г на 1 л рабочего раствора) 
и хозяйственное мыло (3 г на 1 л  раствора). Опрыски
вание производили опрыскивателем «Универсал» типа

О ПР-Г до полного смачивания эмульсией листовой по
верхности. На один саженец кустарника расходовали 
150—200 мл, а на дерево 6—8 лет — 300—350 мл рабо
чего раствора. При засухе, возможно, целесообразно 
несколько увеличить расход эмульсии, чтобы на поверх
ности образовалась пленка, которая уменьшит потери 
воды почвой и предотвратит выдувание мелких частиц 
почвы.

Проведенные опыты и первые положительные резуль
таты создают вполне реальные предпосылки для даль
нейших исследований применения антитранспирантов и 
в первую очередь при создании лесных насаждений в 
засушливых районах.

У Д К  634.0.232.315.3(571.63)

Снегование семян лиственницы даурской 

в условиях Южного Приморья

1 5  последние годы в европей- 
ской части СССР при подго

товке семян лиственницы к посеву 
наибольшее распространение по
лучил способ снегования. Поло
жительное влияние снегования на 
энергию прорастания и грунтовую 
всхожесть семян лиственницы от
мечено с работах многих исследо
вателей.

В 1969— 1970 гг. нами были по
ставлены опыты по определению 
оптимальных сроков и способов 
снегования семян лиственницы д а 
урской в условиях Южного При
морья. Продолжительность снего
вания в 1969 г. была два и три

месяца, в 1970 г . — два, три и 
пять месяцев. Кроме того, в
1970 г. часть семян в течение пяти 
месяцев выдерживали в холо
дильнике при температуре 3—5° 
ниже нуля. Опыты проведены в 
двух вариантах: 1) с сухими и 
2) предварительно замоченными 
семенами в воде комнатной тем
пературы.

Лабораторный анализ семян, 
прошедших различную предпосев
ную подготовку, показал, что сне
гование резко повышает энергию 
прорастания (табл. 1).

Как видно из данных табли
цы 1, энергия прорастания семян,

прошедших снегование, во всех 
вариантах выше контрольных в
3—4 раза, а техническая всхо
жесть выше только на 1,2—8,7%. 
Наиболее высокие показатели по
лучены при пятимесячном снего
вании как сухих, так и предва
рительно замоченных семян, а 
также при трехмесячном снегова
нии предварительно замоченных 
семян.

При выдерживании семян в хо
лодильнике лучшие результаты 
дало предварительное замачива
ние. Показатели энергии прора
стания и технической всхожести 
семян в этом варианте опыта
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П оказатели лабораторного анализа семян, прош едш их 
различную  пр едп осевн ую  п одготовку

Таблица 1

Энергия 
прорастания 

М i  ш, %

Техническая
всхожесть
М ±  ш, %

Снегование сухих семян в течение 5 ме
сяцев .................................................................... 4 0 ,0 + 2 ,8 4 0 ,2 + 2 ,6

То же в течение 3 м е с я ц е в .......................... 3 4 ,0 + 3 ,3 3 5 ,5 + 3 ,2

2 . . . . 3 6 ,5 + 1 ,5 3 6 ,5 + 1 ,5

Снегование замоченных семян в течение 
5 м е с я ц е в ............................................................ 3 7 ,8 + 1 ,8 38,1 +  1,6

То же в течение 3 м е с я ц е в .......................... 3 8 ,2 + 2 ,7 3 8 ,7 + 2 ,7
2 3 1 ,3 + 2 ,5 3 2 ,7 + 2 ,7

Закладка в холодильник сухих семян . . 2 2 ,8 + 1 ,3 3 5 ,2 + 3 ,5

То же замоченных с е м я н .................................. 3 9 ,0 + 5 ,9 4 2 ,7 + 4 ,4

Контроль ................................................................ 1 0 ,5 + 1 ,9 3 1 ,5 + 2 ,4

Примечание. В каждом варианте на проращ ивание заклады валось по 
100 семян в 6-кратной повторности.

Т а б ли ц а  2

Влияние предпосевной подготовки на в схож есть  семян  
лиственницы даур ск ой  при посеве в грунт

Энергия прора Грунтовая
Варианты опыта стания на 10-й всхож есть,

день, М ±  ш, % М ±  ш, %

2 5 ,9 + 1 ,2 2 9 ,5 + 1 ,5

То же в течение 3 м е с я ц е в .......................... 2 9 ,8 + 1 ,0 3 2 ,4 + 1 ,0

. . .  . 2 ........................................
Снегование замоченных семян в течение

3 5 ,4 + 1 ,6 3 6 ,3 + 1 ,6

5 м е с я ц е в ............................................................ 3 5 ,5 + 1 ,1 3 6 ,0 + 1 ,2

То же в течение 3 м е с я ц е в .......................... 2 7 ,4 + 0 ,9 2 8 ,4 + 0 ,9

| 2 ..........................' Я Я 9 Я *- Я .......................... 2 4 ,0 + 1 ,4 2 6 ,3 + 1 ,7

1 Закладка в холодильник сухих семян . . 2 4 ,1 + 0 ,8 2 7 ,1 + 0 ,9

То же замоченных с е м я н .............................. 3 0 ,8 + 1 ,3 3 2 ,6 + 1 ,4
1 1 ,1 + 1 ,4 1 3 ,7 + 1 ,5

практически такие же высокие, 
как и семян, выдержанных под 
снегом в течение пяти месяцев.

Следует отметить, что во всех 
вариантах снегования и при хра
нении замоченных семян в холо-

1
дильнике получены близкие пока
затели энергии прорастания и 
технической всхожести. Это сви

детельствует о том, что почти всс 
семена в этих вариантах пророс
ли уже в первые 7 дней. На конт
роле же они прорастали в тече
ние всего срока предпосевной 
подготовки.

Д ля проверки влияния способа 
предпосевной подготовки семян на 
их грунтовую всхожесть, динами

ку появления всходов и рост сеян
цев был произведен их посев в 
питомнике учебно-опытного лес
хоза Приморского СХИ по обще
принятым технологии и агротех
нике. Энергия прорастания семян 
и грунтовая всхожесть определя
лись в каждом варианте после 
посева 100 семян (1,8 г )  на
1 пог. м посевной строчки в 
20-кратной повторности с после
дующим учетом всходов и сеян
цев через каждые 5 суток 
(табл. 2).

Энергия прорастания семян в 
грунте на 10-й день во всех ва
риантах предпосевной подготовки 
была в 2,2—3 раза, а грунтовая 
всхожесть в 2—2,6 раза выше, чем 
на контроле.

В опытах 1969 г. энергия про
растания семян, прошедших сне
гование р течение двух и трех 
месяцев, была в 5—20 раз выше, 
а грунтовая всхожесть на 6— 10% 
больше, чем в контроле.

По данным осеннего учета, по
ложительное влияние снегования 
проявилось также на росте одно
летних сеянцев по высоте и на 
выходе их с 1 пог. м посевной 
строки.

Осенью количество сеянцев на
1 пог. м во всех вариантах пред
посевной подготовки семян было 
в 1,4—2,3 раза выше, чем на 
контроле. Причем это превышение 
везде достоверно — показатель 
существенности различия больше 
трех. Средняя высота однолеток 
существенно выше контрольных 
только в вариантах опыта с се
менами, прошедшими снегование 
в течение пяти месяцев. Предпо
севное снегование семян положи
тельно сказывается и на росте 
двухлетних сеянцев. Выход стан
дартных двухлетних сеянцев боль
ше, чем на контроле, на 4— 10%.

Как видим из приведенных дан
ных, снегование семян лиственни
цы даурской дает хорошие ре
зультаты при подготовке их к ве
сеннему посеву в условиях Ю ж
ного Приморья. Семена под снег 
лучше всего закладывать в декаб
ре или январе с расчетом, чтобы 
длительность снегования была не 
менее 3—5 месяцев. Предвари
тельно (до закладки под снег) 
семена желательно в течение су
ток выдержать в воде комнат
ной температуры.

И. А. ПАВЛЕНКО, кандидат 
сельскохозяйственных наук 

(Приморский СХИ)
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ЛЕСОУСТРОЙСТВО
Т АК С АЦ И Я

УДК 634-0.6

Проблемы повторного лесоустройства
П. А. АНИШИН, кандидат сельскохозяйственных наук

D  1969 г. лесоустройство в нашей стране 
^  было проведено на площади 40,7 млн. га, 
в том числе первичное лесоустройство охваты
вало только 20— 25% . на остальной территории 
лесоустроительные работы выполнялись по
вторно спустя 10— 12 лет. Примерно такая же 
картина наблю далась и в 1970— 1971 гг.

Осущ ествляемое в настоящ ее время повтор
ное лесоустройство по содерж анию  работ 
очень мало отличается от первичного, и зача
стую те ж е леса, не претерпевшие значитель
ных изменений в лесном фонде, устраиваются  
по тому ж е разряду точности, что и 10— 12 
лет назад. Очевидность сокращения натурных 
лесоустроительных работ в таких случаях не 
вызывает сомнения. Однако, если обратиться 
к фактам, то получим совершенно иную карти
ну. Так, например, в зоне работ Северного ле
соустроительного предприятия (Архангель
ская, Вологодская области и Коми АССР) 
с 1961 по 1969 гг. повторное лесоустройство 
было проведено на площади 28,3 млн. га, из 
которых 26,6 млн. га  (94% ) выполнено с пол
ным объемом натурных лесотаксационных ра
бот. Вторым, не менее серьезным недостатком  
лесоустроительной практики, по нашему мне
нию, является слабая преемственность в ин
вентаризации и других технических действиях.

Проф. М. М. Орлов (1924 г.) указывал, что 
«ревизия лесоустройства долж на избегать ко
ренной ломки. И деал ревизии — эволюционное 
развитие хозяйства, устранение того, что ока
залось нецелесообразным и дополнение тем, 
что соответствует новым условиям. Ни один 
урок прошлого не долж ен пропасть даром, все 
долж но быть анализировано и употреблено на 
пользу будущ его». Он отмечал такж е необхо
димость сохранения однообразия принципов

40

и методов. В противном случае трудно понять, 
получилась ли разница из-за перемен в лесу 
или ж е вследствие перемен во взглядах лесо- 
устроителей. Принципы повторного лесоуст
ройства (или более правильный термин «реви
зия лесоустройства») нашли четкое освещение 
в лесоустроительных инструкциях 1926, 1945 
и 1951 гг., в трудах А. А. Байтина и Г. П. Мо- 
товилова.

Основной показатель преемственности лесо
инвентаризационных материалов — таксацион
ный выдел. От изменения площади выделов, а 
следовательно, и их контуров происходят су
щественные различия в характеристике лесно
го фонда. В данном случае мы не учитываем 
обоснованное разделение выдела на два или 
большее число мелких в результате хозяйст
венной деятельности человека (рубка леса, 
подсочка и т. д.)

Д о  настоящ его времени при повторном ле
соустройстве не проводилось каких-либо мер 
по сохранению контуров таксационных выде
лов последнего лесоустройства. Здесь, конеч
но, не подразумевается простое копирование, 
а имеется в виду сохранение их с учетом каче
ства материалов аэрофотосъемки, точности 
работ и других факторов. Известные измене
ния в лесоучетные данные двух периодов лесо
устройства вносит порядок определения преоб
ладающ ей породы, когда она является глав
ной. Например, если спелое насаждение соста
ва 6Б2С2Е по инструкции 1951 г. считали 
березовым, то по инструкции 1964 г. и слож ив
шейся практике оно признается сосновым, т. е. 
имеет состав 2С2Е6Б. Кстати, этот технический 
прием — установление преобладающ ей поро
ды — изложен в действующей инструкции не 
совсем четко.
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В действующей лесоустроительной инструк
ции недостаточно нашел отражение комплекс 
технико-экономических показателей повторно
го лесоустройства (продолжительность ревизи
онного периода, изменение границ лесхозов  
и лесничеств, технология лесоинвентаризации  
и др .). Это приводит к тому, что оно по своему 
содержанию ничем не отличается от первич
ного. Н еобходимость совершенствовать техно
логию повторного лесоустройства не вызывает 
сомнения ни в научных кругах, ни среди про
изводственников.

Весьма ценные предложения в последние 
годы были опубликованы на страницах ж у р 
нала «Л есное хозяйство» А. Ф. Елизаровым  
(1964, №  9; 1966, №  6 ), Г. Л . Лиогеньким  
(1966, № 7 ), А. А. Байтиным и Д . П. Столяро
вым (1967, №  1), С. Г. Синицыным (1 9 6 8 ,№ 8 ),  
П. И. М орозом (1969, №  10), С. В. Беловым 
(1970, №  9) и А. Н. Бобко (1970, № 10). Из 
этих публикаций, а также из других материа
лов можно наметить, по наш ему мнению, че
тыре основных направления, или раздела в со 
вершенствовании повторного лесоустройства:
1) продолжительность ревизионного периода;
2) дифференцированный подход к характеру и 
объему съемочных и лесотаксационных работ 
в зависимости от очередности освоения и ин
тенсивности ведения лесного хозяйства в кон
кретном объекте устройства; 3) использование 
материалов прошлого лесоустройства и 4) ши
рокое внедрение в практику работ современ
ных аэрометодов на базе применения цветных 
спектрозональных аэроснимков.

Рассмотрим эти вопросы применительно к 
многолесным районам Европейского Севера, 
леса которых имеют преимущественно эксплуа
тационное значение и представлены большей 
частью спелыми древостоями.

1. Установление оптимальной продолжитель
ности ревизионного периода имеет большое 
народнохозяйственное значение. Л есоустрои
тельная практика показывает, что в объектах  
устройства с экстенсивным уровнем ведения 
лесного хозяйства и где преобладаю т в лесном  
фонде спелые и перестойные насаждения, ре
визионный период целесообразно увеличить до  
15— 20 лет. Критерием для определения про
должительности ревизионного периода на пер
вом этапе может служить отношение размера  
ежегодной рубки по главному пользованию  
(mi) с учетом его перспективы на ближайш ие 
10 лет ( т 2) к запасу спелых и перестойных 
насаждений (М ). Д ля этих целей рекомен
дуется пользоваться следующ ей формулой:

где Р  — процент ежегодного использования 
эксплуатационного фонда.

Если величина Р  не превышает 1%, то по
вторное лесоустройство рекомендуется прово
дить через 20 лет, если же она находится в 
пределах 2— 5% , то ревизионный период уста
навливается в 15 лет. При большем проценте 
использования эксплуатационного фонда ре
визионный период следует сократить до ми
нимального ср о к а — 10 лет.

Условиями для соблюдения сроков прове
дения ревизии лесоустройства должны быть, 
во-первых, сохранение границ устраиваемых 
объектов, во-вторых регулярное внесение теку
щих изменений в материалы лесоустройства и, 
в-третьих, периодический учет лесного фонда 
(через каждые пять лет), который необходимо  
возложить на лесоустройство и одновременно 
с этим осуществлять авторский надзор за ис
полнением проекта организации и развития 
лесного хозяйства.

2. Неоднородность лесного фонда устраива
емого объекта по степени освоенности, а сле
довательно, и интенсивности ведения лесного 
хозяйства долж на более полно увязываться со 
степенью точности лесоинвентаризации, чем 
это наблюдается сейчас. За основу дифферен
циации территории объекта по степени точнос
ти и методам работ следует принять предло
жения А. Ф. Елизарова («Л есное хозяйство», 
1966, №  6) и С. В. Белова («Л есное хозяй
ство», 1970, № 9) с некоторыми обобщениями  
и дополнениями.

Устраиваемый объект разделяется на две 
части: первая — лесные массивы осваиваются 
в ближайш ие 10— 15 лет и вторая — они будут  
осваиваться в более поздний период или пред
ставлены молодняками и средневозрастными 
насаждениями. Аэросъемка территории объек
та выполняется на спектрозональную пленку и 
при работе используются цветные снимки мас
ш таба 1 :15000 (III разр яд).

В древостоях первой части таксация ведется 
глазомерным методом, но в каждом таксаци
онном выделе со средним диаметром деревьев 
более 12 см замеряются сумма площадей се
чений (4— 6 зам еров), средняя высота и диа
метр; возраст определяется подсчетом годич
ных колец. Во второй части объекта наземные 
работы производятся в сочетании с камераль
ным деш ифрированием спектрозональных 
цветных аэроснимков. Таксационные визиры 
не прорубаются. Натурные работы по сравне
нию с первой частью территории сокращаются 
на 25— 30% (при одном и том же разряде 
устройства).

В зависимости от конкретных условий может 
несколько видоизменяться характер разделе
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ния территории объекта по методу лесоинвен- 
таризации. М ожно выделить и третью часть —  
резервную с объемом натурных таксационных 
работ до  50% , где лесоустройство ранее про
водилось по IV разряду.
• 3. По использованию материалов прошлого 

лесоустройства даны рекомендации в лесоуст
роительной инструкции 1926 г. и особенно пол
но в инструкции 1945 г. В настоящ ее время ле- 
соустроителями Украинского предприятия на
коплен определенный опыт (А. Н. Бобко, 1969 
и 1970 гг.), который несомненно следует рас
пространить с учетом конкретных условий ве
дения лесного хозяйства и лесоэксплуатации.

Разделение насаждений на таксационные 
выделы (участки) да ж е с использованием  
цветных спектрозональных снимков все еще 
остается сложным вопросом. Применение в 
прошлом (8— 10 лет назад) исключительно 
черно-белых панхроматических аэроснимков, 
зачастую  низкого качества и мелкомасш таб
ных, не давало возможности правильно уста
навливать границы м еж ду древостоями с р аз
личной таксационной характеристикой. О со
бенные трудности в этом отношении представ
ляют наиболее распространенные на Севере 
девственные ельники.

При повторном лесоустройстве уж е сейчас 
нами используются цветные спектрозональные 
аэроснимки на 60— 70% устраиваемой площ а
ди, а в дальнейш ем предполагается ими охва
тить всю территорию. Это обстоятельство 
обязывает нас более осторож но подходить к 
сохранению контуров таксационных выделов 
прошлого лесоустройства.

Наилучший вариант использования материа
лов прошлого лесоустройства в таежной зоне 
может быть осущ ествлен при двухгодичном  
цикле лесоустроительных работ, который будет  
состоять в следующ ем.

П е р в ы й  г о д :
А. Полевые работы. Организация террито

рии, промер с опознаванием квартальной и ви
зирной сети, составление абрисов аэроснимков 
(используется комплект черно-белых снимков). 
Проверка правильности накладки планшетов. 
Закладка пробных площ адей для коллектив
ной тренировки; проверка пригодности стан
дартной таблицы сумм площ адей сечений и 
запасов для корректирования запасов. Частич
ное обследование состояния лесных культур и 
хода естественного возобновления. Сбор мате
риалов по результатам хозяйственной д ея 
тельности лесхоза.

Б. Камеральные работы. Составление план
шетов, вычисление площ адей геометрическим  
способом; изготовление электрографических 
копий планшетов или их частей прошлого л е

соустройства в масш табе аэроснимков, с кото
рыми работали техники в полевой период. П е
ренесение квартальной и визирной сети с чер- 
но-белых аэроснимков на спектрозональные и 
их контурное деш ифрирование с учетом границ 
таксационных участков прошлого лесоустрой
ства и результатов хозяйственной деятельно
сти лесхоза (участки лесных культур, насаж 
дения с проведенными рубками ухода, лесосе
ки и т. д .) . Затем  производится литерация 
таксационных выделов (участков).

На таксационные участки, границы которых 
не претерпели больших изменений, выписыва
ются их характеристики из таксационных опи
саний в полевые карточки таксации. На уча
стки лесных культур, не покрытые лесом пло
щади по данным прошлого лесоустройства, 
вырубленные или заподсоченные древостой при
водятся сведения, полученные от лесхоза в 
процессе анализа его хозяйственной деятель
ности, из книг учета и т. д.

В т о р о й  г о д .
А. Полевые работы. Проверка и получение 

недостающ их лесотаксационных данных всех 
выделов в соответствии с требованиями дей
ствующей лесоустроительной инструкции. 
П роизводится анализ выполненных лесохозяй
ственных мероприятий, отмечаются причины 
отступлений и другие несоответствия в ранее 
составленном лесоустройством оргхозплане.

Немаловажным моментом в данной техноло
гии является контроль таксационных работ. 
Он долж ен осуществляться статистическим 
методом с равномерным распределением по 
территории.

Б. Камеральные работы. О бработку полевых 
материалов можно осуществлять по мере 
завершения таксации насаждений на части 
объекта (лесничество или часть его), т. е. в 
течение полевого периода. Это даст возм ож 
ность более равномерно загрузить цехи каме
рального производства, счетно-вычислительные 
бюро, что несомненно положительно скажется  
на качестве материалов лесоустройства. 
В этих условиях инженеры-таксаторы могут 
непосредственно участвовать в разработке 
проекта организации и развития лесного хо
зяйства.

Мы здесь не приводим подробного перечня 
камеральных работ второго года, так как они 
включают в себя по существу весь цикл за 
вершающего лесоустроительного производства.

Каким ж е образом  распределяются тр удоза
траты по работам первого и второго года? И с
пользуя действующ ие нормы выработки на по
левые и камеральные работы, получим следую 
щие показатели. Полевые работы: первый
год — 70% . второй — 30%. Камеральные рабо
ты : первый год — 15%, второй — 85 % •
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П ереход лесоустроительных предприятий на 
новую технологию выполнения лесоустроитель
ных работ долж ен осущ ествляться постепен
но, в течение 3— 5 лет. Претерпят определен
ные изменения организация работ и структура 
лесоустроительных партий. Технология работ 
долж на иметь определенные особенности для  
объектов с интенсивным ведением лесного  
хозяйства (леса I и II групп) и зоны основ
ной деятельности предприятий М инлеспрома 
СССР (леса III группы).

4. Разработка и внедрение в практику аэро
методов с использованием спектрозональных 
аэроснимков довольно полно освещ ена в тру
дах Г. Г. Самойловича и С. В. Белова. И ссле
дования С. Г. Синицына, В. И. Сухих, 
А. М. Березина, Н. Г. Харина, опытно-произ
водственные работы С еверо-Западного, П о
волжского и других лесоустроительных пред
приятий позволили накопить достаточный 
опыт в широком применении спектрозональ
ных аэроснимков. Северное лесоустроительное 
предприятие в последние годы стало широко 
внедрять при повторном лесоустройстве метод

рационального сочетания наземных работ 
с камеральным измерительным дешифри
рованием спектрозональных аэроснимков 
(1969 г. — 200 тыс. га\ 1970 г. — 405 тыс. га\
1971 г. — 700 тыс. га ) .

Работы  этим методом в значительной мере 
сдерживаю тся и, кроме того, не используются 
возможности по более качественному измери
тельному дешифрированию и его эффектив
ному контролю из-за отсутствия финансиро
вания по двухгодичному циклу выполнения ле
соустроительных работ. Накопленный опыт 
позволяет прийти к выводу, что сокращение 
объема натурных работ и перенесение их в по
лекамеральные условия уменьшает трудоем 
кость и улучшается быт лесоустроителей, 
а такж е повышается культура производства.

В заключение следует отметить, что рас
смотренные нами вопросы не являются исчер
пывающими, но их реализация, по нашему 
мнению, будет способствовать преемственно
сти повторного лесоустройства, повышению 
его качества, что положительно отразится в 
целом на уровне ведения лесного хозяйства.

УДК 634.0.618

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА 

ЛИСТВЕННИЧНЫХ ЛЕСОВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Б. И. ПОДМАСКО (ВНИИЛМ)

ЖГольшинство имеющихся к настоящему времени ра- 
^  бот по изучению лиственничных лесов М агаданской 
области основано на рекогносцировочных экспедицион
ных обследованиях и на сравнительно ориентировочных 
сведениях о их запасах и производительности, получен
ных в результате аэротаксационного обследования 
(1952— 1956 гг.). Последние, как отмечает ряд авторов, 
значительно завышены (Гольцман, 1964; Бабкин, 1969).

Целью исследований явилось выявление фактической 
производительности и товарной структуры лиственнич
ных древостоев, произрастающих в долинах рек, и воз
можностей удовлетворения потребности народного хо
зяйства области в древесине за счет местных ресурсов. 
По данным последнего учета, общая площадь гослес- 
фонда Магаданской области составляет 74517,3 тыс. га, 
а покрытая лесом — 21149,8 тыс. га (28,4% ). Площади 
лиственничных древостоев равны 9224,2 тыс. га (43,6%), 
мягколиственных (тополя, чозении, березы)— 418,6 тыс. га 
(2%) и кедрового стланика— 11507 тыс. га (54,4%). 
Лиственница представлена в основном восточным под
видом (Н. В. Дылис, 1961) лиственницы даурской 
(Larix daurica T urz), названной ранее Майром листвен
ницей Каяндера (Larix C ajanderi М ауг).
'  Наши наблюдения и исследования, выполненные на 

территории области в 1964— 1970 гг., показывают, что

наиболее производительные для местных условий лист
венничные древостой IV—V классов бонитета произ
растают в долинах рек. Высокопроизводительные на
саждения I— III классов бонитета встречаются неболь
шими участками и узкими полосами в поймах крупных 
рек и их притоков. Доля участия их в общем запасе 
лиственничных лесов незначительна. Преобладающая 
часть лиственннчных насаждений области представлена 
редкостойными древостоями Va — Vo классов бонитета.

Таким образом, подтверждена схема деления листвен
ничных насаждений по их производительности (Г. Ф. 
Стариков, 1958) на прирусловые (пойменные) с высоко
производительными древостоями, долинные (надпоймен
ные)— средней и горные — н и зкой  производительности. 
Особенности производительности и товарной структуры 
прирусловых и долинных лиственничных древостоев вы
текают из анализа обобщенных нами материалов на
земного лесоустройства, выполненного в 1960— 1965 гг. 
6-й Московской аэрофотолесоустроительной экспедицией 
Центрального лесоустроительного предприятия В/О Лес- 
проект. Лесоустроительные работы проведены на пло
щади 3792,9 тыс. га по долинам рек Колыма и ее при
токов (Большой и Малый Анюй, Омолон, Коркодон, 
Сугой, Балыгычан, Буюнда и др.), Анадырь, а также 
по долинам рек побережья Охотского моря (Яна, Ола,
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В озрастная ст р ук тур а  и запасы  лиственничных д р ев о ст о ев

Таблица 1

Хозсекции

Молодняки
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100
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т
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I до 
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ле
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ле
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20

0 
ле

т 
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ш
е

в 
то

м
 

чи
сл

е 
пе

ре
ст

ой


ны
е

П лощ адь древост оев, тыс. га

Лиственница первой х о з с е к ц и и ................. 38,3 61,8 191,8 46,8 385,1 198,0 723,8
% ................................................................................................ 5,3 8 ,5 26,5 6 ,5 53,2 27,3 100

Лиственница второй х о зсек ц и и ...................... 4 ,2 14,3 74,1 52 ,5 318,8 137,6 463,9
0 .9 3.1 16,0 11,3 68,7 29,6 100

Итого . . . • ................................... 42,5 76,1 265,9 99,3 703,9 335,6 1187,7
3 ,5  6 ,4  22,4 8 .4 59,3 28,2 100

З а п а с  древесины , тыс. м г

Лиственница первой хозсекции . . . 329,6 1323,9 12305,6 5015,5 45633,1 24007,2 64607,7
% ................................................................ . . . 0 ,5  2,1 19,1 7 ,7 70,6 37,3 100

Лиственница второй хозсекции . . . 47,2 136,0 1937,0 2022,3 13676,8 5945,2 17819,3
11,3 76,8 33,4 100

Итого ................................................................  .376,8 1459,9 14242,6 7037,8 59309,9 29952,4 82427 0
% .............................................................................  0 ,5  1,8 17,3 8 ,5  71,9 36,3 100

С редний  запас, м*/га

Лиственница первой х о з с е к ц и и .................  9 21 64 107 118 121 89
Лиственница второй х о зсек ц и и .................  11 10 26 38 43 43 39

По обеим хозсекциям ................................... 9 19 53 71 84 89 70

Яма, Челомджа). Покрытая лиственницей площадь со
ставила 1187,7 тыс. га, или 31,3% от общей площади, 
устроенной в эти годы. В каждой из принятых хозяй
ственных частей лесоустройством выделены две хозяй
ственные секции для лиственничных древостоев. П ер
вая — на лиственницу 1—V классов бонитета (средний 
класс бонитета IV,5, доля участия древостоя 1— II клас
сов бонитета— 1% ), вторая — на лиственницу Va — Ve 
классов бонитета.

На лесоустроенной площади лиственничные древостой 
характеризуются следующими данными о их возрастной 
структуре и древесных запасах (табл. 1).

Из данных таблицы 1 следует, что в долинах рек М а
гаданской области доля участия наиболее производи
тельных насаждений лиственницы составляет 61 % по 
площади и 78% по запасу. Запасы спелых и перестой
ных ' определились в 59309,9 тыс. м3, из которых
45633,1 тыс. м3 приходится на долю древостоев первой 
хозсекции. Средние запасы спелых и перестойных дре
востоев составили 118 м3 для первой и 43 м3 на 1 га 
для второй из указанных выше хозяйственных секций.

Особый интерес представляет динамика средних зап а
сов на 1 га наиболее производительных в местных усло
виях насаждений лиственницы, за счет которых удовле
творяются потребности народного хозяйства области в

деловой древесине (рис. 1). На графике видна тенден
ция роста средних запасов древостоев на 1 га до 
V III класса возраста (141— 160 лет) и уменьшения их 
с дальнейшим увеличением возраста.

Покрытая лиственницей площадь по классам бонитета 
распределяется так:

Класс бонитета %

....................................... 0,1

........................................... 0 ,9

........................................... 5 ,4

...........................................  17,4

...........................................  37,1

...........................................  33,1

...........................................  6', 0

Как видно из приведенных данных, средний класс бо
нитета для первой хозсекции равен IV,5, для второй — 
Va>2 и для лиственничных древостоев в целом — V,l.

В основном на рассматриваемой площади преоблада
ют низкополнотные насаждения с полнотой 0,3—0,4 
(рис. 2). Средняя полнота древостоев первой хозсекции 
равна 0,48, второй — 0,36 и для лиственничных древо
стоев в целом — 0,43.

I
II
III
IV
V
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1  Д  Ш Ш Y ш  W  ш к  X  Л  ш ш ш  
массы Возраста 

ИЗ 2,1 6,4 8,В 3,9 V  Щ  15,1 15,49,2  2,7 3,2 4JJ 2JB 
Участие В общем запасе, %

Рис. 1. Динамика средних запасов на 1 га древостоев 
лиственницы

Эксплуатационный фонд определяется в 42115,4 тыс м3, 
к которому отнесены спелые и перестойные древостой 
с запасом 60 м3/га и более. Из обобщенных данных то
варизации (табл. 2), проведенной по товарным табли

цам Н. В. Третьякова, П. В. Горского, Г. Г. Самойло- 
вича (1952) следует:

а) выход бревен составляет 16102,1 тыс. м3 (38,3%), 
из которых 13628;0 тыс. м3 (32,4%) представлены пило
вочником 1—III сортов и 2474,1 тыс. м3 (5,9% )— строй- 
бревнами III сорта;

б) общий выход деловой древесины — 24777,9 тыс. м3, 
или 58,9% от общего эксплуатационного фонда.

В табл. 2 бревна по классам толщины характеризу
ются следующими диаметрами верхнего отруба: I — от 
32,0 см и более; II — 28—31,9 см\ I I I — 24—27,9 см\
IV — 20—23,9 см- V — 18— 19,9 см; VI — 16— 17,9 см.

Перспективный расчетный выход деловой древесины 
(58,9%) и бревен (38,3%) в лиственничниках М агадан
ской области значительно ниже предполагаемого сорти
ментного состава потребления на ближайшее десяти
летие.

Таким образом, наиболее производительные древо
стой лиственницы имеют в среднем запасы 120—130 м3 
на 1 га, полноту 0,48 и класс бонитета IV,5. Средний 
запас древостоев на 1 га достигает максимума в 
V III классе возраста (141 — 160 лет) и с дальнейшим 
увеличением возраста древостоев снижается, что сле
дует учитывать при установлении возрастов рубок и 
назначении древостоев в рубку.

Из общего запаса спелых и перестойных насаждений 
в 82,4 млн. м3 эксплуатационный фонд составляет толь
ко 42Д млн. м3 (50%) и он рассредоточен на огромной 
территории области. Сортиментная и товарная струк
тура лиственничных древостоев, произрастающих в пой
мах и долинах рек, в среднем значительно ниже пер
спективного состава потребления, т. е. Магаданская об
ласть не может обеспечить потребности в древесине 
нужного сортиментного состава местными лесозаготов
ками.

Т а б ли ц а  2
Р асп р едел ен и е бр ев ен  по классам толщины

Показатели

Выход ликвидных тыс. м 3 сортиментов, -----------
%

бревна по классам толщины

I п  | in IV V VI

Эксплуатаци
онный запас
42115,4
тыс. м “ . 2 ,0 3 ,2 5 ,1 1 0 ,0 6 ,ь 1 1 ,4

пиловочник по сортам строй-

I II ш итого
бревна

III
сорта

всего
бревеч

6 137 ,6  5439,8  2 0 5 0 ,6  13О28.0 2 4 7 4 ,1  16102,1 
1 4 ,6  1 2 ,9  4 ,9  3 2 ,4  5 ,9  3 8 ,3

руд-
стойка

подтовар
ник

всего ' 
деловой дрова отходы

% 2

858,0 1336,5 2137,2 4205,7 2786,4 4778,3

Рис. 2. Процентное распределение древостоев листвен
ницы по полнотам:

810У,3 568,5 2477,9 9738,6 7598.,9 /  — древостой I—V классов бонитета; 2 — древостой
19,3 1,3 58 ,9  23,1 18,0 Va — V6 классов бонитета; 3 —  все древостой
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УДК 634.0.522

О  точности измерения высот растущих 

деревьев

Д. Д. ЛЮБИЧ, Б. Л. БРУК (ВНИИЛМ)

Анализ величины К  показывает, что на угловую со
ставляющую относительной ошибки существенно влияют 
как сами величины углов визирования, так и их соче
тания. Д ля расчетов можно принять К —  3 ( y i^  45°, 
Y2 — 15°). С другой стороны, для средней квадратиче
ской ошибки собственно измерения угла т 7 в геодезии 
известна формула:

m-\ =  Y m l  +  m  о-

где ть — средняя квадратическая ошибка визирова
ния, равная разрешающей способности глаза (60"), де
ленной на увеличение прибора, а т 0 — средняя квад
ратическая ошибка отсчета по шкале прибора, равная 
« о  =  ± 3 0 '. Принимая для наших расчетов увеличение, 
равное 1, и учитывая, что визировать приходится с ру
ки, а не со штатива, можно написать с некоторым 
приближением:

шь =  +  3 0 '.

Тогда средняя квадратическая ошибка собственно 
измерения угла составит

т т =  +  45'.

гг т нДругой составляющей ошибки является относи

тельная ошибка измерения расстояния. Результаты ис
следований многих авторов показывают, что оптималь
ной относительной среднеквадратической ошибкой, ко
торой можно достигнуть в условиях леса с помощью 
ленты или рулетки, является величина 1/400.

Таким образом, принимая для наиболее распростра
ненных высотомеров, имеющих описываемую схему из
мерения высот, точность измерения расстояний порядка 
1/400, можно окончательно решить, что точность соб
ственно измерения высоты дерева колеблется в преде
лах ± 2 % .

Другой наиболее существенной ошибкой определения 
высоты растущего дерева является влияние наклона 
ствола, иными словами, состояние объекта измерения. 
При этом возможны следующие варианты для приня
той нами схемы измерения высот.

1. Дерево наклонено к прибору в отвесной плоскости 
луча визирования (рис. 2). Для получения относитель
ной величины поправки рассмотрим треугольник AED  
и на основании теоремы синусов напишем:

т и ,  cos (у, — о)
Н  ”  co sy , * ( )

где а  — угол наклона ствола к отвесной линии;
Yi — угол визирования.

В этом случае высота всегда завышается (табл. 1).

Рис. I. Схема измерения высоты растущего дерева

'Т очность измерения высот растущих деревьев оказы- 
* вает большое влияние на достоверность получения 

других таксационных показателей насаждения (запас, 
класс бонитета и т. д .). Как показали исследования, об
щая ошибка измерения высоты складывается из не
скольких составляющих (инструментальные, наведение, 
отсчет и др.). Рассмотрим наиболее распространенный 
случай (рис. 1), когда для нахождения высоты дерева 
измеряется ее угловая величина с определенного базиса. 
Тогда формула для Я  будет иметь следующий вид:

И -  S ( t g 7 , +  tg -fj), (1)

где S  — измеряемый базис (горизонтальное проложение) 
от точки стояния инструмента до оси ствола дерева; 
Yi и Y2 — углы визирования соответственно на вершину 
и основание. Продифференцировав это уравнение и 
перейдя к средним квадратическим ошибкам, получим 
относительную среднюю квадратическую ошибку собст
венно измерения высоты:

7 ? - / ( * ) ■  + < £ .
Шч

где — относительная средняя квадратическая ошиб

ка измерения базиса; m-j — средняя квадратическая 
ошибка собственно измерения угла визирования (для 
наших расчетов можно принять m T=  т - = m J2)-' 
р = 3 4 3 8 ', а

„  О +  tg a-r,)z +  (1 +  tg 2b Y
(tg  +  tg  Ъ )2
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Т а б л и ц а  2
Влияние наклона ствола, % (2-й вариант)

а°

О

h

20 30 40 50 60

2 1,1 2 , 0 2 ,9 4 ,0 6 ,0
4 2 ,2 3 ,8 5 ,6 8,1 11.8
6 3 ,2 5 ,5 8 ,2 11,8 17,6
8 4 ,0 7 ,0 10,7 15,6 23,2

10 4 ,8 8 ,5 13,1 19,1 28 ,6

3. Дерево наклонено вправо или влево от отвесной 
линии в плоскости, перпендикулярной лучу визирования 
(рис. 3). Из треугольника ABC  получаем:

( Щ Л
U / „ -4% . (7)

Рис. 3. Влияние наклона ствола на точность измере
ния высоты (третий вариант)

п Н  з 
Н =  1 — COSd.

В этом случае высота дерева всегда занижается. При
чем величина угла визирования не влияет на величину 
погрешности (табл. 3).

Анализ данных таблиц показал, что величина поправ
ки имеет существенное значение. Так, при а — Т  и 
Y =  60° величина поправки составляет 6%. Причем с 
увеличением а и у  величина поправки увеличивается.

Таким образом, принимая для наших расчетов сред
нюю величину наклона, который можно уловить глазо
мерно, порядка ~ 3 ° , а оптимальный угол визирования 
в 45°, получим относительную среднюю квадратическую 
ошибку в высоте за счет влияния наклона ствола:

F

Рис. 2. Влияние наклона ствола на точность измерения 
высоты (первый и второй варианты)

2. Дерево наклонено в противоположную сторону от 
прибора в отвесной плоскости луча визирования (рис. 2). 
Из треугольника А ВК  аналогично имеем:

Н и

Здесь высота всегда заниж ается (табл. 2).

Т аблица  1
Влияние наклона ствола, 96 (1-й вариант)

Существует еще ряд менее значительных источников 
ошибок, оказывающих влияние на точность определения 
высоты растущего дерева (кривизна ствола, ошибки ки
нематической схемы прибора и др.). Общее влияние их 
не выходит за пределы ± 2 % .

Обобщая вышесказанное, можно окончательно полу
чить среднюю квадратическую ошибку измерения высоты 
растущего дерева:

и я  l / ( т н \ 2 , ( ™ н \ 2 , Ст н \ 2 _
Н  ~  У \  И  J изм. +  \  Н  у  накл. 1 V И  /д р у г .“=

^ + 5 % .

На основании наших исследований можно сделать сле
дующие выводы:

1) на точность определения высоты растущего дерева 
решающее влияние оказывает наклон ствола (состоя
ние объекта);

2) точность определения Н  будет наилучщей, если из
мерение проводить, располагая дерево вправо или вле
во от отвесной линии в плоскости, перпендикулярной 
лучу визирования (третий вариант). Тогда даже при 
а = 1 0 °  поправка не превысит ~ 1 ,5 % ;
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Влияние наклона ствола, % (3-й вариант)

Таблица 3

Относитель
ная ошибка

а°

2 4 6 8 10

-т т . 0,1 0,2 0,6 1,0 1,5

3) для уменьшения влияния наклона следует выби
рать наибольший базис;

4) измерение высот, особенно для составления таб
лиц хода роста, необходимо проводить в спокойную 
погоду;

5) величина относительной средней квадратической
тн

ошибки - j j -  может служить основной для установления 
предельной ошибки

( т т О  - ± 1 0 % ,
V 11 •'пред-

т. е. в 95 случаях из 100 точность измерения высот не 
должна выходить за пределы ± 10%.

TLoyqpa£jUbZM юбиляра

А. С. ЯБЛО КО ВУ—75 ЛЕТ

14 ноября исполняется 75 лет 
со дня рождения академика 
ВАСХНИЛ, проф ессора, доктора 
сельскохозяйственных наук, заслу
ж енного  деятеля науки РСФСР, 
лауреата Государственной премии 
Александра Сергеевича Ябло- 
кова.

Александр Сергеевич Яблоков —  
один из основополож ников лес
ной селекции в нашей стране. 
Имя ученого-селекционера ш иро
ко  известно в СССР и за рубе- 
'чом . Трудовую  деятельность 
А лександр Сергеевич начал по
м ощ ником  лесничего в 1925 г. 
П озж е  работа таксатора позво
ляет А лександру Сергеевичу рас
ширить свои познания леса, видо
вого и ф орм ового  разнообразия 
деревьев и кустарников. Уж е тог
да у него возникаю т мысли о пер
спективности ш и рокого  прим ене
ния селекции е лесном хозяйстве. 
Окончательное реш ение посвятить 
себя делу лесной селекции было 
принято, по словам ученого, под 
впечатлением работ Ивана Влади
мировича М ичурина и Лю тера 
Бербанка. Их методы использова
лись Александром  Сергеевичем в 
дальнейшей работе. Но это было 
не подражание, а творческое ис
пользование опыта предш ествен
ников с введением в практику 
лесной селекции своих оригиналь
ных приемов.

В 1928 г. А. С. Яблоков перехо
дит на научную  работу. По его 
инициативе в 1933 г. в М осковском  
научно-исследовательском инсти
туте лесного хозяйства (ныне 
ВНИИЛМ) организуется лаборато
рия селекци-и и интродукции дре

весных и кустарниковы х пород  и 
начинаются плановые исследова
ния в этом направлении.

В 1937 г. в г. Ивантеевке М о 
сковской области под руко во д 
ством Александра Сергеевича на
чато создание дендрологического  
сада, где уж е  в довоенный пе
риод было испытано более тыся
чи видов деревьев и кустарников, 
из которы х 300 было успеш но 
акклим атизировано. С первых лет 
своего существования и по сей 
день дендрологический сад —  ба
за для проведения научных экс
периментов по лесной селекции.

Ш и ро к и разнообразен диапа
зон научных исследований А. С. 
Яблокова.

А. С. Яблоков вывел свыше 
трехсот сортов различных древес
ных и кустарниковых пород. П ер
вые гибриды тополей и орехов 
были получены в 1935 г. О бш ир
ные работы по отдаленной гибри
дизации орехов были в то время 
единственными в СССР. Позднее 
были получены впервые в мире 
ценные межвидовы е и м е ж р о д о 
вые гибриды орехов, котор.ые в 
настоящее время вошли в м иро
вую  сводку гибридов. М о р о зо 
устойчивые нетребовательные к 
почве пирамидальные тополя се
лекции А. С. Яблокова растут 
сейчас во многих городах и по
селках. На Кавказе им созданы 
уникальные рощ и из гибридов 
секвойи, что положило начало 
ш ироком у внедрению  этой цен
ной древесной породы  в леса 
этого района.

О собое внимание уделяет А л ек
сандр Сергеевич весьма важной

для лесного хозяйства проблеме 
выращивания здоровой осины. 
За разработку комплекса м еро
приятий по ее выращиванию
А. С. Яблокову в 1951 г. была 
присуждена Государственная пре
мия.

Наряду с научно-исследователь
ской А лександром  Сергеевичем 
проведена большая педагогиче
ская работа. Им создана кафедра 
селекции и дендрологии в М о
сковском  лесотехническом инсти
туте. Им подготовлены 19 аспи
рантов, получивших ученую  сте
пень кандидата наук и доктора 
наук.

В 1956 г. А. С. Яблоков изби
рается действительным членом 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
академии им. В. И. Ленина. 
С 1956 по 1960 г., будучи акаде- 
м иком -секретарем , он руководит 
деятельностью отделения лесо
водства и агролесомелиорации 
этой академии.

А. С. Яблоковым опубликовано 
свыше 80 печатных работ. Его 
научные труды ш ироко известны 
лесоводам нашей страны и за 
рубеж ом . К ним относятся, 
в частности, «Селекция древес
ных пород», «Разведение и вос
питание здоровой осины», «Лесо
семенное хозяйство».

За активную  научную  и общ е
ственную деятельность А. С. Яб
локов награжден орденом Лени
на, орденом  Трудового Красного 
Знамени и другим и правительст
венными наградами. Ему присуж 
дено почетное звание «Заслужен
ного  деятеля науки РСФСР».

Лесоводы, редакция жуоналя 
«Лесное хозяйство», читатели 
поздравляют Александра Сергее
вича Яблокова со знаменательной 
датой в его жизни и желаю т ему 
хорош его здоровья.
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ХРОНИИА

ОБСУЖДАЮТСЯ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

В Риге состоялось совещание 
по теме «Текущий прирост дре
востоев и его применение в лес
ном .хозяйстве», организованное 
Министерством лесного хозяй
ства и лесной промышленности 
Латвийской ССР. Латвийским на
учно-исследовательским институ
том лесохозяйственных проблем. 
Латвийским республиканским ин
ститутом научно-технической ин
формации и пропаганды, Л атвий
ским республиканским правлени
ем НТО лесной промышленности 
и лесного хозяйства.

На обсуждение собравшихся 
было представлено 47 докладов 
специалистов из различных на
учных учреждений нашей страны 
и высших учебных заведений ле
сохозяйственного профиля.

Текущий прирост является од
ним из важнейших показателей 
продуктивности лесов, эффектив
ности лесохозяйственных меро
приятий и мерилом отбора наи
более целесообразных из них. Эта 
мысль была подчеркнута в вы
ступлении министра лесного хо
зяйства и лесной промышленно
сти Л. П. Витола, открывшего 
совещание, и в последующих вы
ступлениях докладчиков.

По величине текущего прироста 
можно определить правильность 
выбора того или иного способа 
рубки для конкретных условий 
произрастания (В. И. Валяев  — 
Петрозаводский госуниверситет; 
Д. П. Столяров и В. Г. /(узнецо- 
ва — ЛенН И И ЛХ ; В. И. Алексе
е в — Лаборатория лесоведения 
АН СССР; М. И. Калинин  — 
Львовский лесотехнический ин
ститут); изучить, как влияют на 
повышение продуктивности древо
стоев такие лесохозяйственные 
мероприятия, как осушение забо
лоченных и избыточно увлажнен
ных лесных площадей (К. К. 
Буш  — Л атН И И Л  Х П ), внесение 
■удобрений (Р. Я. Сацениекс — 
Л атН И И Л Х П ; Г. Б. Гортинский—  
Ботанический институт им. Кома
рова АН СССР).

Текущий прирост является кри
тическим показателем в установ
лении оптимальной степени раз
реживания древостоев при прове
дении рубок ухода и влияния ее 
на общую продуктивность насаж 
дений (А. М. Кожевников и
В. А. Ф еоф илов— БелН И И Л Х ); 
прирост древесины в концентри

рованном виде характеризует сте
пень плодородия почв, занятых 
древостоями (проф. Л. И. Иль- 
е в — ВЛТИ; И. В. Туркевич — 
В НИИ Л  М. . В. Е. Лебедев —  
УкрНИИЛХА); изучение прироста 
больных деревьев дает возмож
ность более точно учитывать вре
доносность тех или иных возбуди
телей болезней (С. В. Ш евченко — 
Львовский лесотехнический ин
ститут). Данные о текущем при
росте необходимы для уточнения 
размера пользования в лесу, уста
новления возраста рубки древосто
ев. В зоне интенсивного ведения 
хозяйства текущий прирост имеет 
особую важность как один из 
показателей планирования и орга
низации лесного хозяйства. Од
нако, э т о — далеко еще не полный 
перечень использования текущего 
прироста, он охватывает не всю 
сферу применения его в лесном 
хозяйстве.

В связи с тем, что показатель 
текущего прироста в условиях 
возрастающей интенсификации 
лесного хозяйства приобретает 
все большую значимость, как 
отмечалось в докладах, то и во
просам изучения текущего приро
ста, особенно связанным с мето
дом его определения, следует уде
лять больше внимания.

В настоящее время существуют 
различные методы определения 
текущего прироста, но все они в 
основном являются трудоемкими и 
дорогостоящими, не все обеспечи
вают достаточную точность ре
зультатов, многие из них приме
нимы лишь в ограниченных усло
виях. Следует изыскивать более 
дешевые и простые методы, кото
рые были бы приемлемыми как 
в интенсивных, так и менее ин
тенсивных хозяйствах и которые 
могли бы широко использоваться 
производством (И- В. Л огвинов — 
ЛТА; проф. М. Л. Дворецкий  — 
Марийский политехнический ин
ститут) .

На совещании в ходе оживлен
ной дискуссии была дана крити
ческая оценка ранее существова
вшим методам определения теку
щего прироста и новым способам, 
предложенным таксаторами (проф. 
М. Е. Никитин— Украинская с.-х. 
академия; С. С. Зябченко  — Ин
ститут леса Карельского филиала 
АН СССР; А. А. Макаренко и
В. М. Кричун —  КазНИИЛХ;

М. М. М ихайлов — Марийский по
литехнический институт; В. С. Ми- 
рошников — БТИ; И. Я. Тярве — 
Лесная опытная станция «Калсна- 
ва»; В. С. Чуенков — ВНИИЛМ; 
И. Я. Л и еп а — Латвийский гос
университет и др.).

В процессе обсуждения были 
отмечены положительные резуль
таты в изучении текущего приро
ста и методов его определения, но 
в то же время подчеркивалось, 
что ряд вопросов требует уточ
нения и сосредоточения на них 
большего внимания.

Текущий прирост — главный по
казатель валовой продукции ле
сохозяйственного производства, 
показатель производительности 
земель лесного фонда, поэтому не
обходимо, чтобы он измерялся и 
учитывался в таких единицах и с 
такой точностью, которые отра
жали бы не только количествен
ную, но и качественную сторону 
изменения древесных запасов 
(проф. И. В. В оронин— ВЛТИ). 
М ежду тем до настоящего време
ни в широкой практике таксаци
онных работ и даж е научных ис
следованиях текущий прирост из
меряется в единицах, отражаю
щих лишь количественную сторо
ну изменения запаса. Единицы для 
учета качественных изменений 
еще не выработаны.

В заключение совещания участ
ники его приняли решение.

Неотложной задачей ученых и 
в дальнейшем должно являться 
расширение и углубление знаний
о закономерностях прироста и 
роста древостоев. При этом нель
зя ограничиваться только коли
чественной их стороной, необхо
димо изучение и качественных из
менений и, что особенно важно, 
стоимостных выражений приро
ста. Тогда закономерности роста 
и прироста древостоев станут не
отъемлемой частью АСУ и будут 
служить целенаправленному и на
учно обоснованному ведению лес
ного хозяйства.

Больше внимания следует уде
лять математическому моделиро
ванию хода роста древостоев.

Д ля полного использования пло
дородия лесных земель необходи
мо установить оптимальные пара
метры таксационных показателей, 
при которых возможно получить

(Продолжение см. на стр. 92.)
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МЕХАНИЗАЦИЯ
Ш РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

УДК 634.0.6 : 658.53

УЧЕТ РАБОТЫ ТРАКТОРНОГО ПАРКА В ЛЕСНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

С 3 января 1973 г. все предприятия и организации лесного хозяйства 
перейдут на новую  систему сум м арного  учета работы тракторов. t

По просьбе редакции сотрудник Гослесхоза СССР М. Г. Селюков 
подготовил статью об учете работы тракторного  парка в лесном хозяйст
ве, которая должна оказать практическую  помощ ь механизаторам- на 
местах, быстрее освоить новый м етод планирования и учета тракторных 
работ.

Г ”* овременное лесохозяйственное производство распо- 
лагает мощной материально-технической базой, 

обеспечивающей высокий уровень механизации многих 
трудоемких процессов. На оснащении предприятий лес
ного хозяйства страны имеются десятки тысяч тракто
ров; большое количество их оборудовано строительно
дорожными и другими м аш инами— бульдозерами, кор
чевателями, экскаваторами, кусторезами, погрузчиками. 
Тракторный парк используется как на лесохозяйствен
ных работах (подготовка почвы под лесные культуры, 
посев и ггосадка леса, уход за культурами, проведение 
рубок ухода и др.), так и на операциях, связанных 
с лесозаготовками (трелевка, вывозка и погрузка древе
сины, технологические работы на нижних и верхних 
складах).

По мере роста технической оснащенности предприя
тий все более заметное влияние на общие результаты 
их деятельности оказывает степень использования ос
новных фондов, особенно их активной части — тракто
ров, автомобилей и других самоходных машин. В то же 
время приходится признать, что уровень использования 
тракторного парка и особенно тракторов, применяемых 
при проведении лесохозяйственных работ, в предприя
тиях лесного хозяйства остается еще низким. Коэффи
циент использования колеблется в пределах 0,45—0,50, 
велики простои по техническим и организационным при
чинам, выработка на 15-сильный условный трактор на 
лесохозяйственных работах по отдельным хозяйствам 
составляет всего лишь 200—300 га мягкой пахоты 
(га м. п.).

Многообразие условий и видов тракторных работ в 
лесном хозяйстве обязывает нас оценивать суммарную 
выработку тракторов в обобщенных условных единицах. 
Это необходимо для определения эффективного исполь
зования отдельных агрегатов и всего тракторного парка 
по среднесменной, среднемесячной и годовой выработке 
нд физический и условный трактор; для планирования 
потребности в тракторах, межремонтных сроках, расхо
де топлива, денежных затратах на технический уход и

ремонт; для определения эксплуатационных затрат на 
единицу тракторных работ и других технико-экономиче
ских показателей эксплуатации машинно-тракторного 
парка. Такой обобщенной условной единицей до послед
него времени является гектар мягкой пахоты и выработ
ка на один 15-сильный условный трактор в га м. п.

Однако принятый в качестве обобщенной единицы 
измерения механизированных тракторных работ га. м. п. 
искажает выработку и приводит к несопоставимости 
эксплуатационных показателей тракторного парка в раз
личных условиях, так как он не имеет определенного 
количественного значения ни по энергоемкости опера
ций, ни по затратам труда и времени на единицу вы
полненной работы.

Действующие коэффициенты перевода физического 
объема работ в га  м. п. не учитывают влияния на ра
боту машинно-тракторных агрегатов таких основных 
нормообразующих факторов, как почвенные условия, 
рельеф, состояние культур, размеры полей, камени
стость, высота над уровнем моря и т. д., в результате 
чего искажаются эксплуатационные показатели тракто
ров на многих видах работ в отдельных зонах в три — 
пять раз и более. При этом необходимо отметить, что 
в га м. п. учитываются только лесохозяйственные и 
сельскохозяйственные работы, а операции промышлен
ных лесозаготовок — в кубометрах стрелеванной, выве
зенной или погруженной древесины. В результате ана
лиза бухгалтерской (форма №  24-лх) и статистической 
отчетности (форма № 1-НТ-лес) мы получаем на 
один и тот же трактор (физический или условный) вы
работку по лесохозяйственным работам в га м. п., а по 
лесозаготовительным — в м3. Поэтому сделать вывод об 
эффективности использования того или иного трактора 
в целом, имея два различных показателя выработки, 
практически невозможно.

Все это привело к тому, что многие хозяйства ряда 
министерств и управлений лесного хозяйства перестали 
вести учет выполненных тракторных работ в га м. п. и, 
по существу, утратили контроль за использованием 
тракторного парка.
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Кроме отраслевой формы № 24-лх учет работы тре
левочных тракторов, которые применяются в основном 
на работах промышленных лесозаготовок, производится 
и по форме ЦСУ СССР №  1-НТ-лес. Однако и она не 
имеет единого обобщенного показателя выработки, 
а дает лишь ответ на такие показатели эксплуатации 
тракторного парка, как коэффициент использования, вы
работка на физический трактор в смену, месяц и год 
в кубометрах стрелеванной, вывезенной или погружен
ной древесины.

В то же время парк трелевочных тракторов выпол
няет и лесовосстановительные работы на нераскорчеван- 
ных вырубках — нарезка плужных борозд плугом 
ПКЛ-70. посадка леса лесопосадочными машинами 
СБН-1А (ЛМ Д-1), уход за лесными культурами культи
ваторами КЛБ-1,7 и ряд других операций, которые фор
мой №  1-НТ-лес не учитываются. Поэтому, даж е зная 
выработку на физический трактор в кубометрах стреле- 
ванной, вывезенной или погруженной древесины, без 
учета выполненного объема лесокультурных работ нель
зя сделать вывод, какой же трактор или тракторная 
бригада лучше работали в хозяйстве. Все это говорит
о том, что руководители хозяйства, механики и брига
диры тракторных бригад лишены возможности своевре
менно принять необходимые меры по устранению при
чин, сдерживающих эффективное использование трак
торного парка.

Н аряду с этим действующие коэффициенты перевода 
в условные 15-сильные тракторы, установленные по 
учетной тяговой мощности, не отражают объективного 
соотношения производительности тракторов разных ма
рок и поэтому не приемлемы для определения выработ
ки на условный трактор. Этим в значительной мере 
объясняется наблюдаемое, по данным статистической 
отчетности, снижение выработки в га м. п. на 15-силь
ный трактор более мощных тракторов по сравнению 
с маломощными, что в конечном счете искажает оценку 
их' использования.

Таким образом, для совершенствования системы уче
та тракторных работ возникла необходимость организо
вать суммарный учет в условных единицах всех без 
исключения работ, выполняемых тракторным парком на 
предприятиях лесного хозяйства, а также установить:

1) новую обобщенную условную единицу измерения 
тракторных работ;

2 ) новые коэффициенты перевода тракторных работ 
в обобщенные (условные) единицы, которые учитывали 
бы влияние различных условий работы (нормообразую
щих факторов);

3) коэффициенты перевода всех тракторов в услов
ные, соответствующие соотношению производительности 
тракторов различных типов и марок.

Методической комиссией Министерства сельского хо
зяйства СССР уже разработана и доведена до пред
приятий новая система определения суммарной выра
ботки тракторов в условных единицах, которая сейчас 
внедряется с незначительными доработками и на пред
приятиях лесного хозяйства.

В основу этой методики положено точное определе
ние условно-натуральной единицы («условного гектара») 
и выработки трактора данной марки в эталонных усло
виях, называемой «эталонной выработкой трактора». 
В качестве единицы измерения суммарной выработки 
тракторных агрегатов принимается «условный эталон
ный гектар» (условно-натуральная единица), т. е. объем 
работ, соответствующий вспашке 1 га в следующих, 
принимаемых за эталонные, условиях: удельное сопро
тивление— 0,50 кг/см2 при скоростей движения агрегата 
5 км/ч\ глубина обработки — 20— 22 см (средняя — 
21 см)\ агрофон — стерня зерновых на почвах средней 
прочности по несущей поверхности (средние суглинки) 
при влажности почвы до 20—2 2%; рельеф — ровный

(угол склона до Г ): конфигурация — правильная (пря
моугольная); длина г о н а— 800 м ; высота над ур. м. до 
200 м\ камней и других препятствий нет.

Выработка трактора данной марки в эталонных 
условиях, определяемая по методике технического нор
мирования, называется эталонной выработкой трактора. 
Значения ее за 7 и 8-часовую смену и за один час 
сменного времени тракторов различных марок, установ
ленные по методике нормирования механизированных 
полевых работ,- утвержденной Министерством сельского 
хозяйства СССР и Всесоюзным объединением «Союз- 
сельхозтехника» в 1969 г. с дополнением показателей 
выработки по трелевочным тракторам ТДТ-40М, ТДТ-55 
и ТДТ-75, разработанным ВНИИЛМом, приведены в 
таблице (графы 2 и 3).

Перевод физического объема тракторных работ в 
условные гектары (у. га) определяется соотношением 
эталонной выработки и технически обоснованных норм 
ее на данном виде работ в заданных условиях. При 
этом сменная и часовая выработки в условных гекта
рах трактора каждой марки при выполнении техниче
ски обоснованных норм будет одинаковой (в пределах 
допустимых отклонений) на всех видах работ и в раз
личных природно-производственных условиях.

Объем тракторных работ в условных гектарах может 
быть определен:

а) по объему работ в физических единицах (га, т, 
ткм, м3 и др.) W и коэффициенту перевода в условные 
эталонные гектары к у. га

2  =  W - \ у га\ ( 1)

б) по количеству выполненных сменных (часовых) 
технически обоснованных норм выработки Н трактора
ми данной марки и сменной (часовой) эталонной выра
ботке WB, э.

Й -  Я -^ н .э .  (2)

Второй способ наиболее удобен при суммарном учете 
тракторных работ на предприятиях лесного хозяйства.
Но так как сейчас во многих хозяйствах применяются
нормы выработки с большими отклонениями от техниче
ски обоснованных, суммарный учет тракторных работ в 
условных единицах, определяемый по нормосменам, мо
жет применяться в хозяйствах лишь с разрешения об
ластных управлений лесного хозяйства после проверки 
соответствия действующих норм технически обоснован
ным, разработанным нормативно-исследовательскими 
станциями и утвержденным в установленном порядке.

З а  условный эталонный трактор принимается трак
тор, вырабатывающий за 1 ч сменного времени один 
условный эталонный гектар. Перевод физических трак
торов в условные эталонные обосновывается на соотно
шениях их эталонной выработки. Численное значение 
коэффициентов перевода в условные эталонные тракто
ры, утвержденных приказом Министерства сельского хо
зяйства СССР, Министерства тракторного и сельскохо
зяйственного машиностроения и Всесоюзного объедине
ния «Союзсельхозтехника» №  201/177/135 от 18 июня 
1971 г., с дополнением показателей по трелевочным 
тракторам, разработанных ВНИИЛМ ом и равных эта
лонной выработке за 1 ч сменного времени, приведены 
в таблице (графа 4).

При выполнении технически обоснованных норм выра
ботка тракторов всех марок (в у. га) на условный трак
тор должна быть одинаковой (в пределах допустимых 
отклонений) и равной одному условному гектару в час. 
Д ля хозяйств, которые не могут перейти на учет трак
торных работ в условных гектарах используя формулу 
Q =  H-U7H э ,  необходимо разработать коэффициенты 
перевода физических объемов работ в условные.

Коэффициенты перевода в условные эталонные гекта
ры устанавливают по типовым нормам выработки, раз
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работанным нормативно-исследовательскими организа
циями и утвержденным в общем порядке. В настоящее 
время есть два вида коэффициентов перевода в услов
ные гектары:

а) общесоюзные — для работ, на которые имеются 
утвержденные общесоюзные сборники типовых норм вы
работки (тракторно-транспортные, землеройные, куль- 
туртехнические работы и др.). Единые общесоюзные 
коэффициенты перевода должны утверждаться Государ
ственным комитетом лесного хозяйства Совета Минист
ров СССР;

б) республиканские — для работ, на которые не уста
новлены общесоюзные нормы и действуют утвержден
ные республиканские сборники типовых норм выработ
ки. Республиканские коэффициенты перевода утверж 
даются министерствами и государственными комитетами 
лесного хозяйства союзных республик по согласованию 
с Гослесхозом СССР.

Утвержденные союзные и республиканские коэффи
циенты перевода в условные гектары доводятся соответ
ствующими приказами до всех хозяйств и являются 
обязательными для применения при планировании и 
учете объемов тракторных работ. Если коэффициенты 
перевода установлены по группам трудоемкости работ,

Эталонная выработка тракторов основных  
марок в условны х гек тар ах

Марка трактора
За

8-ча
совую
смену

За
7-ча

совую
смену

За 1 ч смен
ного времени 
(коэффици

ент) перевода 
физического 

трактора в 
условный

1 2 3 4

К-700 . . • ............................. 16,8 14,7 2 ,1 0
Т-150, Т-150К ..................... 13,2 1 1 ,6 1,65
Т-4А ....................................... 1 1 ,6 1 0 ,2 1,45
Т-100, Т-100М, Т-100МБ,

С- 1 0 0 ................................... . 10,7 9 ,4 1,34
Т-4, Т Д Т -75..........................• 10 ,6 9,3 1,33
С-80 ...............................• . . 9 ,7 8 ,5 1,2 1
ДТ-75М, ТДТ-55, ЛХТ-55 8 ,8 7 ,7 1 ,1 0
ДТ-75, Т-75, Т-74, ТДТ-40М 8 ,0 7 ,0 1 ,0 0
ДТ-54, ДТ-54А, ДТ-55 и

Д Т-55 А .................................. 6 .9 6 ,0 0 ,8 6
МТЗ-80 .................................. 5 ,6 4 ,9 0 ,70
Т-54Л, Т-54В и Т-54С . . . 5 ,5 4 ,8 0,69
Т-50В ..................... ..... 5,1 4 ,5 0 ,64
Т-38М, ЮМЗ-6Л ................. 4 .8 4 ,2 0 ,60
КДП-38 и Т - 3 8 ..................... 4 ,6 4 ,0 0,57
МТЗ-52 и МТЗ-52Л . . . . 4, 7 4, 1 0,58
МТЗ-50, МТЗ-50Л,

МТЗ-50ПЛ, МТЗ-50Х,
МТЗ-50М • • ................. 4 ,4 3 ,9 0,55

МТЗ-5ЛС, МТЗ-5МС, МТЗ-7,
МТЗ-7МС, МТЗ-50П . . . 4 ,2 3 ,7 0,53

Т-28Х4, М Т З - 5 М ................. 4,1 3 ,6 0,51
Т-40А, Т - 4 0 А Н ..................... 4 ,0 3 ,5 0 ,50
Т - 4 0 ........................................... 3 ,9 3 ,4 0,48
Т-28ХЗ . • .............................. 3 ,9 3 ,4 0 ,48
Т - 2 5 ........................................... 2 ,4 2 ,1 0,30
Д Т - 2 0 ...................................... 2 ,2 1,9 0,27
Т-16М • . . . . - ................. 1, 7 1, 5 0 ,2 2
Т-16 и Д В С Ш -1 6 .................  1 ,6  1 ,4  0 ,20

Примечание. Д ля тракторов, не используемых на 
вспашке, эталонная выработка установлена с учетом их 
производительности на основных видах работ.

то в этом случае лесохозяйственным предприятиям 
устанавливается группа, к которой они отнесены по 
обобщенным значениям основных нормообразующих 
факторов. В случае, когда коэффициенты перевода 
устанавливаются по сочетаниям основных нормообра
зующих факторов (длина гона, угол склона, тип почвы 
и т. д.), для каждого хозяйства (отделения, бригады) 
применяются коэффициенты перевода по средним значе
ниям нормообразующих факторов с учетом поправок 
к нормам.

Расчет коэффициентов перевода производится норма
тивно-исследовательскими организациями в следующем 
порядке:

а) для каждого из применяемых в заданных усло
виях оптимального состава агрегатов определяют в со
ответствии с установленной для него технически обос
нованной нормой выработки индивидуальный коэффи
циент перевода по формуле:

1Г „ э
=  ’ (3)

где Ху. га— индивидуальный коэффициент перевода 
в условные гектары для конкретного 
трактора на данном виде работ в соот
ветствующих условиях;

« V  э. — эталонная выработка трактора, у. га\
W И — техническая норма выработки трактора 

на данном виде работ в соответствующих 
условиях (в физических единицах);

б) полученные индивидуальные значения коэффициен
тов перевода на каждом виде работ в заданных усло
виях усредняются и устанавливается, как правило, один 
коэффициент для тракторов всех марок (тракторных 
агрегатов).

Усрзднение коэффициентов перевода проводится 
с учетом доли участия трактора каждой марки в об
щем объеме данного вида работ по формуле:

^у. га! ‘ ^ 1  +  ^у. га2' *̂2 +
*у .гаср .*= Р 1 +  Р 2 +  р г + . . .  +  р п-+

+  V  га3Р 3 +  • • • +  V  гапР п

Рх + Рг +  Р г +  ■■■ + Р ~ '  (4)

где ^у, ^у. г а ^у. га3 ... ^у. гап индивидуальные
значения коэффициентов перевода по оптимальным со
ставам агрегатов, выполняющих данную работу в за 
данных условиях; Р 1, Р2, Рз... Рп — доля участия трак
тора каждой марки (тракторного агрегата) в общем 
объеме данного вида работ в процентах.

Значения Р  устанавливают на основе обобщения дан
ных занятости тракторов на различных видах работ 
с учетом перспективы изменения состава тракторного 
парка на ближайший период. Отклонение индивидуаль
ных значений коэффициентов перевода от среднего по 
тракторам всех марок не должно превышать, как пра
вило, ± 15%  (среднее отклонение будет находиться 
в пределах 5—7% ). При больших отклонениях индиви
дуальных значений коэффициентов в случаях, когда 
данный вид работы занимает в общем объеме работ 
конкретного трактора более 10%, устанавливают, как 
исключение, индивидуальные значения коэффициентов 
перевода для тракторов отдельных марок;

в) если нормы на лесохозяйственные тракторные ра
боты установлены по группам трудоемкости, то и ко
эффициенты перевода по видам работ устанавливают 
отдельно для каждой группы. Если нормы в хозяйствах 
определяют непосредственно по таблицам норм в зави 
симости от совокупности основных нормообразующих 
факторов, то коэффициенты перевода сначала опреде
ляют для всех имеющихся норм, а затем усредняют для
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всех тракторных агрегатов в единый коэффициент' для 
заданных условий.

Усредненные коэффициенты перевода могут быть 
укрупнены по условиям работы так, чтобы суммарное 
предельное отклонение не превышало ± 20% . Коэффи
циенты перевода для тракторно-транспортных работ рас
считывают, как правило, по нормам, предусматриваю
щим механизированную погрузку и разгрузку, за исклю
чением работ, на которых не механизированы погрузка 
или разгрузка, и случаев, когда погрузочные работы не
достаточно механизированы.

Коэффициенты перевода для тракторно-транспортных 
работ устанавливают на один тонно-километр в зависи
мости от класса груза, группы дорожных условий, рас
стояния перевозки и способа выполнения погрузочно- 
разгрузочных работ.

Если к таблицам норм по видам работ имеются по
правочные коэффициенты, то коэффициенты перевода 
в условные гектары должны быть установлены с учетом 
первых. При расчете коэффициентов перевода в услов
ные гектары их значения следует округлять так, чтобы 
ошибка при этом не превышала 3%.

Коэффициенты перевода в условные гектары на все 
виды работ приводят в виде таблиц, где указываются 
наименование работ, заданные условия работы (груп
пы), размерность переводного коэффициента 
(у. га/ф из. га; у. га /м 3; у. га/т; у. га/ткм и т. д.) и зна
чения коэффициента перевода.

Рассмотрим несколько примеров по учету работы 
тракторов в условных гектарах, используя для этого ко
личество выполненных норм и эталонную норму выра
ботки.

1. Согласно учетному листу работы тракториста 
(форма № 41-лес) трактором МТЗ-52 выполнено за ме
сяц при 8-часовой рабочей смене технически обоснован
ных норм:

на подготовке почвы под лесные культуры — 5 , 
на закладке школ — 6,
на транспортных работах — И

Выработку на условный трактор определяют деле
нием суммарной выработки на коэффициент перевода 
физических тракторов в условные (таблица, графа 4):

103,4 у. га
Q„ =  „ =  1780,58 у. трактор.

Итого 22 сменные нормы.

Подставляя в формулу (2) количество выполненных 
сменных норм, а из графы 2 таблицы эталонную вы ра
ботку трактора МТЗ-52, получим:

2  =  22-4 ,7  =  103,4 у . га.

2. Согласно учетному листу тракториста (форма 
41-лес) трактором ТДТ-55 при 7-часовой рабочей сме
не выполнено за  месяц технически обоснованных смен
ных норм:

на трелевке древесины — 12,
при погрузке на верхнем складе — 5,
на подготовке почвы плугом ПКЛ-70 — 7 _______

Итого 24 сменные нормы.

Подставляя в формулу (2) количество выполненных 
сменных норм, а из графы 3 таблицы эталонную выра
ботку трактора ТДТ-55, получим:

Q =  24-7 ,7  =  185 у. га.

Выработка на условный трактор будет:
185 у .г а

2 у. -  1 1 168 у. трактор

3. Трактор ДТ-75 в течение 3 смен производил букси
ровку лесовозных автомобилей. Установлено, что в сред
нем за смену время буксировки составляет 4 ч, осталь
ное время — простои в ожидании машин. Таким обра
зом, всего за 3 смены непосредственно на буксировке 
отработано 4 X 3 = 1 2  ч. Умножив количество отрабо
танных часов на часовую эталонную выработку тракто
ра ДТ-75 (таблица, графа 4), получим выработку 
в условных гектарах:

£2 =  1 2 - 1 ,0 0  =  12 у. га.

4. Перевод физических тракторов в условные. В хо
зяйстве имеются в наличии пять МТЗ-52, четыре 
ТДТ-40М и два Т-100М. Количество условных тракто
ров определяют умножением физических тракторов на 
соответствующий коэффициент перевода (графа 4 таб
лицы) :

п У' тр.= 5 - 0 ,5 8 + 4-1+ 2-1 ,34  =  9,58 у. тр.

М, Г. СЕЛЮ КОВ (Гослесхоз СССР)
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РАБОТНИКИ ЛЕСА! Подписка на ж урнал  
ство“ на 1973 год продолжается

‘Лесное хозяй-

Журнал «Лесное хозяйство» освещает вопросы экономики и организации про
изводства, лесоведения и лесоводства, лесных культур и защитного лесоразведения, 
лесоустройства, охраны и защиты лесов.

В журнале публикуются статьи о достижениях науки, об опыте передовиков 
производства и лучших предприятий отрасли, передовых методах организации и ве
дения лесного хозяйства.

Журнал знакомит лесоводов с новыми машинами и орудиями, с предложе
ниями рационализаторов и изобретателей, дает консультации и советы по разнообраз
ным вопросам.

В журнале открыт новый раздел «Лес и охота», в котором публикуются мате
риалы о комплексном ведении лесного и охотничьего хозяйства.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ «ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»! ПОДПИСКА ПРИ
НИМАЕТСЯ В ПУНКТАХ ПОДПИСКИ «СОЮЗПЕЧАТИ», ПОЧТАМТАХ, КОНТОРАХ И ОТ

ДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ, А ТАКЖЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД — 3 р. 60 к.
5
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У Д К  634.0 : 629.114.2

ВЫСТАВКЕ

ТРАКТОРЫ

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ

«С ЕЛ ЬХОЗТ EX Н И КА-72»

В сентябре 1972 г. в м осковском  парке «Сокольники» ф ункцио
нировала одна из крупнейш их м еж дународны х выставок в нашей 
стране —  «Сельхозтехника-72». Значительное место на ней было от
ведено современной энергетике, играю щ ей важную  роль в развитии 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства,

В публикуемой ниже статье заведую щ его лабораторией энерге
тики ВНИИЛМа А. Б. Клячко и специального корреспондента на
шего журнала Ю . В. С ередницкого  рассказывается о наиболее ин
тересных экспонатах выставки по разделу тракторостроения.

Г л ав н ы й  павильон СССР. В цент-
* ре его, на почетном месте, 
окруженный мощными, сверкаю
щими яркими красками трактора
ми, стоит маленький неказистый 
трактор. Поблескивая старенькой, 
но еще хорошо сохранившейся 
облицовкой, гладкими ободьями 
металлических колес, он при
влекает к себе пристальное вни
мание многочисленных посети
телей.

Перед нами живая история — 
первенец советского тракторо
строения, 19-сильный «Фордзон — 
Путиловец», ознаменовавший сво
им выходом на поля страны на
чало индустриализации социали
стического сельского хозяйства.

Сейчас, стоя в почетном эскор
те своих возмужавших потомков, 
он подчеркивает гигантский ска
чок, который сделала отечествен
ная тракторная промышленность 
за полувековой период своего 
развития.

Рост тракторной промышлен
ности, разработка новых кон
струкций и выпуск тракторов ба
зируется у нас на строгой науч
ной основе — системе машин для 
комплексной механизации трудоем

ких процессов во всех отраслях 
народного хозяйства, основными 
принципами которой являются 
обеспечение комплексной механи
зации во всех географических зо
нах страны с применением мини
мального количества типов трак
торов, максимальная их универ
сализация и унификация, обеспе
чение таких параметров в новых 
машинах, чтобы по технической 
оснащенности сельское хозяйство 
приближалось к уровню промыш
ленности и чтобы машины давали 
наиболее высокую экономическую 
эффективность.

На выставке были представле
ны отечественные тракторы всех 
классов тяги и типов: универ
сально-пропашные, общего назна
чения (пахотные), промышленные. 
Многие тракторы разрабатывают 
и выпускают у нас для работы в 
сельском и лесном хозяйстве, име
ются также специальные лесные 
тракторы.

Самый маленький из массовых 
отечественных тракторов (класс

О

Трактор Т-25 «Владимирец»

тяги 0,6 т) экспонировал Влади
мирский завод, который начал вы
пускать тракторы Т-25. Эта мо
дель разработана на базе трак
тора ДТ-20 и отличается от него 
более мощным двигателем. Двух
цилиндровый дизель воздушного 
охлаждения Д-21 имеет мощность 
20—24 л. с. В тракторе усилена 
полурама, его агротехнический 
просвет изменяется от 450 до 
657 мм, улучшены условия труда 
тракториста. Минимальная шири
на трактора — 1370 мм, регули
руемая колея от 1100 до 1500 мм. 
Скорости его движения составля
ют 6,4—21,2 км /ч ; ходоуменыии-
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тель позволяет получить замед
ленные скорости— 1,7 и 2,5 км/ч. 
Управление трактором реверсив
ное, сиденье и рулевое колесо 
переставляются для работы пря
мым и задним ходом. Он обору
дован валом отбора мощности и 
трехточечным механизмом задней 
навески. Трактор Т-25 можно ис
пользовать в лесном хозяйстве на 
уходе за культурами, содействии 
естественному возобновлению и 
на различных вспомогательных 
работах. На его базе создан спе
циальный агрегат для рубок ухо
да — АРУМ.

Новое самоходное шасси (этого 
же класса тяги) Т-16М является 
основным трактором для базис
ных лесных питомников. На нем 
установлен более мощный двига
тель Д-21, следозаделывающее 
устройство, значительно улучше
ны условия труда тракториста 
(закрытая кабина), введен ряд 
других усовершенствований. Ш ас
си имеет большой дорожный про
свет (560 мм), регулируемую ко
лею (1200— 1800 мм), высокие ско
рости движения (1,4—20,6 км/ч). 
На базе Т-16М такж е разрабаты 
вают специальный агрегат для 
лесного хозяйства.

Широко распространены в лес
ном хозяйстве колесные тракто
ры Липецкого тракторного завода 
Т-40 и Т-40А (с четырьмя веду
щими колесами), класс тяги 0,9 г. 
Эти тракторы будут выпускать с 
более мощным 50-сильным двига
телем. Экспонировавшаяся низко- 
клиренсная модификация тракто
ра Т-40АН предназначена для ра
бот на склонах крутизной до 
16—20°. У этого трактора пони
жен центр тяжести, а следова
тельно, увеличена поперечная и 
продольная устойчивость. Высота 
под задним мостом снижена за 
счет задних колес меньшего диа- 

I метра и разворота конечных пе
редач. Высота под передним мо
стом уменьшена благодаря сж а
тию пружин подвески. Кроме то
го, в тракторе изменена конструк
ция масляного картера двигателя,

Низкоклиренсный трактор Т-40АН

обеспечивающая бесперебойную 
подачу масла при работе на 
склонах. Изменена регулировка 
топливного насоса для увеличе
ния числа оборотов двигателя до 
1800 об/мин (вместо 1600), чтобы 
сохранить примерно прежние ско
рости движения при задних коле
сах меньшего диаметра. Имеется 
ходоуменьшитель, обеспечиваю
щий скорости движения в преде
лах 0,6—3,7 км/ч. Изменено элек
трооборудование трактора, уста
новлено чашеобразное сиденье, 
упрочнена кабина.

По такому же принципу Мин
ским тракторным заводом разра
ботан низкоклиренсный трактор 
МТЗ-52Н (класс тяги 1,4 г). 
В связи с установкой колес мень
шего размера скорость этого трак
тора несколько снижена и нахо
дится в пределах 1,4—23,2 км/ч. 
Дорожный просвет — 450 мм.

Очень эффектно выглядит спе
циальный крутосклонный трактор 
Т-50К, разработанный на базе 
трактора «Беларусь». Основные 
узлы у него заимствованы от 
МТЗ-50, но имеется ряд ориги
нальных устройств, благодаря ко
торым остов трактора при работе 
поперек склона всегда занимает 
вертикальное положение. Задние 
колеса установлены на специаль
ных качающихся бортовых редук
торах, с помощью гидравлической 
системы они могут поворачивать

ся относительно полуосей заднего 
моста. Колесо, находящееся внизу 
по склону, опускается, а верхнее — 
приподнимается. Поворот колес 
осуществляется с помощью спе
циального автоматического устрой
ства. Передние колеса также хо
рошо приспосабливаются к скло
ну. Трактор предназначен для 
различных работ на участках с 
крутизной до 20° и найдет приме
нение при облесении овражно-ба
лочных склонов.

Помимо широко известных у 
нас и за рубежом тракторов 
МТЗ-50 и МТЗ-52 Минский трак
торный завод экспонировал под
готавливаемый к производству 
трактор МТЗ-80 — новую прогрес
сивную модель семейства тракто
ров «Беларусь». Он предназначен 
для работы на повышенных ско
ростях 9— 15 км/ч и агрегатирует- 
ся с большим количеством машин 
и орудий— 195 наименований. На 
МТЗ-80 установлен двигатель 
Д-240 мощностью 75—80 л. с. Д е
вятискоростная коробка передач 
с понижающим редуктором обес
печивает 18 передач вперед с ши
роким диапазоном скоростей от 
1,47 до 33,4 км/ч. Имеется также 
четырехскоростной ходоуменьши
тель, позволяющий получить низ
шую скорость 0,58 км/ч.

Раздельно-агрегатная навесная 
система трактора имеет гидрав
лический увеличитель сцепного 
веса, возможность регулировки 
скорости подъема и опускания на
весных орудий, глубина хода ко
торых регулируется высотным, по
зиционным и силовым способами. 
Г идрофицированный прицепной 
крюк обеспечивает автоматиче
скую сцепку с полуприцепами. 
Отечественные тракторы класса 
тяги 0,9 и 1,4 т оборудованы са
мыми современными валами отбо
ра мощности с независимым и 
синхронным приводом. На трак
торе МТЗ-80 установлена комфор
табельная кабина с рациональным 
размещением контрольных прибо
ров и органов управления, венти
ляцией и охлаждением воздуха.

Самоходное шасси T-I6M

Крутосклонный трактор Т-50К
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В кабине имеется мягкое сиденье 
с хорошей амортизацией. Рулевое 
колесо регулируется по высоте, 
угол наклона его также можно 
менять. Условия труда трактори
ста на этом тракторе значительно 
улучшены. Длина трактора — 
3815 мм, ширина — 1970, высо
т а — 2485, к ол ея— 1200— 1800 мм. 
Агротехнический просвет—650 мм, 
вес — 2900 кг. Благодаря более 
мощному двигателю и другим 
усовершенствованиям производи
тельность нового трактора на от
дельных видах работ на 20—45% 
выше, чем у МТЗ-50. Новый трак
тор такж е найдет широкое при
менение в лесном хозяйстве. По 
своим показателям и эстетиче
ской отделке МТЗ-80 находится 
на уровне лучших мировых об
разцов.

Тракторы «Беларусь» экспорти
руются во многие страны мира и 
успешно там используются. Д ля 
повышения эффективности их 
эксплуатации Минский трактор
ный завод на базе автомобиля — 
рефрижератора создал передвиж
ной учебный класс. В нем уста
новлены в разрезе основные узлы 
трактора. В этом учебном классе 
специалисты завода проводят на 
местах обучение иностранных 
трактористов. Это сыграло в аж 
ную роль в деле успешного ис
пользования тракторов «Бела
русь».

На выставке экспонировался 
новый универсально-пропашной 
гусеничный трактор Кишиневского 
завода Т-70С, класс тяги 2,0 т. 
Он оснащен мощным 70-сильным 
двигателем, имеет большой до
рожный просвет, равный 450 мм, 
и широкий диапазон скоростей в

пределах 1,3— 11,3 км/ч. Длина 
трактора — 3500 мм, высота — 
2830, ширина — 1550— 1650 мм; 
к о л ея — 1350 мм. Трактор имеет 
сменные гусеницы с шириной зве
на 200 или 300 мм. Вес его — 
4000 кг. Обращают на себя вни
мание хорошие условия труда, 
созданные на этом тракторе для 
тракториста. Установлена простор
ная кабина с круговым обзором, 
с мягким подрессоренным сидень
ем, регулируемым по росту и ве
су тракториста, до минимума сни
жены усилия на рычагах и педа
лях управления. Т-70С разработан 
на базе узлов колесного трактора 
«Беларусь» и будет выпускаться 
вместо трактора Т-38М. В лесном 
хозяйстве он может применяться 
для выкопки посадочного мате
риала и других работ в питом
никах.

Семейство мощных гусеничных 
тракторов класса тяги 3,0 т пред
ставили Волгоградский и П авло
дарский тракторные заводы. Это 
тракторы общего назначения 
ДТ-75М и такой же трактор с 
маркой «Казахстан». Д ля повы
шения производительности они 
имеют увеличенную мощность 
двигателя в 90 л. с. Семискорост
ная коробка передач обеспечивает 
скорости от 5,3 до 11,2 км/ч. 
Имеется увеличитель крутящего 
момента, позволяющий на к аж 
дой передаче получить замедлен
ную на 25% скорость движения, 
а следовательно, большее тяговое

Энергонасыщенный трактор Т-150

Передвижной учебный класс 
Минского тракторного завода

усилие. Длина тракторов — 
4575 мм, ширина — 1740, высо
та — 2304 мм. Колея трактора — 
1330 мм, дорожный просвет — 
326 мм, вес — 6300 кг.

На базе ДТ-75 разработаны 
болотоходная и крутосклонная 
модификации. Трактор ДТ-75Б 
предназначен для мелиоративных 
работ на заболоченных землях и 
сельскохозяйственных на осушен
ных болотах. От базовой модели 
он отличается, главным образом, 
уширенными до 670 мм гусеница
ми, что обеспечивает среднее 
удельное давление на почву 
0,23 кг/см2 при опущенных на
правляющих колесах и 0,31 кг/см2 
приподнятых. Трактор ДТ-75К ис
пользуется при проведении сель
скохозяйственных и лесокультур
ных работ на склонах крутизной 
до 20°. Основная особенность его 
заключается в том, что он имеет 
навески спереди и сзади и при
способлен для работы челночно
реверсивным способом. В тракто
ре повышена поперечная устойчи
вость и имеется опорная лыжа, 
предотвращающая его опрокиды
вание.

Харьковский тракторный завод 
разработал новый гусеничный 
трактор Т-150 этого же класса 
тяги с двигателем мощностью 
150 л. с. По энергонасыщенности 
этому трактору нет равных в ми
ре. Он предназначен для работы 
с энергоемкими машинами и ору
диями на высоких скоростях в 
9— 15 км/ч. Коробка передач с 
переключением на ходу имеет 
12 скоростей прямого и 4 задне
го хода. Ходовая часть выполнена 
по типу трактора Т-74, каретки 
подрессорены, на них установле
ны гидравлические амортизаторы, 
уменьшающие продольные коле-
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бания трактора. Хорошие усло
вия труда созданы трактористу: 
установлена цельнометаллическая 
кабина с термо- и шумоизоляци- 
ей, есть обогрев и вентиляция, 
мягкое подрессоренное сиденье, 
обеспечена круговая обзорность, 
разработан кондиционер. Ско
рость движения трактора на ра
бочих передачах — 7,6— 15,9 км/ч. 
Длина его — 4279 мм, ширина — 
1835, вы сота— 2510 мм. Колея 
трактора— 1435 мм, дорожный 
просвет — 300 мм. Конструктив
ный вес — 6600 кг.

На базе Т-150 разработано се
мейство специальных колесных 
тракторов. На сельскохозяйствен
ном Т-150К установлен двигатель 
мощностью в 165 л. с. Рама трак
тора состоит из двух частей, со
единенных двойным шарниром: 
вертикальный служит для поворо
та, горизонтальный — для приспо
собления трактора к профилю 
пути. Такая рама называется 
шарнирно-сочлененной. Все коле
са трактора — ведущие, одинако
вого размера. Скорость движения 
на рабочих передачах — 8,5—
29,1 км/ч. Ходоуменьшитель по
зволяет получить замедленные 
скорости от 1,8 км/ч. Трактор 
предназначен для выполнения ра
бот общего назначения на высо
ких скоростях, используется при 
транспортировке прицепов грузо
подъемностью до 20 т.

Трелевочно-транспортный трак
тор Т-157 отличается от колесно
го Т-150К более прочными корпус
ными деталями и некоторыми из
менениями в трансмиссии. Двига
тель имеет мощность 150 л. с. На 
тракторе установлены отвал буль
дозера, гидравлический захват, 
щит, арочное устройство и лебед
ка. Канатоемкость барабана ле
бедки— 40 м  (при диаметре тро-

Лесохозяйственный трактор 
ЛХТ-55

Трелевочно-транспортный трактор 
Т-157

Лесохозяйственная модифика
ция ЛХТ-55 отличается от базо
вой модели наличием механизма 
задней навески для агрегатирова
ния с различными навесными ору
диями, вместо погрузочного щита 
установлен самосвальный кузов. 
Как и базовая модель, лесохозяй
ственный трактор имеет механизм 
передней навески, на который за
вод ставит отвал бульдозера. На 
ЛХТ-55 установлен двигатель 
СМД-14Б мощностью в 62 л. с. 
Пятиступенчатая коробка пере
дач позволяет получить скорости 
от 2,5 до 11 км/ч. Длина тракто
ра — 5975 мм, ширина — 2245, вы
сота — 2560 мм. Колея трактора — 
1680 мм, дорожный просвет — 
580 мм. Вес — 9500 кг. Наиболь
шее тяговое усилие трактора око
ло 5 тыс. кг, усилие на тросе ле
бедки— 7250 кг. ЛХТ-55 предназ
начен для комплексной механиза
ции лесовосстановительных работ 
на временно переувлажненных 
почвах, а также может успешно 
применяться на расчистке выру
бок в агрегате со специальными 
орудиями, навешиваемыми на 
переднюю навеску.

Трелевочный трактор ТБ-1 слу
жит для бесчокерной трелевки 
леса. Он имеет специальный гидро
манипулятор, с помощью которо
го захватывают спиленные дере
вья и укладывают их на треле
вочный щит, оборудованный глд- 
рофицированным коником. Таким 
образом, на ТБ-1 один тракторист 
производит сбор пачки и трелевку 
древесины. Вес трактора — 10 т.

Плавающий трактор-амфибия 
ТП-90 может перемещаться как 
по суше, так и по воде, имеет 
герметичный корпус и водомет
ные движители. На нем установ
лен дизельный двигатель СМД-18 
с турбонаддувом мощностью в

са 20 мм), скорость наматывания 
троса — 0,8 м/сек, тяговое усилие 
лебедки — 7250 кг.

Длина трактора — 6370 мм, ши
ри н а— 2540, высота — 2922 мм. 
Колесная база — 2860 мм, ширина 
колеи — 1910 мм, дорожный про
св ет — 515 мм. Вес конструктив
ный — 9400 кг. Основное назначе
ние Т-157— бесчокерная трелевка 
и вывозка леса.

Промышленный трактор Т-158 
имеет примерно такие же пара
метры, как и трелевочно-транс- 
портный. Предназначен он для 
выполнения дорожно-строитель
ных, землеройных, мелиоратив
ных, транспортных и других ра
бот.

Семейство гусеничных тракто
ров представил на выставку 
Онежский тракторный завод. Б а 
зовой моделью является трелевоч
ный трактор ТДТ-55, разработан
ный вместо ТДТ-40М и отличаю
щийся от него более мощным дви
гателем, усиленной трансмиссией, 
измененной конструкцией лебедки. 
Полностью изменена ходовая 
часть, звенья гусеницы уширены 
до 420 мм, подвеска более эла
стичная. Установлена одноместная 
металлическая кабина с отопле
нием, вентиляцией и мягким удоб
ным сиденьем, значительно сни
жены усилия на рычагах управ
ления — все это обеспечивает 
трактористу хорошие условия 
труда. Трактор ТДТ-55 служит 
для трелевки среднего и мелкого 
леса и крупнопакетной погрузки 
его на подвижной состав.
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90 л. с. От коробки передач через 
раздаточную коробку вращение 
передается на водометы и веду
щие колеса гусеничного движи
теля, которые расположены в пе
редней части трактора. Техноло
гическое оборудование его со
стоит из бревнотолкателя и двух
барабанной лебедки. Скорость 
трактора на суше — 3,2— 14,2 км/ч, 
на плаву — 8,3 км/ч. Тяговое уси
лие на плаву — 1200 кг, предель
ный угол входа в воду — 38°, вы
хода из воды — 35°. Вес тракто
ра — 10,5 т. ТП-90 предназначен 
для комплексной механизации ле
сосплавных работ на первона
чальном сплаве леса.

Алтайский тракторный завод 
демонстрировал сельскохозяй
ственный трактор Т-4, номиналь
ное тяговое усилие которого — 
4 т, и новый трелевочный ТТ-4, 
который разработан на смену 
ТДТ-75. Трактор ТТ-4 имеет дви
гатель мощностью 110 л. с. Вось
миступенчатая коробка передач 
позволяет получить скорость дви
жения от 2,2 до 10 км/ч. Н аи
большее тяговое усилие тракто
ра — около 10 т. Длина — 5950 мм, 
ширина — 2500, высота — 2700, до
рожный просвет — 490 мм. Вес 
трактора — 12 т.

Кировский завод в Ленинграде 
выпускает сейчас самый мощный 
колесный трактор «степной бога
тырь» К-700 со всеми ведущими 
колесами, класс тяги — 5,0 т. На 
его базе разработан ряд модифи
каций, в том числе трелевочно
транспортный трактор К-703, на 
котором установлен 220-сильный 
двигатель. Ш естнадцатиступенча
тая коробка передач обеспечи
вает скорости от 3,0 до 32,6 км/ч. 
Поворот трактора осуществляется 
с помощью шарнирно-сочлененной 
рамы. Технологическое оборудо
вание состоит из лебедки, арочно
го устройства и щита, который 
защищает колеса трактора при 
трелевке и служит для упора при 
подтаскивании пачки. Длина 
трактора — 6385 мм, ширина — 
2875, высота — 3380 мм. Колесная 
база — 3200 мм, дорожный про
свет — 550 мм. Вес трактора —
12,3 т. К-703 предназначен для 
трелевки и прямой вывозки леса.

Кировский завод на основе 
К-700 разработал такж е новую 
базовую модель К-701 с двига
телем мощностью 300 л. с. Это 
наиболее производительный трак
тор, обеспечивающий трактористу 
комфортабельные условия труда.

В промышленном разделе вы
ставки демонстрировались гусе
ничные тракторы Челябинского 
завода: Т-130 (мощность е г о —
140 л. с.), выпускаемый вместо

Т-100М, ДЭТ-250М — дизельэлек- 
трический трактор с двигателем 
в 310 л. с. и самый мощный у 
нас трактор Т-330 с двигателем в 
330 л. с. Новые промышленные 
тракторы, а такж е К-701, Т-150, 
МТЗ-80 и другие являются боль
шим достижением отечественного 
тракторостроения.

Большие успехи в развитии 
тракторного и сельскохозяйствен
ного машиностроения продемон
стрировали на выставке страны 
социалистического содружества.

Развитие тракторной промыш
ленности в ЧССР относится к 
послевоенным годам. Первые уни- 
версально-пропашные тракторы 
начал выпускать завод «Збройв- 
ка — Брно» в конце 1945 г., за 
тем с 1952 г. их производство 
было сконцентрировано на новом 
тракторном заводе ЗК Л  в Брно — 
Лишень, который до 1972 г. вы
пустил почти полмиллиона тракто
ров. Тракторный парк в сельском 
хозяйстве Чехословакии с 1955 
по 1965 г. увеличился в 3,4 раза 
и к концу этого периода составил 
около 180 тыс. условных единиц. 
Большое количество тракторов 
экспортируются в 60 стран мира.

Наиболее массовым трактором 
в ЧССР является «Зетор». Завод 
ЗК Л  выпускает двадцать моди
фикаций таких тракторов мощно
стью от 25 до 80 л. с. В настоя
щее время планируется повысить 
их мощность до 120— 140 л. с. 
Тракторы «Зетор» первой серии 
предназначены для работы в сель
ском и лесном хозяйстве. Они вы
полнены по обычной схеме колес
ных тракторов, имеют безрамную 
конструкцию, передние и задние 
мосты портального типа, что обес
печивает большой просвет над 
рядками культур. Отдельные мо
дели имеют регулируемый до
рожный просвет и колею перед
них и задних колес. Есть также 
модели с четырьмя ведущими 
колесами.

На тракторах «Зетор» устанав
ливают удобные и прочные каби
ны. По данным фирмы, они обес
печивают полную безопасность 
трактористу в случае опрокиды
вания трактора. Тракторист имеет 
хорошую круговую обзорность. 
Летом кабина хорошо проветри
вается, для работы в зимних 
условиях имеет калориферное 
отопление с распределением теп-

Трелевочный трактор LKT-75 
(ЧССР)

лого воздуха для обогрева ног 
тракториста и ветрового стекла. 
Кабина оборудована удобным 
одноместным сиденьем. В" модели 
«Зетор» 4718 предусмотрено так
ж е запасное сиденье.

Отдельные модели этих тракто
ров по дополнительному заказу 
могут быть оснащены современ
ным технологическим оборудова
нием. Например, на модели «Зе
тор» 5718 могут быть установле
ны компрессор, двухскоростной 
вал отбора мощности с оборота
ми 540— 1000 об/мин, увеличитель 
крутящего момента, ручное уп
равление с муфтой сцепления. На 
этом тракторе улучшена также 
шумоизоляция кабины.

Трактор «Зетор 8011 Кристалл» 
представляет собой более совер
шенную модель этого семейства 
тракторов и является базой для 
новой серии, включающей в себя 
новейшие достижения мирового 
тракторостроения. На этом трак
торе установлен дизельный дви
гатель с запуском от электро
стартера. Главная муфта сцепле
ния имеет тормозное устройство, 
облегчающее переключение пере
дач. В передней части коробки 
передач находится увеличитель 
крутящего момента, который по
зволяет на ходу уменьшить ско
рость движения трактора и тем 
самым увеличить его тяговое уси
лие. Он оснащен современным ва
лом отбора мощности с независи
мым синхронным приводом. Пе
редний мост трактора имеет под
рессоренные колеса, предусмотре
но специальное устройство для 
замыкания рессор, что позволяет 
навешивать на переднюю часть 
трактора более тяжелые машины 
и орудия. Навесная система вы
полнена по обычной раздельно
агрегатной схеме и обеспечивает 
три способа регулирования глуби
ны обработки почвы: силовое, по
зиционное и смешанное. Привод 
в этой модели передается только 
на задние колеса. Мощность дви
гателя — 75—80 л. с. при 2200
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об/мин, база трактора — 2360 мм.
Колея передних колес— 1350— 
1800, зад н и х— 1500—1725 мм. Д о
рожный просвет — 400 мм. Ско
рости движения вперед— 1,8— 
24,7; н а за д — 2,4— 11,6 км/ч. Экс
плуатационный вес трактора — 
3460 кг. На базе этой модели 
разработаны более тяжелые и 
мощные тракторы. «Зетор» 14045 
имеет привод на все колеса, мощ
ность двигателя—-130— 140 л. с., 
вес трактора — 6800 кг.

Д ля работы в тяжелых услови
ях с более энергоемкими орудия
ми фирма «Шкода» на базе авто- 

I мобильных узлов разработала 
специальный трактор — тягач 
ШТ-180. На нем установлен ше
стицилиндровый дизельный двига
тель водяного охлаждения «Ш ко
да» М-634 мощностью 180 л. с. 
при 1800 об /мин, имеется десяти
ступенчатая коробка передач. Все 
четыре колеса — ведущие.

Чехословакия представила на 
выставку такж е колесный трак
тор ' LKT-75 для трелевки древе
сины. Он выполнен по распростра
ненной для трелевочных тракто
ров схеме — с шарнирно-сочленен
ной рамой. Большая часть веса 
приходится на передний мост, над 
задним мостом имеется свободная 
площадка для установки техноло
гического оборудования — ароч
ного устройства и лебедки. З а д 
ние колеса трактора защищены 
специальным экраном. Спереди 
крепится отвал бульдозера. Трак
тор LKT-75 оснащен четырехцн- 
линдровым двигателем мощно
стью 75—80 л. с. при 2200 об/мин. 
Скорости движения вперед — 
3,4—25 км/ч, назад — 3,8 км/ч. 
Длина его — 5300 мм, ширина 
2235—2455, высота 2585 мм. Ко
лесная б а з а — 2400 мм, ширина 
колеи— 1800—2020 мм. Д орож 
ный просвет — 445 мм. Вес трак-

I тора — 6000 кг. Лебедка имеет 
 ̂ гидравлический привод с тяговым 

усилием 3400—5000 кг, тросоем- 
кость — 77 м, диаметр троса — 
14 мм. Крутящий момент пере
дается на все четыре колеса, что 
облегчает преодоление трактором 
препятствий.

Чехословацкие тракторострои
тели считают, что наряду с созда
нием мощных тракторов необхо
димо учитывать потребность в 
энергетических средствах для ра
боты на маленьких площадях в 
садоводстве, лесных питомниках, 
на склонах с небольшими участка
ми и для различных специальных 
целей, т. е. необходим «маленький 
помощник во всех отраслях на
родного хозяйства». Для этих ус
ловий завод «Агрострой» выпу
скает специальные микротрак
торы.

На тракторе Т-4К-14 установлен 
двигатель в 14 л. с. Благодаря 
минимальным размерам (длина — 
2660 мм, ширина — 950— 1170, вы
с о т а — 1260 мм) трактор обладает 
высокой маневренностью, его ра
диус поворота — всего 1,9 м. Трак
тор имеет достаточно высо
кие скорости движения: четыре
передачи вперед от 2,3 до 16,5 км/ч 
и четыре н а за д — 1,77— 12,7 км/ч. 
Дорожный просвет — 290 мм, 
вес — 860 кг. Трактор развивает 
на плотной почве тяговое усилие 
до 550 кг (все колеса ведущие). 
Высокая маневренность и хорошее 
тяговое усилие позволяют агрега- 
тировать этот трактор с целым 
набором орудий, в том числе с 
однокорпусным плугом (ширина 
захвата — 25 см), фрезой (шири
на захвата — 100 см, глубина об
работки — 15 см), выкопочной 
скобой, культиватором (ширина 
захвата — 85 см, глубина обра
ботки— 8 см), косилкой (ширина 
за х в а т а — 152 см), бульдозерным 
отвалом (ширина — 100 см), одно
осным прицепом (грузоподъемно
стью — 1000 кг). Он имеет меха
низм задней навески и вал отбо
ра мощности. Такой трактор пред
ставляет несомненный интерес 
для лесного хозяйства.

Польская Народная Республика 
демонстрировала на выставке се
рию тракторов «Урсус». Д ля их 
производства в П Н Р (с 1972 г.) 
создан комбинат тракторной про
мышленности, объединяющий 
шесть заводов, которые будут из
готавливать около 70% деталей 
для тракторов. В настоящее вре

мя комбинат выпускает три моде
ли колесных тракторов марки 
«Урсус»: Ц-335, Ц-355 и Ц-385. 
Эти тракторы между собой име
ют невысокий процент унифика
ции. «Урсус» Ц-335 разработан 
польскими специалистами, две 
другие модели — совместно с че
хословацкими конструкторами.

Все модели «Урсус» выполнены 
по обычной схеме сельскохозяй
ственных тракторов. Наиболее уни
версальной и пользующейся боль
шим спросом является модель 
«Урсус» Ц-335. Этот трактор обо
рудован двухцилиндровым двига
телем водяного охлаждения мощ
ностью 35 л. с. с запуском от 
электростартера. Коробка передач 
позволяет получить шесть скоро
стей прямого хода в диапазоне 
1,8—23,4 км/ч и две передачи зад
него хода. Колея трактора — 
1250— 1850 мм. Длина — 3080 мм, 
ш ирина— 1580, высота (без каби
ны) — 1990 мм. Эксплуатацион
ный вес — 2080 кг. Трактор обо
рудован валом отбора мощности 
с обычным и независимым приво^ 
дом, раздельно-агрегатной гидрав
лической системой в трехточечном 
варианте, пневматическим обору
дованием для накачивания шин и 
торможения прицепов.

Трактор «Урсус» Ц-355 оснащен 
более мощным двигателем в 
55 л. с. Пятиходовая коробка пе
редач с двухступенчатым редук
тором обеспечивает 10 передач 
переднего хода и 2 заднего. Вес 
трактора — 2750 кг. Последняя 
модель «Урсус» Ц-385 снабжена 
двигателем мощностью в 80 л. с. 
В коробке передач установлен 
увеличитель крутящего момента, 
позволяющий для повышения тя
гового усилия на каждой из 
восьми передач получить замед
ленную скорость. Вес трактора — 
4510 кг. Кабина, поставляемая по 
дополнительному заказу, обеспе
чивает хорошие условия труда 
трактористу и круговую обзор

Микротрактор Т-4К-14 (ЧССР) 

Трактор «Урсус» Ц-335 (П Н Р )
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ность. Она оборудована подрес
соренным и регулируемым по рос
ту и весу тракториста сиденьем. 
Имеется гидравлическое усиление 
рулевого управления, хорошая 
вентиляция, обеспечивается такж е 
подача в кабину теплого воздуха.

Трактор «Урсус» Ц-385 экспо
нировался в агрегате с оригиналь
ной машиной, которая объединяет 
в себе плуг и вертикальную фре
зу. По внешнему виду она напо
минает обычный трехкорпусный 
плуг, но вместо крыла отвалов 
установлены вертикальные фрезы, 
привод которых осуществляется 
о т . вала отбора мощности. Такое 
орудие обеспечивает значительно 
лучшее качество обработки поч
вы по сравнению с обычными плу
гами и может быть успешно при
менено в лесных питомниках. 
Плуг-фреза ПФ-335 имеет три 
корпуса с шириной захвата по 
35 см, глубина обработки — 28 см. 
Потребляемая мощность — 70 л. с. 
Производительность — 0,5 га/ч. 
Вес — 540 кг. Представляет так
же интерес борона БА-3. Она не
сколько напоминает обычную зу
бовую, но в отличие от нее яв
ляется активной, т. е. каж дая 
секция совершает возвратно-по- 
ступательное движение в попереч
ной плоскости. Привод осуществ
ляется от вала отбора мощности. 
Борона БА-3 имеет ширину захва
та 300 см, глубину обработки 
18 см. На двух секциях размеще
ны 37 зубьев. При скорости 
3— 6 км/ч производительность бо
рон ы — 1 — 1,8 га/ч. На предпосев
ной обработке среднесвязных и 
связных почв такая борона, по- 
видимому, обеспечивает высокое 
качество работы и представляет 
интерес для использования в лес
ных питомниках.

Народная Республика Болгария 
экспонировала на выставке гусе
ничный виноградниковый трактор 
«Болгар» Т-54В. В Болгарии вы
пускают также гусеничный узко
габаритный трактор «Болгар»

ТЛ-.30А, который имеет еще мень
шую, по сравнению с Т-54В, га
баритную ширину — 980 мм 
(у Т-54В — 1250 мм). Он оснащен 
трехцилиндровым двигателем мощ
ностью 30 л. с. Длина трактора — 
2900 мм, высота (без кабины) — 
1220 мм, вес — 2340 кг. Несмотря 
на малую ширину трактор обла
дает большой устойчивостью. Угол 
поперечной устойчивости его со
ставляет 47°, дорожный про
свет — 250 мм. Модель «Болгар» 
ТЛ-45 имеет примерно такие же 
параметры как и ТЛ-ЗОА, но осна
щена более мощным двигателем 
в 45 л. с. Вес трактора увеличил
ся до 2478 кг, угол поперечной 
статической устойчивости — 44°, 
максимальное тяговое усилие — 
1600 кг. Предназначены эти трак
торы, главным образом, для комп
лексной механизации работ в ви
ноградарстве, применяются также 
в лесном хозяйстве. Представляет 
интерес оборудование для терра
сирования склонов. Оно устанав
ливается спереди трактора по хо
ду и с его помощью нарезается 
узкая терраса шириной, примерно, 
в 1,0 м.

В Болгарии выпускают также 
колесные тракторы. Четырехко
лесный микротрактор со всеми ве
дущими колесами «Болгар» ТК-224 
оснащен бензиновым двухцилинд
ровым двигателем воздушного 
охлаждения мощностью в 1.2 л. с. 
Ширина трактора — 880 мм, дли
н а — 2410, вы сота— 1290, дорож 
ный просвет — 255 мм, вес —• 
720 кг. Трактор имеет реверсив
ное управление с четырьмя пере
дачами переднего и заднего хода. 
На его базе разработана моди
фикация повышенной устойчиво
сти «Болгар» ТК-224У. Ширина 
этого трактора увеличена на 
570 мм и составляет 1450 мм. 
Имеется также модель трактора 
ТК-224Д с дизельным двигателем.

Самоходное шасси «Болгар» 
СШ-22 имеет, примерно, одинако
вые параметры с отечественным

Гусеничный трактор «Универсал» 
445 (С РР)

Трактор «Джон Дир» 7020 
(США)

самоходным шасси Т-16М, а са
моходное шасси «Тича-609» — бо
лее высокую транспортную ско
рость, равную 41 км/ч. Для повы
шения устойчивости на больших 
скоростях дорожный просвет 
уменьшен до 275 мм, высота 
его — 1500 мм.

Представляют интерес также 
тракторы других стран социали
стического содружества. Напри
мер, самоходное шасси ГДР типа 
R S-0,9 широко применяется в лес
ных питомниках СССР.

В выставочную экспозицию Со
циалистической Республики Ру
мынии входили гусеничные и ко
лесные тракторы, выполненные по 
обычной сельскохозяйственной 
схеме. Румыния выпускает семей
ство гусеничных тракторов мощ
ностью 45, 65 и 130 л. с. и колес
ных с двигателем в 35, 45 и 
65 л. с. Колесные тракторы «Уни
версал» 445 имеют девять пере
дач переднего хода со скоростя
ми от 0,7 до 21—23 км/ч и две 
заднего. Вес тракторов находится 
в пределах 1600—1950 кг. В се
мейство колесных тракторов вхо
дят универсально-пропашная мо
дель У-445 и трактор общего 
назначения с четырьмя ведущими 
колесами У-445А, у которого при
вод на передние колеса передает
ся через боковой вал. Имеется 
такж е узкогабаритная модель 
V-445, ширина ее равна 1085 мм.

Большинство фирм капитали
стических стран экспонировали на 
выставке тракторы, выполненные 
по обычной схеме сельскохозяй
ственных и промышленных трак
торов, и ряд оригинальных мо
делей.

Большой интерес представляет 
новый колесный трактор амери
канской фирмы «Кейс» — модель 
2470. Эта фирма уже длительное 
время выпускает тракторы по 
двум схемам: по обычной — с пе
редними управляемыми колесами 
и тракторы с шарнирно-сочленен- 
ной рамой. В последнее время
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фирма пришла к выводу, что во 
многих условиях более эффекти
вен трактор с жесткой, а не с 
шарнирно-сочлененной рамой. 
Вместе с тем необходимая повы
шенная маневренность не обес
печивается при наличии только 
передних управляемых колес. Мо
дель «Кейс» 2470 имеет не только 
передние, но и задние управляе
мые колеса. Возможны четыре 
схемы поворота трактора: только 
передних или задних колес; пе
редних колес в одну сторону, а 
задних в другую, при такой схе
ме обеспечивается минимальный 
радиус поворота, а следователь
но, и наилучшая маневренность. 
Возможен также и еще один ва
риант, когда и передние и задние 
колеса поворачиваются в одну 
сторону, в этом случае обеспечи
вается движение вбок, т. е. трак
тор может сразу отклониться в 
сторону от прямолинейного дви
жения на угол примерно до 25°, 
что также значительно улучшает 
его маневренность. По данным 
фирмы, трактор такой схемы при 
работе на склонах и холмистом 
рельефе имеет большие преиму
щества перед тракторами с шар
нирно-сочлененной рамой. Кроме 
того, такой трактор обеспечивает 
меньшее прессование почвы, так 
как задние колеса могут не идти 
по следу передних.

Трактор «Кейс» 2470 оснащен 
дизельным двигателем мощностью 
в 192 л. с. Вращение передается 
на все четыре колеса одинаково 
большого размера, имеются два 
дифференциала в переднем и зад 
нем мостах, последний имеет бло
кировку; 12-ступенчатая коробка 
передач с шестернями постоянно
го зацепления обеспечивает ско
рости движения вперед от 3,2 до
21,2 км/ч. Длина трактора — 
5190 мм, вы сота— 3175, колесная 
б а з а — 2640, дорожный просвет — 
525 мм. Наибольшее тяговое уси
л и е— 7200 кг. Вес трактора — 
10 г, распределяется он по осям 
в статическом положении следую
щим образом: 65% на переднюю 
ось и 35% на заднюю. Предпола
гается, что в рабочем положении 
развесовка по осям будет равно
мерная. На тракторе установлена 
на специальных амортизаторах 
прочная изолированная кабина с 
хорошим круговым обзором. 
Удобное подрессоренное сиденье 
имеет предохранительные ремни 
и легко регулируется по росту 
тракториста.

Американская фирма «Джон 
Дир» и Канадская «Массей — 
Фергюсон» демонстрировали, тя
желые, крупногабаритные колес
ные тракторы со всеми ведущими 
колесами большого размера и

шарнирно-сочлененной рамой. 
Трактор «Джон Дир» 7020 обору
дован двигателем мощностью в 
215 л. с., имеется 17 основных 
передач переднего хода, макси
мальная скорость — 35 км/ч. Вес 
трактора — 7600 кг.

Трактор «Массей — Фергюсон» 
МФ 1800 оборудован V-образным 
8-цилиндровым двигателем мощ
ностью в 180 л. с. при 2800 об/мин. 
В тяжелых условиях работы кру
тящий момент двигателя можно 
увеличить на 23%, снизив оборо
ты до 1280 в 1 мин. Трактор 
имеет 12 передач, максимальная 
скорость — 32 км/ч. Длина его — 
5330 мм, высота — 3300, ширина 
колеи— 1830, б а з а — 3050, дорож 
ный просвет — 380 мм. Вес — 10 т.

Основное назначение таких тя
желых тракторов — выполнение 
энергоемких работ на высоких 
скоростях. При необходимости по
лучения больших тяговых усилий 
на слабых почвах фирмы реко
мендуют устанавливать сдвоен
ные баллоны, что, естественно, 
значительно увеличивает ширину 
трактора и ухудшает его манев
ренность.

Участник выставки западногер
манская фирма «Мерседес —
Бенц» постоянно модернизирует 
свой трактор «Унимог». В этой 
машине используются положи
тельные качества автомобиля — 
высокие скорости, удобство рабо
ты на нем, мягкая подвеска и 
другие, а такж е трактора — боль
шие тяговые усилия, универсаль
ность и прочность конструкции. 
Основные его узлы расположены 
по схеме автомобиля. Спереди 
установлена кабина, за ней — не
большой кузов размером 1,95 X 
X 1,89 м и высотой бортов — 
0,4 м. Орудия можно навешивать 
сзади, спереди, а такж е распола
гать сверху, в кузове.

Фирма выпускает различные ва
рианты этого трактора с двига
телями мощностью от 34 до 
100 л. с. для работы в сельском 
хозяйстве, промышленности, ком
мунальном хозяйстве, на строй
ках. Имеется также специальный 
пожарный вариант трактора и 
модель для лесного хозяйства.

Модель У406 имеет двигатель 
мощностью 94 л. с. Длина трак
тора (без н авески)— 4100 мм, 
ширина — 1890, высота — 2330, до
рожный просвет — 440 мм. Корот
ка передач обеспечивает 20 пере
дач переднего хода со скоростя
ми от 0,1 до 70,3 км/ч и 8 — зад 
него хода от 0,1 до 10,9 км/ч. 
Трактор имеет небольшие колеса 
размером 12,5 X 20 дюймов, все 
они ведущие. Для повышения тя 
гово-сцепных качеств предлага
ются дополнительные решетчатые

колеса. Трактор оборудован на
дежными гидравлическими тормо
зами с пневматическим усиле
нием. Эксплуатационный вес трак
тора — 5800 кг. Для равномерно
го распределения веса на колеса 
в статическом состоянии на перед
нюю ось трактора приходится 2/3 
общего веса, на заднюю — 1/3 .

В зависимости от назначения 
тракторы «Унимог» комплектуют
ся различным технологическим 
оборудованием. Лесной трактор 
для трелевки леса оснащен дву
мя лебедками и погрузочным щи
том, который выполняет также 
роль упора при подтаскивании 
пачки хлыстов. Задняя двухбара
банная лебедка расположена меж
ду кабиной и кузовом. Трос про
ходит под кузовом, тяговое уси
л и е— 7100 кг. Спереди трактора 
установлена однобарабанная ле
бедка с тяговым усилием в 
4000 кг. Диаметр троса — 12 мм, 
скорость намотки 0,84 м/сек. Для 
вывозки леса имеется прицеп с 
регулируемой базой грузоподъем
ностью в 12 т. Длина прицепа (по 
осям колес) — 11 м. В лесохозяй
ственном варианте с трактора 
снимается щит и сзади монтирует
ся трехточечная гидравлическая 
навесная система. Можно устано
вить такж е вал отбора мощности.

Среди всех показанных на вы
ставке тракторов, особенно зару
бежных, преобладали колесные 
модели. Однако и в нашей стра
не, и за рубежом выпускаются 
такж е гусеничные тракторы.

Американская фирма «Катер
пиллар» представила семейство 
тяжелых гусеничных тракторов. 
Представители фирмы указывали 
на ряд их преимуществ, в част
ности, на то, что гусеничные 
тракторы развивают тяговое уси
лие на 50—25% больше, чем ко
лесные такой же мощности и ве
са. Это имеет большое значение 
при использовании их на тяже
лых энергоемких работах. Гусе
ничный трактор обычно имеет в 
два с лишним раза меньшее дав
ление на почву, чем колесный та
кого же веса, а также обладает 
более высокой устойчивостью и 
прямолинейностью хода при рабо
те поперек склона.

В семейство тракторов «Катер
пиллар» входят модели с двига
телями мощностью 68 и 90 л. с. 
Эти тракторы имеют ряд кон
структивных особенностей. Напри
мер, венец ведущих колес состоит 
из отдельных сегментов, их мож
но заменить в полевых условиях 
не снимая гусеничную цепь. Есть 
специальный индикатор, показы
вающий степень загрязнения воз
духоочистителя. Вся гидравличе
ская система хорошо герметизи
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Дорожно-строительный агрегат 
(Япония)

Микротрактор «Хуски» 
(Ш веция)

рована, уровень масла в ней про
веряется через смотровое отвер
стие в баке, а в трансмиссии — 
щупом с места сиденья трактори
ста. Весьма оригинальную кон
струкцию имеёт навесное устрой
ство. Оно выполнено в виде ох
ватывающей рамы и может быть 
установлено спереди трактора, 
тогда к нему крепятся орудия 
типа бульдозера, или сзади, в 
этом случае на него можно спе
циальным способом закрепить 
обычные навесные орудия.

Японская фирма «Комацу» про
демонстрировала серию гусенич
ных тракторов со смонтированны
ми на них бульдозером, погруз
чиком, корчевателем, снегоочисти
телем, планировщиком, рыхлите
лем или другим оборудованием. 
Самый большой бульдозер, вы
пускаемый этой фирмой, весит 
41960 кг, его мощность — 410 л. с., 
самый маленький оснащен двига
телем в 35 л. с., его вес — 2950 кг. 
Устанавливают такж е бульдозеры 
на гусеничные болотоходные трак
торы, среднее удельное давление 
на почву которых достигает 
0,15 кг/см2. Фирма «Комацу» вы
пускает к этим тракторам корче
вально-трелевочные лебедки ше
сти типоразмеров, весом от 370 
до 460 кг. Тяговое усилие их — 
4200—8200 кг, диаметр троса — 
12— 14 мм, скорость движения — 
30—38 м/мин, диаметр бараба
н а — 160 мм, тросоемкость — 50 м.

Большинство зарубежных фирм, 
принимавших участие на выстав
ке наряду с производством тяж е

лых и мощных тракторов в боль
шом количестве выпускают раз
нообразные микротракторы: пе
шеходные — одноосные, ездовые— 
двухосные (четырехколесные).

Фирма «Гутброд» (Ф РГ) выпу
скает одноосные тракторы с дви
гателем мощностью 7 или 8,5 л. с. 
и семейство двухосных с двигате
лями мощностью 8 ; 10; 12; 16 и 
20 л. с. Трактор «Гутброд» 2500 
оснащен бензиновым двигателем 
в 20 л. с. Коробка передач обес
печивает шесть передач передне
го хода со скоростями 0,5— 
20 км/ч. Длина трактора — 
2050 мм, ширина — 950, высота — 
1010 мм. Он имеет задний меха
низм навески с ручным управле
нием подъема орудий и три вала 
отбора мощности — передний, зад 
ний и боковой.

Семейство двухосных тракто
ров выпускает американская фир
ма «Кейс» с двигателями мощно
стью 7; 10; 12 и 14 л. с. Ш вед
ская фирма «Болене» производит 
три типа двухосных тракторов с 
двигателями в 5:— 6 л. с., а такж е 
с мощностью 10; 12; 18 л. с.
«Большой трактор небольшого 
формата» «Хуски» 1254 оснащен 
12-сильным двигателем, имеет 
шесть передач вперед со скоро
стями 1,1 — 12,4 км/ч и две на
з а д — 1,9—6,1 км/ч. Высота трак
то р а — 1010 Мм, ширина — 860, 
д л и н а— 1580 мм. Б аза тракто
ра — 1080 мм, дорожный про
св ет— 180 мм. Д ля работы с 
этими тракторами имеется 35 наи
менований различных орудий.

В Японии также выпускают 
двухосные микротракторы «Хино- 
мото» мощностью в 11 и 14 л. с.

Широкое распространение за 
рубежом микротракторов на са
мых разнообразных работах объ
ясняется их высокой универсаль
ностью, простотой конструкции, 
благодаря чему не требуется осо
бо высокой квалификации и боль
шого опыта со стороны тракто
риста; работать на таких тракто
рах значительно легче.

Анализ современной энергетики, 
нашедшей отражение на выставке 
«Сельхозтехника-72», показал об
щую тенденцию к созданию энер
гонасыщенных тракторов для ра
боты на высоких скоростях с осу
ществлением эффективных мер, 
направленных на улучшение тру
да трактористов.

Выставка явилась крупнейшим 
смотром последних достижений 
современного тракторного и сель
скохозяйственного машинострое
ния в СССР и других странах, 
способствовала установлению но
вых и укреплению существующих 
экономических связей, широкому 
обмену опытом, научно-техниче- 
ской информацией и ускорению 
технического прогресса. Она на
глядно продемонстрировала боль
шой вклад, который вносит в де
ло создания новой сельскохозяй
ственной техники научно-техниче- 
ское сотрудничество специалистов 
стран социалистического содруже
ства.

А. Б. КЛЯЧКО, 
Ю. В. СЕРЕДНЯЦКИЙ

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ

Использование трактора Т-54Л в лесничестве
у зк о габ ар и тн ы й  трактор Т-54Л в Белобережском лес- турных работах. Хорошие результаты получены при

ничестве Брянского лесхоза применяется с 1967 г. эксплуатации этого трактора на трелевке леса при про-
За это время накоплен значительный опыт использова- ведении проходных и санитарных рубок за счет высокой
ния его на различных лесохозяйственных и лесокуль- проходимости его в узких коридорах и прогалинах
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(шириной не более 2 лг), маневренности и достаточной 
силы  тяги.

Характерно, что в первый год работ из-за ряда кон
структивных недостатков и частых поломок производи
тельность T-54J1 была небольшой. Но после того, когда 
были усилены лонжероны и ходовые тележки, а мотор 
оборудован подогревателем, производительность тракто
ра резко возросла. Рассмотрим некоторые основные по
казатели работы трактора в зимние месяцы 1968 
и 1971 гг.

Оборудование трактора подогревателем обеспечивает 
быструю его заводку в зимний период непосредственно 
на лесосеке. Наличие лебедки с щитом позволяет произ
водить окучивание древесины на верхнем складе и вы
равнивание штабелей. Трактор Т-54Л успешно работает 
на подготовке почвы под лесные культуры даж е на све
жих вырубках мягколиственных пород при количестве 
пней до 800 шт./га. В агрегате с плугом ПКЛ-70 он 
обеспечивает в смену нарезку борозд через 3—3,5 м на 
площади 3—3,5 га. Качество хорошее. В навеске с лесо
посадочной машиной ЛМД-1 применяется на механизи
рованной посадке леса. Качество работ удовлетвори
тельное.

К недостаткам трактора по-прежнему следует отнести 
частые поломки ходовой части. Особенно непрочен винт 
натяжения гусениц, он гнется, что приводит к ослабле
нию, а затем к сбрасыванию гусениц. Изготовление же 
винтов натяжения в условиях лесничества затруднитель
но. Другим недостатком является теснота в кабине.

работы  трактора Т-54Л

Показатели

Нахождение 
трактора в 
работе, смен 

Стрелевано 
леса, м 3 . . 63 229

Среднесменная 
производи
тельность,
м г . • . . . 21 22,9 8 ,7  23,4 9 34,1

В условиях лесничества необходимо, чтобы в кабине 
могли ехать на работу не только тракторист, но и при
цепщик или лесник. При современной компоновке это 
невозможно. Следует также уширить сиденье в кабине 
за счет уборки подлокотников и инструментальных 
ящиков.

П. КОНДРАШОВ, лесничий Белобережского 
лесничества Брянского лесхоза

НАШ  Ф О ТО РЕПО РТАЖ

Фото Ю. Д . Рыбакова

Лесоводы Старо-Оскольского мехлесхоза (Белгородская 
область) успешно справляются с работами по созданию 
лесов на землях, непригодных для сельскохозяйствен
ного пользования, по облесению оврагов и балок.

На снимках:
семилетние посадки гибридных тополей на песчаных, 
непригодных для сельскохозяйственного пользования 

землях в окрестностях г. Старый Оскол; 
однолетние культуры из тополя, березы и акации белой, 
созданные по напашным террасам на землях колхоза 
«Ленинское знамя» Губкинского района Белгородской 

области
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ЛЕС М ОХОТА

УДК 634.0 : 502.757

О СНИЖЕНИИ УЩЕРБА ОТ ДИКИХ 

КОПЫТНЫХ

X. Б. САНШ ОКОВ, директор Нальчикского ГЛОХ

14-летний опыт Нальчикского гослесоохот- 
ничьего хозяйства показывает, что ведение 
лесного и охотничьего хозяйства на одной лес
ной площади дает возможность более полно 
использовать земли гослесфонда и получать 
больше продукции с единицы, площади. В под-, 
тверждение сказанного приводим характери
стику совокупного производства Нальчикско
го ГЛОХ (табл. 1) за 12 лет (1960—1971).

В табл. 1 по бюджетной деятельности пока
заны прямые расходы, а по хозрасчетной — 
себестоимость выпущенной продукции. Если 
прямые расходы по бюджетной деятельности 
за 1960—1965 гг. окупились на 66,2%, то за 
1966—1971 гг. — на 97,2%, а по охотничьему 
хозяйству — соответственно на 38,7% и 95,3%.

За эти годы у нас были построены искус
ственные пруды для разведения рыбы с зер
калом воды 50 га. В 1960 г. из общей суммы 
расходов на содержание хозяйства бюджет
ные ассигнования составили 81% и собствен
ные средства 19%, а в 1971 г. бюджетные ас
сигнования— 33%, собственные средства и 
прибыль цеха ширпотреба, направляемые на 
покрытие операционных расходов,— 67%.

В бывшем Нальчикском лесхозе, а также в 
первые годы (1958—1960) деятельности хозяй
ства удельный вес собственных средств состав
лял 18—20% от общей суммы операционных 
расходов. Отсутствие опыта и практики совме
стного ведения лесного и охотничьего хозяй
ства отрицательно сказалось на деятельности 
первых лесоохотничьих хозяйств. В первона
чальный период деятельности Нальчикского 
ГЛОХ основное внимание уделялось повыше
нию продуктивности охотничьих угодий путем 
создания посевов кормовых культур и защит

64

ных условий, направленных на увеличение чис
ленности поголовья охотничьих животных. 
Мероприятия проводились без учета обеспече
ния лесовозобновления. Они способствовали 
улучшению кормовых условий и росту числен
ности промысловой охотничьей фауны 
(табл. 2).

Из табл. 2 видно, что численность кабана 
и косули в 1965 г. возросла по сравнению 
с 1958 г. более чем в 2 раза. В связи с этим 
увеличился отстрел и отлов кабана (в сред
нем за год 250 голов). За 1969—1971 гг. еже
годный отстрел этого зверя составил в сред
нем 320 голов.

Т а б ли ц а  1
Р асходы  и д оходы  совокупного производства  

Нальчикского ГЛОХ (тыс. р уб .)

Подразделе 1960-1965 г г . 1966-1971 гг.
ния совокуп
ного произ

водства расход доход резуль
тат расход доход резуль

т а т

Лесное
Бю дж ет ная деят ельност ь

хозяйство 
Охотни

чье хозяй

1 8 4 , 8 1 4 3 , 5 — 4 1 , 3 2 9 1 , 9 2 5 6 , 9 — 3 5 , 0

ство . . . .  
Рыбное

1 0 7 , 9 4 1 , 8 — 6 6 , 1 1 3 6 , 3 1 2 9 , 9 — 6 , 4

хозяйство 
Сельское 

и подсобное

5 7 , 9 6 0 , 1 + 2 , 2

хозяйство 9 , 4 1 4 , 9 + 5 ,5 2 9 , 8 4 5 , 3  + 1 5 , 5

Итого . . . 302,1 200,2 — 101,9 505,9 402,2 — 13,7
Х о зр а с ч е т н а я  деятельность

Цех ш ир
потреба . . 630,7 938,3 + 307 ,6  1162,1 1779,0 +  616,9
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По данным учета численности копытных
зверей, за последние 10 лет плотность заселе
ния на 1000 га  по состоянию на 1/1 1972 г. 
в среднем составляет: кабана — 30, косули — 
20, оленя— 15, зубра — 6 голов. С увеличени
ем численности диких копытных животных 
стал ощутимым ущерб, причиняемый ими лес
ному хозяйству.

Чтобы определить наносимый ущерб дики
ми копытными, нами были заложены проб
ные площадки в различных насаждениях (пе
рестойных и молодых) и типах леса, на 
делянках, пройденных выборочными лесовос
становительными рубками (буково-грабовые 
древостой), и в порослевых дубовых насаж
дениях после сплошной рубки, на участках 
омоложения — рубки подлеска, в посадках 
лесных культур 1956—1970 гг. на площади 
312 га. Пробные площадки закладывались в 
течение 1965—1971 гг. размером 5 X 5  ж и 
1 0 X 5  м в количестве 216 шт. — 6610 м2.

Исследования по определению повреждае
мости подроста (бук до 30-летнего возраста)

Т а б ли ц а  2
Динамика численности копытных животных 

в Нальчикском ГЛОХ

Виды фауны

Число голов, шт.
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61
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97
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.

Кабан .......................... 680 1200 1510 1370 2207
Косуля ■ • . . . . 360 600 800 8-50 71
О л е н ь .......................... 14 36 84 220 3
З у б р .............................. 5 9 35 72 —

и посадок лесных культур показали, что под
рост повреждается на 70—80%, а посадки 
культур на 80—100%- Посадки бука, создан
ные в 1964—1969 гг. на площади 108 га  (Бе
лореченское лесничество), повреждены на 
80—90% и из-за неоднократного скусывания 
верхушечных побегов превратились в торчки.

В нашем хозяйстве проводятся следующие 
мероприятия по снижению ущерба от копыт
ных животных:

1. Для защиты посевов сельскохозяйствен
ных культур и временных лесных питомников 
от кабана площадь их огораживается прово
локой. Столбики диаметром 6—8 см (с заост
ренными концами) и длиной 90—100 см за
биваются в землю на 25—30 см с расстоянием 
между ними 4—6 м. На столбики навешивает
ся один ряд 2—3-миллиметровой проволоки 
на высоте 40—50 см от земли. На проволоку

через каждые 1—1,5 м надеваются использо
ванные жестяные консервные банки для отпу
гивания кабана. Дополнительно внутри огоро
женных участков ставят чучела.

Такие меры довольно эффективны только 
при невысокой численности копытных живот
ных.

2. Плетневые изгороди. Для их устройства 
используют хворост или колючие кустарники 
(терн) и колья диаметром 6—8 см. Плетеный 
забор должен быть плотным, высотой 1,5— 
1,8 м, расстояние между кольями 35—40 см. 
Такая изгородь служит до 3—4 лет.

3. Изгородь из жердей высотой 1,5—1,8 м. 
Столбы диаметром 12—16 см, высотой 2,3—
2,5 м закапываются через 4 м в землю на глу
бину до 60—70 см. К ним прибиваются жерди 
с расстоянием между ними 15—20 см. Этот 
способ огораживания является самым трудо
емким и малоэффективным, поэтому применя
ется редко.

4. Изгородь из колючей проволоки. Столбы 
длиной 2,5 м и диаметром 10—14 см устанав
ливаются через 4—5 м на глубину 60—70 см. 
На них натягивается через 15—20 см не менее 
6 рядов колючей проволоки. Эффективность 
такой ограды повышается с увеличением чис
ла рядов проволоки и уменьшением расстоя
ния между ними до 10—12 см. Однако неред
ки случаи, когда даже при такой густоте ка
бан преодолевает изгородь.

5. Электроизгороди. Применялись в нашем 
хозяйстве в 1963—1964 гг. На столбиках 
с изоляторами натягивалась 2—3-миллиметро
вая проволока на уровне 40—50 см от земли. 
Для питания электроизгороди мы использова
ли электропульсатор, который подключался 
к линии электросети напряжением 220 в. Он 
подает импульсы на линию с частотою от 2 
до 5 импульсов в секунду с напряжением 
10—-15 тыс. в и силой тока 0,015 амп. Протя
женность линии составляла 3—6 км. Полосу 
вдоль линии необходимо содержать в чистоте 
от трав во избежание замыкания.

Некоторые авторы считают, что у кабанов 
с течением времени вырабатывается рефлекс 
страха перед проволокой и она становится 
для них непреодолимой преградой. По данным 
М. А. Кима (1967), электропастухи хорошо 
зарекомендовали себя в Нальчикском хозяй
стве против кабанов. Однако наши данные 
не согласуются с подобным утверждением.

6. Изгородь из вольерной сетки. Это доро
гостоящее, но самое надежное средство за
щиты от копытных зверей. Для устройства 
изгороди в условиях хозяйства столбики гото
вятся длиной 2,7 м и толщиной не менее 12 см. 
Ямки глубиной 60—70 см делаются ямобуром 
(на тракторе «Беларусь») через 5—6 м. За-
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капываемая в землю часть столбиков обраба
тывается смолой против гнили, сверху они 
заостряются. Для удлинения срока службы 
плетеной сетки, если она изготовлена из нео- 
цинкованной проволоки, ее обрабатывают куз- 
баслаком, который надежно предохраняет 
сетку от ржавчины. Вольерная сетка, установ
ленная у нас еще в 1958—1959 гг., находится 
в хорошем состоянии. Для устойчивости 
к столбам прибивается не менее двух жердей 
снизу и сверху или натягивается 5-миллимет
ровая проволока. Вольерная сетка плетется 
на станках, изготовленных в хозяйстве, из 
2,5—3-миллиметровой проволоки. В основном 
применяется сетка с ячейками 50 X  50 мм,  
а также с ячейками 100 X  100 мм из 4—5-мил
лиметровой проволоки заводского изготовле
ния.

Для защиты от кабанов и косуль изгороди 
устраиваются из сетки высотой 1,5 м, от оле
ней— 2—2,2 м. Во всех случаях низ изгороди 
из сетки обязательно укрепляется бревнами, 
а еще лучше плетнями (плетется из хвороста 
высотой 30—40 с м ) . Колья забивают рядом 
с изгородью и при плетении концы хвороста 
продеваются в сетку. Сетка к столбикам кре
пится проволокой или гвоздями. При этом 
столбы обязательно должны быть внутри из
городи, а низ сетки крепится снаружи 
(табл. 3).

Как правило, при всех видах рубок в усло
виях Нальчикского хозяйства в процессе очист
ки лесосек порубочные остатки укладываются 
в большие плотные кучи. В поисках различ
ных способов защиты порослевого и семенно
го лесовозобновления мы стали практиковать 
укладку порубочных остатков в небольшие 
рыхлые кучки высотой до 1 ж и более таким 
образом, чтобы комлевая часть была направ
лена не только к периферии, но и внутрь куч
ки. На сплошных вырубках в дубовых насаж
дениях количество кучек получается 200— 
250 шт./га размером 1,5—2 X 2 ,5 —3 м на де
лянках выборочных лесовосстановительных 
рубок — в среднем 100—150 шт ./га. Количест
во кучек зависит от наличия порубочных ос
татков.

На делянках, где необходимо было получить 
порослевое возобновление, кучки укладыва
лись на пнях; результаты удовлетворительные. 
На пробах сохранилось 70—80% здоровой 
поросли и подроста, а на контрольных площа
дях всего лишь 20—25%- Опыты проведены на 
площади 120 га. Затраты на 1 га  на сплош
ных вырубках в среднем составляют 25 руб., 
а на делянках выборочных лесовосстанови
тельных рубок— 19 руб.

Леса Нальчикского лесоохотхозяйства не 
пожароопасны, поэтому укладка порубочных

остатков в мелкие рыхлые кучки, равномерно 
распределенные по площади, не опасна. На
ряду с описанными мерами защиты леса и по
севов сельскохозяйственных культур с целью 
уменьшения причиняемого им ущерба и повы
шения кормовых емкостей угодий проводится 
комплекс работ путем рубок леса и посева 
кормовых культур, равномерно распределен
ных по всей территории хозяйства.

Исследованиями, проведенными в нашей 
стране и за рубежом, установлено, что загу
щенные посадки лесных культур и густые ес
тественные молодняки способствуют уменьше
нию ущерба, причиняемого копытными живот
ными лесному хозяйству. Правильность этого 
положения подтверждается и нашими данны
ми. Однако во многих литературных источни
ках, к сожалению, нет данных о повреждении 
густых посадок лесных культур в первые годы 
роста.

Наши исследования показывают, что густые 
посадки лесных культур и густой подрост до 
возраста 5—8 лет (в зависимости от породы) 
также повреждаются копытными. В молодых 
густых культурах сохраняется только 10— 
15% неповрежденных посадок, а в естествен
ных молодняках — 20—25%, что недостаточно 
для сформирования полноценного насаждения. 
При достижении густыми культурами и есте
ственными молодняками высоты 1,3—1,6 м 
повреждения бывают незначительными.

Т а б ли ц а  3

Данные по устр ой ств у  изгородей  в хозяйстве

Наименование Время исполь
зования, годы

Затраты на 
устройство 
1 кму  руб.

Эффективность

Изгородь из 
одного ряда 
проволоки . .

Плетневая 
изгородь . . .

Изгородь из 
жердей . . . .

Изгородь из 
колючей про
волоки . . . .

1957— 1963

1961— 1970

1961— 1968

31

230

270

1962— 1967 160— 180

Электроиз
городь . . . .  1963— 1964

Изгородь из 
вольерной сет
ки • .................. 1958— 1971

неэффектив
на

эффективна, 
срок службы 
3—4 года "

малоэффек
тивна, служит 
3—4 года

неэффектив
на, служит бо
лее 6 ле!

70— 90 неэффектив
на

700—900 эффективна, 
служит до 
25—30 лет
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При реконструкции малоценных насажде- 
» ний посадки проводились на площадках раз

мером 1 X  1 ■** (500 шт./га). В каждой из них 
было посажено по 8 сосенок. К 1972 г. на 
каждой площадке сохранилось неповрежден
ных 2—3 дерева, растущих в середине, а ос
тальные деревья обглоданы кабанами на вы
соту до 80 см, причем на высоте 15—20 см от 
поверхности земли кора не тронута. В услови
ях хозяйства кабаны обгладывают только 
сосну (крымскую, обыкновенную, Банкса) до 
12—15-летнего возраста.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
| установленные в лесохозяйственной науке -и 

практике сроки проведения рубок ухода за 
посадками лесных культур практически не

приемлемы в лесоохотничьих хозяйствах. Руб
ки ухода за лесом, осветление и прочистки 
нужно проводить на 10—15 лет позже, чем это 
требуется по чисто лесохозяйственным сообра
жениям для сохранения необходимого количе
ства деревьев.

При правильном сочетании интересов лес
ного и охотничьего хозяйства путем повыше
ния кормовых емкостей охотничьих угодий 
посевами различных культур и лесохозяйст
венными мероприятиями, а также регулирова
нием численности диких копытных, ущерб, 
причиняемый ими, можно свести к минимуму. 
Решение этой проблемы возможно только при 
совместном ведении лесного и охотничьего 
хозяйства.

За ведение комплексного хозяйства

Г руппа специалистов лесного хозяйства Башкирской 
АССР («Правда», № 21 за 1971 г.) затронула зло

бодневный вопрос о хозяине в лесу. Таким хозяином, 
конечно, является лесхоз. Он саж ает и выращивает 
культуры, проводит рубки ухода, осуществляет охрану 
леса от пожаров и самовольных порубок, ведет борьбу 
с вредителями леса и т. д. Однако, к сожалению, до 
сих пор еще не вся деятельность в лесу в его руках. Он 
остается пока в стороне от вопросов учета количества 
птицы и зверя в лесных угодьях, норм отстрела и их 
соответствия допустимому размеру пользования.

По сложившейся традиции охотничьим хозяйством на 
большей территории страны занимаются приписные 
охотничьи хозяйства на общественных началах. Что же 

f собой они представляют? Это коллективы охотников, за 
. которыми закреплены охотничьи угодья. Они не имеют 

ни материальной базы, ни средств, ни специалистов, мо
гущих вести научно обоснованное охотничье хозяйство. 
Нагрузка на охотничьи угодья в таких хозяйствах, как 
правило, превышает допустимую. Охота проводится бес
контрольно, ибо один егерь на 10— 15 тыс. га охотничьих 
угодий не в состоянии осуществлять контроль за соблю
дением правил охоты и норм отстрела. По этой же при
чине практически отсутствует охрана охотничьих уго
дий.

Охотколлективы не имеют возможности осуществлять 
полный комплекс биотехнических мероприятий, так как 
у них нет площадей для создания кормовых полей, се- 

л  нокосных участков, необходимой техники и транспорта. 
Поскольку в функции лесхозов ведение охотничьего хо
зяйства не входит, то при выращивании и формирова-

•
Пятнистые олени в Сосновском ГЛОХ 

(Фото В. П. Дудника)

нии насаждений их не интересуют защитные и кормо
вые качества угодий Лесхозы стремятся создавать вы
сокопродуктивные хвойные, преимущественно чистые 
сосновые насаждения со слабо развитыми подростом и 
подлеском, в то время как интересам охотничьего хо
зяйства наиболее соответствуют смешанные насаждения 
с хорошо развитым подростом и подлеском. При про
ведении рубок ухода в лесхозах не учитывается наличие 
на участках глухариных токов, что наносит большой 
ущерб поголовью глухарей.

По нашему мнению, выход из такого положения мо
жет быть только в одном — в создании хозяйств с хо
рошей материальной базой и укомплектованных необхо
димым штатом специалистов. Наиболее целесообразно 
создание государственных лесоохотничьих хозяйств на 
базе лесхозов, в штат которых следует ввести 2 —3 
специалистов охотничьего хозяйства, а на территории
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построить базы — гостиницы. Лесхозы обладают доста
точным штатом лесной охраны, способной обеспечить 
охрану фауны от браконьеров. Максимальной плотности 
охотничьих угодий можно добиться только при согласо
ванном ведении лесного и охотничьего хозяйства.

В 1957 г. в порядке опыта были организованы пять 
лесоохотничьих хозяйств в различных лесорастительных 
зонах нашей страны. В этих хозяйствах предусмотрено 
комплексное использование природных богатств — лес
ное, охотничье и рыбное хозяйство, а также переработ
ка древесины в цехах ширпотреба. На примере одного 
из этих хозяйств— Сосновского ГЛОХ — мы и хотим 
показать преимущества ведения комплексного лесоохот
ничьего хозяйства по сравнению с раздельным.

Площадь хозяйства — 61 тыс. га, из них 26,3 тыс. га 
собственных земель и 34,8 тыс. га приписных. По дан
ным учета 1970 г., в лесах хозяйства обитают 600 лосей. 
120 пятнистых оленей, 1 тыс. зайцев-беляков, 500 глуха
рей, 2 тыс. тетеревов, 1 тыс. рябчиков, 30 бобров, значи
тельное количество уток всех пород. В хозяйстве, ко
торое расположено всего лишь в 100 км от Ленинграда, 
имеются хорошие тетеревиные тока. В то же время 
даже в самых глухих районах страны такие тока яв
ляются редкостью.

Сосновское хозяйство на Карельском перешейке мож
но сравнить с оазисом в пустыне: плотность дичи в де
сятки раз выше, чем в соседних приписных охотничьих 
хозяйствах. Сосновское ГЛОХ ежегодно сдает государ
ству 20—25 т мяса диких животных, около 100 т рыбы, 
обслуживает 3—3,5 тыс. охотников и рыболовов, а так
же проводит весь комплекс лесохозяйственных работ 
на уровне передовых лесхозов и осуществляет перера
ботку древесины в цехах ширпотреба с общим выпу
ском товарной продукции на 200 тыс. руб. Штат лесной 
охраны СОсновского хозяйства не превышает числа лес
ной охраны лесхозов.

Комплексное ведение лесного и охотничьего хозяйства 
в республиках Прибалтики, на Украине, а также в ряде 
ГЛОХ убедительно доказывает неоспоримые преимуще
ства комплексного природопользования. Выигрывают 
при этом и охотколлективы. Они приписываются к от
дельным лесхозам, где к их услугам охотничье-рыболов- 
ные базы, гостиницы, рыболовный и охотничьий инвен
тарь, а такж е опытные лесники-егеря, способные орга
низовать успешную охоту или рыбалку.

П. В. ЛЁТИЦКИЙ, главный лесничий Сосновского ГЛОХ
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■  т р и б у н а  а е с о в о д а ш

ПЕРЕДОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ -  
ЮБИЛЕЮ СССР

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ: РИТМ ПЯТИЛЕТКИ
А. И. САВЕЛЬЕВ, главный инженер 

Горяче-Ключевского лесокомбината;
Н. А. МЕЛЬНИК, руководитель группы НОТ

Г оряче-К лю чевской лесокомбинат — одно из 
* передовых предприятий Краснодарского  
управления лесного хозяйства. Лесокомбинат  
расположен в городе Горячий Ключ и его 
окрестностях. Н аряду с ведением лесного хо
зяйства и возобновлением культур на выруб
ках предприятие занимается заготовкой и пе
реработкой древесины. Коллектив лесокомби
ната внес свой вклад в общ енародную  борьбу  
за достойную встречу XXIV съ езда КПСС. 
Благодаря слаженной работе всех звеньев, 
применению научной организации труда, но
вой техники и передовой технологии за годы 
восьмой пятилетки реализация продукции воз
росла на 70%, выработка товарной продукции 
на одного работающ его — на 92% , комплекс
ная выработка увеличилась в 1,3 раза, ср ед 
няя заработная плата одного работаю щ его — 
в 1,3 раза, затраты на рубль товарной про
дукции снижены на 22% . За  годы восьмой 
пятилетки лесокомбинатом посажены леса на 
площ ади 3 тыс. га, уход за  культурами про
веден на площади 44 тыс. га. С каждым годом  
возрастает удельный вес механизированных 
работ.

Вступив в девятую пятилетку, коллектив 
предприятия добился новых успехов в труде. 
В течение трех кварталов 1971 г. лесокомби
нат удерж ивал переходящ ее красное знамя 
Совета Министров СССР и ВЦСПС. План 
выпуска товарной продукции за первый год 
девятой пятилетки выполнен на 101,3%, план 
реализации — на 101,6%- За истекший год 
посажены леса на площади 530 га, из них 
механизированным способом 160 га. М ехани

зированный уход за лесными культурами вы
полнен на 112%- Приживаемость лесных куль
тур находится на уровне 89— 90%.

Несмотря на успехи, коллективу лесоком
бината предстоит решить еще целый ряд 
вопросов, которые должны способствовать 
повышению производительности труда, меха
низации тяжелых и трудоемких работ, улуч
шению качества выпускаемой продукции, бо
лее полной переработке отходов и т. п. Так, 
в 1972 г. намечается закончить строительство 
ремонтных мастерских и сушильного цеха, 
построить склад готовой продукции, оснащен
ной подъемно-транспортными механизмами, 
начать строительство котельной производи
тельностью 8 т пара в час и цеха по перера
ботке отходов. Большие работы намечается 
провести в текущей пятилетке по улучшению  
жилищно-бытовых условий трудящихся.

Лесосырьевая база Горяче-Ключевского 
лесокомбината расположена в основном в от
рогах Главного Кавказского хребта. Горы по
крыты лесами, которые отнесены ко второй 
группе. В составе насаждений преобладают 
дуб и граб со средним объемом хлыста 0,3— 
0,5 м г. Поскольку лесозаготовки в сырьевой 
базе ведутся уж е более 30 лет, то места рубок 
с каждым годом удаляются в горы, что при
водит к увеличению расстояния : вывозки и 
повышению себестоимости древесины. Чтобы 
предприятие было рентабельным, коллектив 
постоянно изыскивает резервы для снижения 
трудозатрат на единицу продукции, для увели
чения переработки древесины на месте, уве
личения фондоотдачи.
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Климатические условия, благодатные для  
сельского хозяйства и садоводства, порой ста
вят лесоводов в крайне тяж елое положение. 
Так, при среднегодовом количестве 860 м м  ос
новная часть осадков приходится на осенне- 
зимний период, ноябрь-март. Почти каждую  
зиму бывают месяцы, когда число дней с 
осадками доходит до  20— 24. С воеобразное  
строение поверхностных грунтов делает не 
только дороги, но и волоки непроходимыми. 
В соответствии с климатическими особенностя
ми технологическим процессом предусматри
вается ведение лесозаготовок в более отдален
ных местах в летние месяцы с вывозкой по 
грунтовым дорогам. Л етом ж е осваиваются и 
делянки, расположенные на крутых горных 
склонах.

П ередовые лесозаготовители, несмотря на 
крайне неблагоприятные погодные условия 
зимы, добиваю тся равномерной работы. С озда
ние запаса хлыстов в лесу и на нижнем складе 
стало неотъемлемой частью технологии. В л е
су запас создается под кабельными кранами, 
производящими ш табелевку и погрузку др е
весины, на нижнем складе — под двадцатитон
ным кабельным краном. Наличие 6— 10-днев- 
ного запаса, создаваем ого при благоприятной  
погоде, обеспечивает равномерную работу, 
нижнего склада д а ж е  в распутицу.

Лесозаготовительные участки имеют в 
своем составе по два мастерских участка и 
ремонтно-механическую мастерскую. Л есо
пункты занимаются только заготовкой и по
грузкой древесины на подвижной состав, а 
такж е выполняют необходимы е подготови
тельные работы: прокладку усов от летних 
автодорог, подготовку волоков и делянок. Р у 
ководители участков освобож дены  от деятель
ности, связанной со строительством и ремон
том жилья, и других хозяйственных забот, 
которые выполняются соответствующими от
делами лесокомбината. Такая постановка д е 
ла предоставляет возможность начальнику и 
техноруку больше времени бывать непосред
ственно на лесозаготовках, изучать лесосеч
ный фонд, планировать работу на будущ ий  
период и т. д.

Технологические карты разрабаты ваются  
руководителями лесозаготовительных участков 
совместно с мастерами и бригадирами малых 
комплексных бригад.

Раньш е под один кабель-кран хлысты под
возили четыре трактора. При такой работе 
тракторы простаивали в ожидании очереди на 
отцепку пачки. В настоящ ее время под кабель- 
кран подвозят хлысты только два трактора.
И хотя количество крановых установок увели
чилось вдвое, время ожидания сократилось,

благодаря чему возросла выработка на трак
тор и автомобиль.

Вывозка леса производится в хлыстах на 
автомобилях М А З-509 по дорогам с гравий
ным покрытием. С реднее расстояние вывоз
к и — 33 км.  Н агрузка на рейс достигает 16— 
17 м 3. Д ля увеличения ьагрузки производятся 
испытания по погрузке хлыстов на автопоезд  
вразнокомелицу.

Кажды й лесовозный автомобиль работает 
в две смены. Д ля заинтересованности обоих 
водителей в выработке автомобиля задание 
выдается на экипаж. При выполнении месяч
ного задания оба водителя получают премию 
в установленном размере. Максимальный раз
мер премии — 40% от фонда заработной пла
ты.

Нижний склад лесокомбината расположен  
на расстоянии 52 км  от железнодорожной  
станции. П еревозка готовой продукции лесо
комбината на прирельсовый склад осущ ест
вляется автомобилями Урал-377 и М АЗ-504. 
Автомобили этих типов оборудованы седель
ными полуприцепами. Д ля увеличения рейсо
вой нагрузки производятся испытания по пере
возке продукции на автомобиле Урал-375, 
оборудованном седельным прицепом и допол
нительным пятитонным прицепом. Нагрузка на 
рейс достигает 18 м 3. Автомобили, занятые на 
перевозке готовой продукции, работают также 
в две смены. Система премирования такая же, 
как и при работе лесовозных автомобилей, но 
максимальный размер премии не превышает 
30%.

Вся древесина, заготавливаемая в лесоком
бинате, перерабатывается на нижнем складе. 
Первичная переработка производится на двух 
линиях П Л Х-3 и одной линии с раскряжевкой 
электропилами. Все линии работают в две сме
ны. Разделанная древесина сортируется по 
сортиментам в карманы-накопители. Ш табе
левка осущ ествляется кранами ККУ-7,5 и 
БКСМ -14П.

В лесокомбинате накоплен значительный 
опыт по эксплуатации полуавтоматических ли
ний. Первые линии начали работать в 1963 г.
В 1971 г. выработка на машиносмену полу
автоматической линии при разделке твердой  
лиственной древесины составила 87 м 3. В даль
нейшем производительность линий может быть 
увеличена за счет разделки дровяной древе
сины на кратные отрезки с последующей пере- 
работкой на дровяном узле.

Следует заметить, что производительность 
полуавтоматических линий зависит от про
пускной способности дровяного узла. В усло
виях Северного Кавказа процент дровяной  
древесины, дров и экстрактного сырья состав
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ляет 35% от общ его объема заготовки. Кроме 
того, из низкосортной древесины производит
ся выкалывание секторов для переработки на 
Еинную и пивную клепки и паркетную фризу. 
При этом работа на устаревш их колунах  
КЦ-7 требует больших затрат ручного труда. 
Д ля повышения производительности линий 
ПЛХ-3 лесокомбинату необходимо построить 
современный узел для разделки дров на базе  
линии Л Д -2. Н азрела необходимость заменить  
малопроизводительные дровокольные станки 
КП-7 на гидравлические типа ГК-2И, которые 
способны раскалывать круглые поленья на 
две, четыре и шесть частей.

Если в настоящ ее время на раскалывание 
и укладку в поленницы затрачивается 18— 
20% всех затрат труда на разделку, то с при
менением более производительных колунов, и 
особенно линий по разделке дров, эти трудо
затраты будут значительно снижены.

Лесопильный цех, в котором установлены  
две рамы, вырабатывает в год 53 тыс. м 3 
пиломатериалов. П еред подачей в цех пило
вочник сортируется на четыре группы по см еж 
ным диаметрам.

Кран ККУ-7,5 подает пачки пиловочника 
на площадки у амбарных бревнотасок. Н ака
тывание на бревнотаски производится вруч
ную. Скатывание лесорам на тележки м еха
низировано. Резание древесины производится 
пилами с плющеными зубьями. Благодаря  
применению пил с плющеными зубьями, 
внедрению НОТ в производство выработка 
пиломатериалов за 5 лет увеличилась на 25% . 
Пиломатериалы перемещ аются сначала по 
рольгангам, а затем по поперечному транс
портеру сортировочной площадки. Сортируют
ся пиломатериалы по размерам, сортам и по
родам на площ адке и здесь ж е пакеты увя
зываются. П еревозка пакетов на склад осу
ществляется автолесовозом. П огрузка па
кетов на автомобили производится автопогруз
чиками.

Больш ое внимание уделяется переработке 
древесины на месте. Это особенно важ но при 
условии, что готовая продукция вывозится на 
прирельсовый склад на расстояние 52 км. Чем 
больше перерабаты вается древесины на месте, 
тем меньше отходов перевозится на прирель
совый склад. В 1971 г. предприятием выпу
щено 2550 м 3 клепки винной, 400 м 3 клепки 
пивной, 114 ж3 черновых мебельных заготовок, 
133 тыс. д к л  бутокомплектов, 2300 м 3 фризы 
паркетной, 790 т стружки древесной.

При переработке древесины обращ ается  
особое внимание на выработку наиболее цен
ных изделий: клепки винной, клепки пивной, 
черновых мебельных заготовок и бутокомплек
тов. Фриза паркетная вырабатывается, как

правило, из отходов деревообработки. Струж
ка производится из дровяной древесины осины 
и тополя. Все процессы в деревообработке ме
ханизированы. Предусмотрена подвозка пило
материалов под монорельс автолесовозом. 
Операции по подаче заготовок к станкам про
дольного раскроя, по отвозке готовой продук
ции на склад и удалению  дровяных отходов 
осуществляют электропогрузчики, а удаление 
опилок и вытяжная вентиляция производятся 
при помощи пневмотранспорта. Приток свеж е
го воздуха осущ ествляется через калорифер
ную систему отопления.

В лесокомбинате осваивается полуавтома
тическая линия по выработке штучного пар
кета. Проектная сменная производительность 
цеха — 350— 400 м 2 паркета. В настоящее вре
мя линию обслуживаю т шесть человек. Ч асо
вая производительность на этой линии состав
ляет 40— 50 м 2 паркета, себестоимость 1 м 2 
паркета — 4 р. 94 к., а отпускная цена —
5 р. 60 к. И з отходов деревообработки выра
батывается счетная планка, штакетник, дрань  
штукатурная и т. п.

В составе лесокомбината имеется пять 
лесничеств. Д ва из них расположены на рав
нинной, а остальные в горной местности. В лес
ничествах, лесные массивы которых находятся 
на равнинной местности, большинство опера
ций по посадке леса, уходу за культурами и 
другим лесохозяйственным работам, механизи
ровано. В гористой местности механизация та
ких работ, как посадка леса, уход за лесными 
культурами и подготовка почв очень затруд
нена из-за значительной крутизны склонов.

Работники лесного хозяйства создаю т на
саж дения из ценных пород — каштана съедоб
ного, ореха грецкого, дуба  и сосны обыкно
венной. Удовлетворительные результаты полу
чены при выращивании каштана съедобного  
и сосны.

При одной из школ города наши лесоводы  
организовали школьное лесничество. Здесь  
школьники обучаются сажать леса, ухаживать  
за лесными культурами, изучают механизацию  
основных процессов, лесоустройство, геодезию  
и другие дисциплины. Л есокомбинат выдал 
членам школьного лесничества бесплатное об
мундирование и фуражки. Ребята с интересом  
занимаются лесным хозяйством и многие из 
них собираются после окончания школы рабо
тать в лесокомбинате.

Важным фактором в повышении произво
дительности труда является социалистическое 
соревнование, предусматривающ ее сочетание 
моральных и материальных стимулов. Резуль
таты соревнования среди лесничеств подводят
ся заводским комитетом по итогам работы за  
квартал. Лесничество, занявшее первое место,
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награж дается переходящ им красным знам е
нем и денеж ной премией.

Вымпелом и денеж ной премией награж 
дается бригада, занятая на уходе за лесными 
культурами и добивш аяся лучших результа
тов. Лучшей из бригад, работающ их на рубках 
ухода, вручаются вымпел и денеж ная пре
мия.

Результаты соревнования м еж ду цехами  
подводятся по итогам работы за месяц. Ц еху, 
занявш ему первое место, присуж дается пере
ходящ ее красное знамя и выдается денеж ная  
премия в зависимости от численности рабо
тающих. Л учш ему мастерскому участку на 
лесозаготовках и бригаде на нижнем складе  
также присуж даю тся классные места, вруча
ются переходящ ее красное знамя и денежная  
премия.

Условиями соревнования предусматривает
ся вручение вымпела и денеж ной премии 
бригаде, занявшей первое место среди лесо
заготовительных бригад, бригаде на нижнем  
складе и экипажу лесовозного автомобиля. 
При подведении итогов работы среди бригад  
учитывается экономия денежны х средств по 
наряду-заказу.

Н а всероссийском совещании работников 
лесного хозяйства, проходившем в феврале 
1972 г. в М арийской АССР, большой интерес 
вызвал вопрос о косвенно-сдельной оплате 
труда рабочих, занятых на ремонте машин и 
оборудования, применяемой в Краснодарском  
управлении лесного хозяйства. Косвенно
сдельная оплата ставит заработную  плату ре
монтников в зависимость от выполнения ме
сячного плана при условии выполнения пла
нового коэффициента технической готовности 
и соблюдения графика технических уходов.

Поясним на примере. П о количеству ма
шин и механизмов, находящ ихся на лесоучаст
ке, подсчитывается потребное количество ре
монтников по нормам с учетом разрядов и 
определяется плановый фонд заработной пла
ты бригады. Затем  бригадный фонд зар абот
ной платы делится на плановый объем от
грузки. Этим определяются затраты заработной

платы на кубометр отгруженной древесины. 
По окончании месяца подсчитывается общий 
объем отгруженной древесины.

При начислении фактического фонда зара
ботной платы ремонтникам плановый расход  
заработной платы на 1 м 3 умножается на 
фактически выполненный объем. При выпол
нении месячного плана отгрузки участком на 
фактический фонд заработной платы начис
ляется 20% премии. Получившаяся в резуль
тате начисления заработная плата делится 
м еж ду членами бригады по разрядам. Коли
чество ремонтников может быть уменьшено 
против планового по решению бригады, но не 
более чем на 15%.

Введение косвенно-сдельной оплаты труда 
позволило поднять производительность машин 
и механизмов, увеличить коэффициент их ис
пользования. Одновременно повысилась зара
ботная плата ремонтников. В случае невыпол
нения плана участком ремонтникам гаранти
руется повременная тарифная ставка по 
присвоенному разряду.

Администрация и местный комитет лесо
комбината уделяют большое внимание улуч
шению бытовых условий работающих в лесо
комбинате. Большинство из них живет в 
городе-курорте Горячий Ключ, часть рабочих 
и инженерно-технических работников — в по
селке Мирный, а отдельные семьи, особенно 
занятые в лесном хозяйстве,— в станицах. 
В поселке Мирный имеются средняя школа, 
клуб, детские ясли и сад, несколько магази
нов. К местам работы рабочих перевозят 
22 автомобиля. Занятые в лесу и на лесозаго
товках рабочие получают горячие обеды, ко
торые им доставляют передвижные столовые. 
Во всех цехах лесокомбината также имеются 
столовые, обеспечивающие рабочих горячим 
питанием. Создание хороших бытовых условий 
в лесокомбинате позволило ликвидировать те
кучесть кадров.

Коллектив лесокомбината успешно работа
ет над решением задач, поставленных перед 
ним девятым пятилетним планом. Повышен
ные обязательства нынешнего, юбилейного, 
года мы выполним с честью.
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ПО НАШИМ ПУБЛИКАЦИЯМ

КОМПЛЕКСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ВЫГОДНО

Статьи Н. Белова, директора Клинского 
опытного лесокомбината, напечатанные в 

ж урнале «Л есное хозяйство» № 2 за 1972 г., 
а затем в газете «Л есная промышленность» 
16 марта 1972 г., вызвали у лесоводов Б ара
новичского ордена «Знак Почета» производст
венно-показательного лесхоза большой инте
рес. Вопросы дальнейш его развития лесного  
хозяйства и пути совершенствования лесохо
зяйственного производства не могут не волно
вать каж дого лесовода страны.

Сравнивая результаты деятельности Клин
ского лесокомбината и нашего предприятия 
(см. т абл .), можно заметить идентичность 
многих показателей, особенно тех, которые 
характеризуют промышленную деятельность. 
Однако экономические показатели отличаются: 
у Клинского лесокомбината они более высо
кие и объясняется это тем, что промышленная 
деятельность в этом предприятии развита 
лучше, а структура производства и управление 
хозяйством более совершенны. В связи с этим 
предприятие имеет широкие перспективы в 
будущ ем.

По нашему мнению, Барановичскому лес
хозу следует развивать промышленную д ея 
тельность, чтобы иметь лучшие результаты. 
Этого можно достигнуть путем рационализа
ции структуры управления лесным хозяйст
вом. Устаревшая структура лесничеств, где 
преобладает ручной труд сезонных или вре
менных рабочих с применением в отдельных 
лесничествах малой механизации, не дает воз
можности эффективно использовать мощную  
технику, которой в лесное хозяйство поступает 
все больше и больше.

Чтобы эффективнее использовать технику 
на лесозаготовках и рубках ухода, на лесо
восстановительных и других работах, необхо
димо иметь широкий фронт работ и достаточ- 

I ное количество постоянных рабочих. Н адо
I создать хорош ие условия труда и быта для 

рабочих, а это скорее можно сделать в круп
ных хозяйствах.

В настоящ ее время лесничество, или л есо
пункт-лесничество, фактически является глав
ной производственной единицей, хотя юриди

чески такой единицей считается лесхоз, лес
промхоз или лесхоззаг. Там живут и работают 
рабочие, там надо и создавать благоприятные 
условия, а это возмож но только в крупных 
хозяйствах, имеющих площадь 10— 15 тыс. га.

В БС С Р много таких лесхозов, где имеют
ся по 8— 10 и д а ж е  больше лесничеств. Во всех 
лесничествах трудно создать механизирован
ные бригады и обеспечить их нормальную  
работу круглый год, а перебрасывать технику 
из одного лесничества в другое, что часто при
ходится делать, неэффективно. Машины при 
этом простаивают из-за организационных и 
других неполадок, а из-за больших перегонов 
ходовая часть машин быстро изнашивается.

Э коном ические п о казател и  К линского 
л есок ом б и н ата  и Б аран ови чск ого  л есх о за  

з а  1971 г.

Показатели Лесоком
бинат Лесхоз

Общая площ адь лесов, тыс. га . ■ 78,7 72,3
Посадка леса, г а .............................. 382 526
Заготовка семян хвойных пород,

к г ....................................................... 208 365
Рубки ухода за лесом, га . . . 3543 5329

в том числе уход за молодня-
ками, г а ...................................... 1200 1752

Общая масса, тыс. м 3 ................. 32,5 47,6
в том числе ликвидная древе

сина, тыс. м 3 .........................
Реализация промышленной про

23,1 45,6

1250 496дукции, тыс. руб............................
Прибыль, тыс. руб............................. 300 220
Затраты на 1 рубль товарной

76,8 62продукции, KOII......................................
Выработка на 1 работника, руб. 3610 600
Средняя заработная плата, руб. 133, £ 91
Вывозка древесины, тыс. м 3 . . о5 12
Продукция переработки древе

707 162сины, тыс. руб..................................
Затраты на лесное хозяйство,

397,8тыс. руб................................. • . . 330
в том числе за счет промыш 

160ленности ...................................... —
Источники покрытия операцион

ных расходов:
54 222 ,8бюджетные средства, тыс. руб.

прибыль, тыс. руб.......................... 103,5 —
собственные средства, тыс. руб. 9,3 175
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Мы считаем, что настало время мелкие 
лесничества укрупнить, чтобы в лесхозе было 
не более 4— 5 лесопунктов-лесничеств, в ко
торых можно сосредоточить всю технику и 
рабочие кадры. В каж дом  таком хозяйстве  
можно быстро организовать цехи по перера
ботке древесины и выпуску товаров народного  
потребления и изделий производственного на
значения. В этом плане «клинский экспери
мент» является убедительным примером даль
нейшего развития эффективности лесного  
хозяйства.

В нашем предприятии 9 лесничеств. Д ва из 
них имеют площ адь свыше 11 тыс. га, а ос
тальные от 4 до  7 тыс. га. Д ва крупных лес
ничества еж егодно выполняют задание по за 
готовкам леса, в том числе и по главному 
пользованию от 15 до 20 тыс. м 3 каж дое. 
Объемы трелевки древесины, вывозки и пере
работки составляют 70— 80% от всего за д а 
ния лесхозу. Эти лесничества по своей произ
водственной программе близки к лесопунктам- 
лесничествам Клинского лесокомбината, но 
там их шесть, а у нас только два. Если бы мы

организовали цехи по переработке древесины 
ещ е в двух-трех лесничествах, т. е. укрупнили 
наши мелкие лесничества, полностью освоили 
программу заготовок леса по главному поль
зованию (расчетная лесосека составляет 
22 тыс. м 3, а лесной промышленности пере
дается всего 8— 10 тыс. м 3), то наше пред
приятие резко улучшило бы свои экономиче
ские показатели.

Безусловно, материальное поощрение, в 
том числе и размер заработной платы, играет 
не последнюю роль. В лесопунктах-лесничест
вах Клинского лесокомбината заработная 
плата почти в 1,5 раза выше, чем в наших лес
ничествах. Поэтому, решая организационные 
вопросы по улучшению структуры производ
ства и управления хозяйством, следует совер
шенствовать меры материального поощрения 
в зависимости от количества и качества вы
пускаемой предприятием продукции.

П. КЛИМЕНКОВ, директор Барановичского 
ордена «Знак Почета» производственно-показательного 

лесхоза

НАШ  Ф О ТО РЕПО РТАЖ

Главный лесничий Судакского лесхоззага Ю. И. Ярошев- 
ский и лесничий Морского лесничества В. М. Шамаев 

осматривают кедры, высаженные на террасах

Фото Ю. Д. Рыбакова

Судакский лесхоззаг (Крымская область, УССР) ведет 
большие работы по закреплению и облесению склонов 

Крымского побережья. На снимках: 
нарезка террас на склонах универсальным бульдозером 

Д-492А на тракторе Т-100М
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Осень в Ясной Поляне

С наступлением осени старые деревья Ясно
полянского парка сменили свою зелень на 
пышный золотой наряд. Но осенним ветрам 
золото было ни к чему. Встревоженные и по
рывистые, они походя срывали листья с веко
вых деревьев, и парк, месяцем раньше казав
шийся таким тенистым, редел и светлел на 
глазах. О собенно неприютным выглядел осен
ний парк на участках, где дож ивали свой век 
старые деревья, назначенные в рубку.

Однако в эту осень 1857 года парк являл не 
только печальную картину. В те ж е дни в р аз
ных концах п ар к а—-за  Чепыжем, недалеко от 
основных строений усадьбы , в Заполье, у вер
шины оврага, по обеим берегам Воронки, слов
но на утешение старым умирающим деревьям, 
появлялись все новые и новые площадки л ес
ного молодняка — дубков, сосенок, елочек, б е 
резок, лиственниц и д аж е осинок, выращенных 
посевом. Нет, Яснополянский парк не умирал, 
а напротив, возрож дался...

Именно такие картины возникают в созна
нии читателя, когда он знакомится с записями  
и заметками Льва Николаевича Толстого, на
скоро занесенными в августе — октябре 1857 г. 
в записные книжки и в дневник. Вот некото
рые из них.

«20 августа... Рубить свой лес, дорогу пере
менить. Г рядки берез садить...».

«30 августа... Л ес рубить. Вершину за са 
дить». Несколькими строками ниже — опять: 
«Л ес копать и садить».

. «30 сентября. О бсадка берез. Ель чащей».
«6 октября. С утра садил деревья».
«20 октября. О посеве осины. Ель чащей». 

«Из старого заказа высаживать. Д у б  сеять». 
И далее в тот ж е день записано: «Американ
ских сосен 675, простых 592, елей 2000, лист
венниц 536. 7 4X ^  =  592». В дневнике Льва Ни
колаевича, относящ емся к этому времени, есть

записи, позволяющие полагать, что саженцы  
эти получали для Ясной Поляны из Мохового 
лесничества.

В письмах ж е, написанных в эти месяцы, 
Л . Н. Толстой то и дело отмечает свое увлече
ние хозяйственным устройством усадьбы. Но 
молодой Толстой, недавно вернувшийся из 
первой своей заграничной поездки (во Фран
цию, Ш вейцарию и другие страны ), увлекся 
в эту осень не только расширением площади 
приусадебного леса. Его волновали куда более 
крупные лесные проблемы.

П осле бесконечных хлопот в субботу, 20 ок
тября, Лев Николаевич в тот ж е день вечером 
или в воскресенье утром приехал в Москву. 
Его тянуло к письменному столу. Целый час 
ушел на письмо В. П. Боткину. Это даж е не 
письмо, а раздумье о пережитом, о жизни,
о занятиях. И почти в конце письма примеча
тельные строки: «Кроме того, я затеял боль
шое предприятие с казной, касательно лесов, 
которое очень занимает меня».

Еще несколько строчек о разных других ве
щах, и Толстой, отложив незаконченное пись
мо, в тот ж е день вы езжает в Петербург с 
большим проектом реорганизации русского 
казенного лесного хозяйства.

«Проект по лесному хозяйству»
Так называлось предложение, с которым 

Л. Н. Толстой выехал 21 октября 1857 г. в П е
тербург для встречи с министром государст
венных имуществ М. Н. Муравьевым. К содер
жанию проекта мы вернемся позж е, а сейчас 
последуем за Толстым в министерство.

22 октября, в понедельник, по приезде из 
Москвы, Л ев Николаевич направился на Иса- 
киевскую площ адь, к недавно выстроенному 
респектабельному дому м еж ду Морской ули
цей и каналом Мойкой. На стене этого дома, 
напротив гостиницы «Астория», теперь приби
та мемориальная доска, надпись на которой
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гласит: «Здание построено в 1844— 1850 гг. А р
хитектор Н. Е. Ефимов. О храняется государ
ством». Сейчас, открывая парадную  дверь  
дом а, вы попадаете в лабиринт плохо осве
щенных проходов и переходов, разделяющ их  
сельскохозяйственные научные учреждения, 
разместившиеся здесь. Н о в те времена посе
титель, войдя в здание, сразу оказывался на 
широкой лестнице, парадный вид который как 
бы специально был рассчитан на психологиче
скую подготовку просителя к встрече с силь
ными мира сего. В правом крыле этого здания  
с окнами на М орскую улицу помещ ался Спе
циальный по лесной части комитет министер
ства, более известный как Л есной департамент.

Л . Н. Толстому хотелось начать дело с р аз
говора с министром, и он, поднявшись на вто
рой этаж , направился в его приемную. В при
емной встретился с товарищем министра 
А. А. Зеленым. Но поговорить не удалось ни 
с тем, ни с другим. Вечером в дневнике он 
записал: «22 октября. Утро к Министру, видел 
Зеленого и почему-то смутился». На следую 
щий день он опять был в министерстве, а в 
дневнике появилась новая запись: «23 октяб
ря. Опять Зеленый. Д ел о  туго идет».

И только через неделю, в следующ ий поне
дельник, Лев Николаевич застает министра. 
Но М уравьева предложение, видимо, не заи н 
тересовало. В дневнике Толстого появляется 
запись: «29 октября. Застал М инистра. Плохо  
успел поговорить о деле».

Это было похож е на провал. Что делать?  
Добиваться еще встречи? Нет. Толстой не стал 
добиваться дальнейших переговоров ни с М у
равьевым, ни с Зеленым. На следующ ий день  
он был уж е в Москве.

Что ж е предлагал Толстой и почему в ми
нистерстве он был встречен так холодно?

«Проект по лесному хозяйству», о котором  
идет речь, напечатан в пятом томе юбилейного  
полного собрания сочинений Л. Н. Толстого 
(М .— Л., И зд. худож ественной литературы, 
1931, стр. 259). Составленный в виде письма 
на имя министра М. Н.М уравьева проект на
чинается с критических замечаний. В частнос
ти, Лев Николаевич указывал, что из трех от
делов лесного хозяйства (рубки, возобновле
ние и выращивание леса) второй отдел, име
нуемый Толстым «лесовозобновлением или 
обсеменением», при сущ ествующ их в казенных 
лесах порядках не может вестись успешно. 
Толстой называет пять причин этого: н еудоб
ство посадки ямками по нераскорчеванной ле
сосеке, обилие лесных трав и корневых от
прысков осины, заглуш ающ их молодые посад
ки, большое количество земли, праздно зани
маемой пнями, трудности ухода за деревцами, 
высаживаемыми беспорядочно, , г

Д ав понять, что все это в значительной сте
пени следствие незаинтересованности офице
ров корпуса лесничих в успешном возобновле
нии вырубок (и как выясняется из дальнейш е
го, в этом заключалось главное зл о ), Толстой 
предлагает министерству, взяв для опыта Туль
скую область, ввести следующ ую систему во
зобновления лесов: земли, вышедшие из-под 
лесов, т. е вырубки на 7— 9 лет сдавать под 
определенный залог вольным предпринимате
лям, предоставляя им право использования 
вырубок в первые 4— 6 лет под покос или по
севы (с корчевкой пней) и требуя возвращ е
ния участков на 7-м или 9-м году засаж енны 
ми лесом — 1— 3-летними саженцами опреде
ленных пород; в случае невыполнения договор
ных обязательств залог зачислять в погашение 
убытков.

При этом Толстой исходил из того, что пред
принимателю чистым доходом  от 4— 6-летнего 
сельскохозяйственного пользования вырубкой 
легко удастся не только покрыть, но и значи
тельно перекрыть расходы по искусственному 
возобновлению леса.

Во взглядах Толстого нетрудно увидеть 
влияние духа времени: ведь дело происходило 
незадолго до отмены крепостного права, в пе
риод утверждения в стране развивающегося 
капитализма.

Имел ли проект в этой обстановке реальную  
почву, не был ли он плодом только лишь ув
лечений?

На этот вопрос можно ответить примером, 
относящимся к периоду, когда Толстой был 
ещ е жив, хотя и перестал интересоваться проб
лемами своего проекта. В начале 1900-х го
дов в харьковских имениях Е. Кэнига участки, 
вышедшие из-под леса, в первый ж е год после 
корчевки пней засевали зерновыми культурами 
или еще до корчевки пней сдавали окрестным 
крестьянам. Ч ерез 3— 4 года участки засаж и 
вали лесом. Эта система, известная в лесовод
стве под названием «лесо-полевой», поддерж и
валась здесь и тем, что все пни шли в прода
жу, а с сезонниками, привлекаемыми на уход за 
молодняками, нередко расплачивались хворос
том. В итоге такой способ возобновления леса 
не только ничего не стоил хозяйству, но давал  
4— 5 руб. прибыли на каждую  десятину.

Н иже мы увидим, что Толстой кое-какие 
примеры аналогичной организации лесовозоб
новительных работ мог иметь еще в период 
обдумывания своих предложений и, следова
тельно, исходил в них не из отвлеченных сооб
ражений, а из реальной жизни.

Но совсем иначе расценили проект в Л ес
ном департаменте. Оставленный Толстым
29 октября 1857 г. проект получил обычный 
канцелярский ход, а одуртя почти три месяца
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почта доставила Льву Николаевичу выслан
ную по поводу проекта выписку из утверж ден
ного министром ж урнала «Специального по 
лесной части комитета от 17 января 1858 г.».

Лесоводственный спор

Выписка эта, как и сам проект, береж но  
хранится среди бумаг Л. Н. Толстого в м узее  
на Кропоткинской улице в Москве. Документ  
есть документ. Написанная на плохой серова
той бумаге, совсем не каллиграфическим по
черком, как полагалось в те времена, она д а 
ж е через сто лет отдает затхлым воздухом  
петербургских канцелярий. К тому ж е она, по- 
видимому, так долго пролежала где-нибудь  
у окна, что на хранение была принята с пер
вой пожелтевшей страницей, изрядно заси ж ен 
ной мухами.

С одерж ание выписки достойно ее внешнего 
вида. В ней сообщ ается: «Рассмотрев предла
гаемый графом Толстым условие бесплатного  
разведение леса в казенных лесах вообщ е и в 
виде опыта с 1858 г. в Тульской области... К о
митет находит их для казны невыгодными и 
даж е в денежном отношении». И далее идут 
доказательства, вероятно, не лишенные инте
реса и сегодня.

При 90-летнем обороте рубки и стоимости  
десятины леса в среднем 150 руб., пишут чи
новники департамента Лютович и Солодовни
ков, стоимость однолетнего годового прироста 
определяется в 1 р. 65 к., а за 6 лет (т. е. за  
срок пользования вырубкой предпринимателем, 
по Толстому) — 9 р. 90 к. На 470 десятин леса, 
еж егодно вырубаемых в Тульской губернии, 
за указанный 6-летний срок годовой прирост 
долж ен составить 4631 р. 20 к., в то время как 
расходы казны на восстановление леса на вы
рубках равняются 2901 р. 90 к., или 6 р. 17 к. 
на десятину. Значит, заключают чиновники д е 
партамента, при сохранении леса в течение 
6 лет в руках казны и возобновлении вырубок 
принятыми в лесничествах способами Туль
ская губерния будет с каждой десятины иметь 
3 р. 73 к. чистого дохода. При передаче возоб
новления леса на сторону этот доход будет  
утерян. (Стоит заметить, что при прекращении 
лесовозобновительных работ расчеты департа
мента показали бы почти удвоение чистого д о 
х о д а !) .

Полностью забраковал департамент и лесо- 
водственные приемы, предложенные автором  
проекта. «Самый способ исполнения куль
тур, предлагаемый графом Толстым, — гово
рится в выписке, — не может вести к верному 
успеху: очистка лесосек наголо без сомнения 
принесет более вреда, Нежели пользы, потому

собственно, что с уничтожением пней и выкор
чевкой корней не будет уж е никакой надежды  
на подспорье к неудачным посевам и посад
кам, тогда как теперь оно содействует дру
гому».

В связи с этим возражением, которое могли 
сделать лишь крайне близорукие чиновники 
департамента, любопытно заметить, что в 
1857 г., может быть, даж е в соседней комнате 
работал один из прогрессивнейших лесоводов  
своего времени и историк лесного законода
тельства Н. В. Ш елгунов. Значит, в департа
менте было кому оценить идеи Льва Н иколае
вича, но, видимо, начальство в этом не нуж да
лось, его задачи исчерпывались интересами 
фиска.

Как ж е отнесся Толстой к «выписке» депар
тамента, переполнившей чашу ранее вынесен
ной из его стен горечи? Конечно, он не мог со
гласиться. П о-видимому, сразу ж е по получе
нии пакета он садится за второе письмо в 
департамент и на этот раз адресует его 
А. А. Зеленом у. Остановившись вкратце на 
экономической части возражений департамен
та, Толстой пишет: «Не отвечая на эти возра
жения, которые никогда не могли быть сдела
ны, ежели бы Вам угодно было пригласить 
меня в Комитет, я только желаю  сообщить 
Вам некоторые выгоды, вытекающие из ответа 
Лесного Комитета». И далее следуют контр
расчеты: «К азна получает через 90 лет (как 
сказано в ответе) 150 рублей сер. с десятины, 
на которую употреблено 6 руб. 17 коп. Какая 
ж е цифра представляет стоимость этой десяти
ны в продолжении 90 лет?» — спрашивает Лев 
Николаевич. И показывает, что по закону 
сложных процентов вложенные при возобнов
лении леса 6 р .  17 к. через 90 лет потребуют 
возмещ ения суммой в 400— 600 руб. и при цене 
десятины леса 150 руб. это дает убыток казне 
250— 400 руб., не считая издерж ек на содер
ж ание лесничеств.

«А ежели главная цель Правительства есть 
только сохранение лесов, продолжает Толстой, 
то гораздо удобнее было бы, оценив леса ко
рабельщикам, запретить в них рубки и унич
тожить убыточные культуры».

На этом письмо обрывается. Льва Никола
евича, видимо, отвлекли другие, более важные 
дела, и к письму Зеленом у он уж е больше не 
вернулся вообще...

Такова история «Проекта по лесному хозяй
ству». Наш а статья — не анализ лесоводствен- 
ных или экономических достоинств и недо
статков проекта Л . Н. Толстого. Вполне воз
можно, такой анализ показал бы, что великий 
писатель в своих предложениях по улучшению  
лесного хозяйства России предвосхитил неко
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торые идеи из тех, что ныне отстаивают побор
ники хозрасчета в лесном хозяйстве. А в ре
зультате, может быть, д аж е выявилось, что 
именно с проекта, составленного более 110 лет 
н азад Л. Н. Толстым, началась до сих пор не
заверш енная история перевода лесовыращива- 
ния на хозрасчет. Но, повторяем, анализ этой 
стороны вопроса не входит в тему статьи. 
В данном случае мы ограничиваемся задачей  
ознакомления лишь с самим фактом выступ
ления JI. Н. Толстого, уж е в то время извест
ного писателя и мыслителя, с миссией, необыч
ной и для литературного движения той эпохи  
и для истории лесоводственной мысли в Р о с
сии. Как ни странно, и нашим лесоводам , и на
шей общественности рассказанная история д а 
ж е в части опубликованных материалов оста
валась мало известной. И уж  вовсе неизвест
ной оставались те ее детали, о которых, как 
оказалось, можно узнать при ближайш ем  
ознакомлении с некоторыми архивными доку
ментами.

По страницам архивных документов

У людей, знакомившихся с историй толстов
ского проекта по лесному хозяйству, особенно  
у лесных специалистов, невольно возникал во
прос: откуда почерпнул Л. Н. Толстой идею  
проекта. Вопрос этот действительно уместен, 
если учесть к тому ж е, что в огромнейшей би б
лиотеке Л. Н. Толстого не обнаруж ено ника
ких книг по лесоводству.

Л есовод К- С. Семенов, работавший в конце 
1940-х и в начале 50-х гг. научным консультан
том по сохранению лесных насаждений Ясной 
Поляны и в 1953 г. защитивший в институте 
леса АН СССР диссертацию «История лесов  
Ясной Поляны за 100 лет», высказал на этот 
счет несколько предположений.

Он допускал, что идея проекта могла воз
никнуть у Льва Николаевича из бесед  с мест
ными лесничими, но более вероятным он счи
тал заимствование из опыта западных стран 
в дни недавнего путешествия.

В 1967 г. в связи с некоторыми исследова
ниями по вопросам современного лесного за 
конодательства заинтересовал этот вопрос и 
меня. Я заш ел в отделение М узея Л. Н. Тол
стого на Кропоткинской и стал просматривать 
подлинник проекта. С этого надо было начать 
потому, что в комментариях, опубликованных 
в томе 5 сочинений, указывается, что «На по
лях второй, более поздней редакции (проек
т а — П. В .)  вписаны неизвестной рукой крити
ческие замечания по поводу каж дого отдель
ного пункта предлагаемого проекта, — вероят
но, сделанные кем-либо из служащ их Л есного

Д епартамента...». В этих замечаниях могли 
быть, как я предполагал, какие-то сравнения 
с другими идеями и предложениями тех лет, 
аргументы отклонения проекта и др.

Замечания написаны торопливо и очень за 
мысловатым почерком. Тем не менее, в пер
вые ж е минуты внимательного изучения обна
ружилось, что написаны они вовсе не крити
ком из департамента, а доброжелательным  
советчиком, почти единомышленником Толсто
го. Тут сразу ж е возник естественный вопрос— 
кто в таком случае автор замечаний?

П осле некоторых раздумий, я пришел к 
предположению, что им, вероятнее всего, мог 
быть один из лесничих, которых знал Лев Ни
колаевич,— лесничий Тульского пригородного 
лесничества Карл Францевич Гимбут или уп
равляющий имением Ш атилова в Моховом, 
лесовод Франц Христианович Майер. Я назвал 
эти имена, но чтобы подтвердить догадку, надо 
было иметь написанные этими лесоводами бу
маги и сравнить почерки. А где их взять?

Тут произош ло неожиданное. Заведующ ая  
рукописным отделом музея 3 . Н. Иванова вы
слуш ала меня, задум алась и спустя две мину
ты принесла оказавш ееся в одном из шкафов 
письмо М айера Толстому от 16 ноября 1857 г. 
Оно было написано тем ж е витиеватым почер
ком, что и замечания на полях проекта. Через 
неделю я уж е держ ал в руках тексты обоих 
документов. Вот что говорилось в письме, 
впервые прочитанном после Л. Н. Толстого 
лишь спустя 110 лет: «Письмо Вашего Сия
тельства от 30 октября получил и при нем за 
писочку на имя г. Министра. Письмо застало  
меня с больною ногою, которая хоть и не му
чает, но заставляет опасаться дурных послед
ствий. Еще было неудобоотлагаемое дело и по 
этим причинам замедлил с ответом».

«Не отрекаюсь от своих обещаний, — про
долж ает 74-летний лесовод Ф. X. Майер. — 
Д авно привык я все относящееся к лесничест
ву почитать моим делом. Я на полях упомяну
той записки написал свои замечания по край
нему разумению, дум аю , что они Вашему 
Сиятельству могут служить кое в чем предо
стережением. Крайне трудно будет сочинять 
условия так, чтобы предприниматель не был 
совершенно в зависимости (от) лесного на
чальства.

Вы спрашиваете, можете ли Вы рассчиты
вать на мое содействие? Моя опытность к В а
шим услугам. При выборе места для лесного 
питомника и устройстве его, когда здоровье 
мое позволит, готов лично содействовать и на 
счет самих культур надеюсь быть не бесполез
ным, и это без всяких с моей стороны интерес
ных видов».
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И з этого письма выясняется два важных но
вых обстоятельства. Во-первых, оказывается, 
Л. Н. Толстой 30 октября, т. е. немеделенно  
после возвращения из П етербурга, написал 
М айеру письмо, интересуясь, согласен ли ува
жаемый лесовод помочь ему в осуществлении  
проекта, как обещ ал ранее. К сожалению, это  
письмо не найдено, но содерж ание его ясно 
из ответа М айера. Следовательно, вернувшись 
из неудачной поездки, Л. Н. Толстой не только 
не оставил задум анного дела, но, напротив, 
взялся за  него с ещ е большей обстоятельно
стью.

Во-вторых, из письма М айера следует, что 
хранящийся в бум агах Толстого второй, более  
поздний вариант проекта, помеченный 28 ок
тября 1857 г. и считавшийся составленным в 
департаменте подлинником, в действительно
сти является лишь копией, привезенной авто
ром из П етербурга обратно. Подлинник на
до искать в архивах Л есного департамента. 
Это исчерпывающе объясняет и те правки, ко
торые имеются во втором варианте проекта, а 
именно то, что в нем зачеркнута подпись, при
писан в конце дополнительный десятый пункт, 
внесены в основной текст некоторые мелкие 
поправки. Все эти поправки, по-видимому, сд е 
ланы для придания оставляемой копии полной 
идентичности с экземпляром, переданным д е 
партаменту.

А какие ж е замечания сделал Майер на по
лях толстовского проекта?

Ряд замечаний — простые лесоводственные 
разъяснения затронутых в проекте вопросов. 
В некоторых из них М айер прямо поддерж и
вает идею Толстого. Так, присоединяясь к кри
тической оценке Толстым применяемых в ка
зенных лесах посадок по нераскорчеванной 
лесосеке, М айер сообщ ает: «Я несколько тому 
лет представил Уч. Ком. М ГИ (Ученому ко
митету Министерства государственных иму- 
ществ — П. В.)  способ насаж дения, который 
и теперь кажется мне самым надежным или 
путем единственным. Начать культуры с о б 
рочных статей, отдаваемых для покоса. З а п а 
хать их. Снять один хлеб и потом засадить их 
саженцами или засеять дубки, тот и другой  
под плуг или соху. Впредь продаваемые на 
сруб участки — продать с тем, чтобы дерева  
обрыть и со пнями выворотить, ... а поверх
ность была бы выровнена так, чтобы коса мог
ла действовать непосредственно по самую  
землю».

Идея этого предложения М айера, возможно, 
проверявшаяся им и на практике, конечно, лег
ко могла дойти до  Толстого еще раньше. Вот 
почему мы отмстили выше, что Л. Н. Толстому 
при работе над проектом могли быть известны

лесоводственные приемы, сходные с предлага
емыми им.

Однако Ф. X. Майер был нелицеприятен. 
Около пункта проекта, в котором говорится, 
что вольные предприниматели должны обязы
ваться за право временного пользования зем
лей очищать вырубки от пней и дурных пород 
и засаж ивать определенным количеством са
женцев обусловленной договором породы, он 
пишет на полях: «Я бы ни за что на свете не 
взялся за такое насаждение... Ну что делать, 
когда тот, кому поручено будет принять мои 
насаж дения, находит их неудовлетворительны
ми. Кто будет судьей м еж ду мной и прием
щиком?»

В своем письме А. А. Зеленому, написанном 
18— 20 января 1858 г., Л. Н. Толстой не дошел 
до вопросов, затронутых Ф. X. М айером, и по
этому мы не знаем, как предполагал Лев Ни
колаевич воспользоваться советами известного 
лесовода. Зато по прочтении письма и замеча
ний Ф. X. М айера в совершенно новом свете 
воспринимается отмеченная в дневнике поезд
ка Л. Н. Толстого в М оховое ранней осенью 
1857 г., предпринятая им еще до поездки в 
П етербург с проектом.

По тем временам эта поездка была не из 
легких. От Ясной Поляны до М охового немно
гим меньше 300 км. На дорогу потребовалось  
два дня. Выехав рано утром 30 сентября, Лев 
Николаевич в пути записал: «30 с. рано поехал 
к М айеру. Д о  Серг (невского) верхом. Ничего 
не нашел. Скучно. Д о  Черни». От Ясной П оля
ны до Сергиевского (ныне Плавск) расстояние 
60 км,  а до Черни ещ е 80 км. От Черни до М о
хового предстояло проехать 140 км. На второй 
день, 1 октября, одолев вторую половину пути, 
Л. Н. Толстой, по-видимому, наскоро встретил
ся с М айером и занес в дневник: «П оехал в 
М оховое. Встречал ярморочных. М айер. У ж ас
но горд, спокойно...»

Беседа состоялась только на следующий 
день, 2 октября, и Толстой сразу ж е выехал 
обратно. По дороге отметил в дневнике: «Май
ер жесток, ио не виноват, озлоблен. Он поет. 
Читал со слезами псалом Д авида. Ясная, про
сторная голова».

Чтобы представить себе, о чем могла быть 
беседа на двух встречах, вспомним уж е приво
дившуюся выше запись от 20 октября о полу
чении в Ясной Поляне 675 саженцев американ
ской сосны (дугласии), 592 —  простых, 2000 
елей и т. д. Условия покупки этого посадочного 
материала, долж но быть, и составили одну 
часть беседы. Н о замечание Толстого («ясная, 
просторная голова») определенно относится 
не к этой части беседы. А другой ее частью, 
конечно, был разговор о «Проекте по лесному 
хозяйству».
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И этот разговор, разумеется, был главной  
целью встречи Л . Н. Толстого с Ф. X. М айе
ром, поскольку за саженцами он мог послать 
других. Д обавим, что М айер и в самом деле  
был наиболее компетентным для Толстого кон
сультантом. Будучи управляющим имением в 
Моховом еще до приезда сю да И. Н. Ш атило
ва, впоследствии прославившегося своими ле
сопосадками и сельскохозяйственными опыта
ми (Ш атилов стал вести хозяйство в М оховом  
с 1864 г .), Ф. X. М айер основал здесь прекрас
ный, известный во всей Центральной России  
питомник отечественных и иноземных древес
ных пород. С оздал сотни десятин молодых 
культур, прослыл крупным знатоком местного 
и европейского лесного хозяйства. П оэтому все 
говорит о том, что идеи Л. Н. Толстого, веро
ятно, возникшие в общ их контурах еще в пе
риод усиленного изучения им вопросов пред
стоящей крестьянской реформы, окончательно 
сформировались после беседы  с М айером. 
У него ж е он получил, надо полагать, ряд чис
то лесоводственных советов и сведений.

Как мы уж е видели, ни обстоятельное изу
чение вопроса, ни настойчивость не помогли 
великому писателю добиться разреш ения лес
ного департамента испытать в Тульской губер
нии новую систему проведения лесокультур
ных работ в казенных лесах. Н о это не поме
ш ало Л. Н. Толстому с возросш ей настойчи
востью развивать лесопосадки у себя в Ясной 
Поляне.

По данным К. С. Семенова, в Ясной Поляне 
в год наследования ее Л. Н. Толстым было 
174 га  леса и 10 га садов. За годы жизни Тол
стого было создано еще 179 га  лесов и 87 га  
нелесных земель отведено под естественное за- 
ращивание лесом. Общ ая площ адь лесов уве
личилась до 440 га, а садов — в четыре раза. 
Многие посадки были созданы под руководст
вом приглашенных Софьей Андреевной лесни
чих (Д . А. Кэрн и другие).

Все эти сведения приводят к выводу, не по
терявшему значения до сих пор. Великий писа
тель выступал с предложениями об улучшении 
хозяйства в казенных лесах, не пожалев сил 
и времени для ознакомления с основами лесо
водства. Более того, само его предложение,

как видно, явилось одним из результатов тако
го ознакомления.

И. С. Тургенев, тож е большой ценитель и 
любитель лесов, но чуравшийся практических 
вопросов лесного хозяйства, узнав от Боткина
об увлечениях Толстого, дружески иронизиро
вал над ним: «Что ж е он такое: офицер, поме
щик и т. д. Оказывается, что он лесовод». Вид
но, правде свойственно иногда обнаруживать 
себя и в иронических оценках.

Но была еще одна причина увлечения вели
кого писателя лесным хозяйством — его глубо
кая молчаливая любовь к лесу. У Толстого мы 
не находим ни восторженных описаний красот 
леса, ни указаний о его эстетическом значении. 
Д а  и в качестве образа лес используется им 
мало. Н о тем не менее, Толстой не мог себе 
представить жизни без леса. Это отчасти вид
но из такого признания: «Без Ясной Поляны 
я трудно могу себе представить Россию и мое 
отношение к ней». Прямое указание на этот 
счет оставил нам сын Льва Николаевича — 
Сергей Львович в своих воспоминаниях «Очер
ки былого» (Гослитиздат, 1956 г.).

Как рассказывал Сергей Львович, Толстой 
часто не удовлетворялся прогулками в Ясно
полянском парке — он был маловат, а глав
ное, не был настоящим лесом. Льва Н иколае
вича всегда тянуло в соседний казенный лес — 
в кварталы знаменитых Тульских засек, и он 
любил бывать там без какой-либо определен
ной цели. В дневниках Л. Н. Толстого, относя
щихся к периодам проживания в Ясной П оля
не, летние записи то и дело посвящались впе
чатлениям и мыслям, складывавшимся в часы 
пребывания в лесу. «Засека с ее просеками, 
малоезжими дорогами, чащами, оврагами, 
привлекала его своей дикостью, безлюдьем, 
первобытностью и роскошью растительности. 
В лесу также, как в области мысли, он лю 
бил отыскивать новые пути». Прогулки по не
знакомым просекам и тропам любимого леса 
были для великого писателя органической ча
стью его творческой жизни, в эти часы он «со
средотачивался и собирал материал для своих 
писаний».

Проф. П. В. ВАСИЛЬЕВ
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О Б М Е Н  О П Ы Т О М

Т амбовская область входит в состав Цент- 
рально-Черноземного района страны и 

занимает северо-восточную его часть. Ее се 
верные районы относятся к лесостепной рас
тительной зоне, южные — к степной.

Географическое положение и природные 
условия области обусловили развитие процес
сов эрозии. П о центральной части области в 
северном направлении протекает река Цна, 
по восточной в ю жном — река Ворона. С севе
ро-восточной стороны в бассейн этих рек вкли
нивается выступ П риволжской возвышенности. 
Рельеф в этом районе приподнят, а берега  
рек в отдельных местах достигают крутизны 
80— 100 м. Это создает значительные колеба
ния относительных высот и благоприятствует 
образованию  овражно-балочных систем, ко
торые особенно развиты в юго-восточных и 
южных районах.

Покатость территории, расчлененность 
рельефа, крутизна берегов рек, легко размы
ваемые суглинистые подпочвенные горизонты, 
снежные зимы и друж ное таяние снега весной 
способствуют развитию эрозии, смыву, а сле
довательно, и снижению плодородия почвы. 
Почти половина пахотных земель подвержена  
плоскостной эрозии.

Исключение из оборота землепользования  
земель, занятых оврагами и балками, а также 
пахотных земель, почвы которых в результате 
смыва гумусового горизонта снизили плодоро-

ОХРАНА ПРИРОДЫ -  ДЕЛО КАЖДОГО

ЭРОЗИИ-ПРОЧНЫ Й ЗАСЛОН
А. ЗЕЛЕНИН, главный лесничий 

Тамбовского управления лесного хозяйства

дие, наносит большой ущ ерб сельскому хозяй
ству. Остановить эрозию, как известно, можно 
лишь путем проведения комплекса гидролесо
мелиоративных и агротехнических мероприя
тий, создания защитных насаждений и лесных 
полос не только на приовражно-балочных зем 
лях, но и непосредственно на оврагах и бал
ках при сплошном облесении откосов, склонов 
и днищ.

С ледует сказать, что руководители колхо
зов и совхозов Тамбовской области не всегда 
относятся положительно к сплошному облесе
нию балок и берегов рек, используя их под 
пастбища. При этом они ссылаются на то, 
что балки задернели и разруш ению больше 
подвергаться не будут.

В прошлом, когда приовражно-балочные 
земли не распахивали, было больше надежд  
на то, что они не подвергнутся вторичной эро
зии. Теперь эти земли включены в севооборо
ты и обрабатываются вплоть до самых бровок. 
В таких местах создается опасность возник
новения размыва и развития вторичных про
цессов эрозии.

С другой стороны, для сельского хозяйства 
балки безусловно представляют интерес, а в 
Тамбовской области тем более, так как хо
зяйства испытывают большой недостаток в 
пастбищных угодьях. С этой точки зрения не 
следовало бы их облесять. Но нужно не забы 
вать о потенциальной возможности развития
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эрозии. Достаточно вдоль склона или поперек  
балки пропахать борозду, сделать дорогу, не 
укрепив ее, систематически прогонять скот по 
одному и тому ж е месту или, наконец, как-то 
повредить дернину, что практически часто слу
чается, как это станет причиной размыва и 
образования оврага.

На наш взгляд, все овраги и балки дол ж 
ны быть облесены в определенной очеред
ности. Балки, которые используются под паст
бища или представляют иной хозяйственный 
интерес, можно не облесять, скажем, до  пере
вода хозяйства на искусственные пастбищ а, 
более продуктивные и близкие к фермам, или 
другие формы содерж ания скота. М ож но та
кие балки облесять, когда они утратят интерес 
для хозяйства и их станет целесообразнее за 
ращивать лесом.

Остановить эрозию  почвы и разруш ение 
полей, предотвратить потери сельского хозяй
ства и уберечь землю  от эрозии — задача но
мер один для работников сельского и лесного  
хозяйства Тамбовской области. Этим важным  
делом лесоводы Тамбовщины начали зани
маться с 1950 г., а энтузиасты —  и того рань
ше.

Защ итное лесоразведение в Тамбовской  
области достигло своего расцвета с выходом  
в свет постановления Ц К КПСС и Совета 
Министров СССР «О неотложных мерах по 
защ ите почв от ветровой и водной эрозии», 
определивш его борьбу с эрозией почвы как 
важ ное государственное дело, направленное 
на сбереж ение национального богатства —  
земли. З а  минувшее пятилетие у нас создано  
около 18 тыс. га  защитных лесных н асаж де
ний, из которых 2,9 тыс. га  занимают п олеза
щитные лесные полосы и 12,5 тыс. га  — при
овражно-балочные насаждения.

С каждым годом все шире развертываются  
работы по облесению  оврагов, балок и бере
гов рек, от надежности укрепления которых 
зависит успех проведения других мероприя
тий, направленных на защ иту почв от эрозии  
и полей от разруш ения. Н а таких землях по
саж ено уж е более 5,3 тыс. га  леса.

Как известно, в оврагах и балках различ
ные почвенно-грунтовые условия и для их о б 
лесения используется широкий ассортимент 
древесных пород и кустарников. О блесение  
склонов и откосов ведется в зависимости от 
их экспозиции. Н а склонах и откосах южной  
экспозиции, а такж е и на других, хорош о про
греваемых участках с уклоном юго-восточного 
или ю го-западного направлений, высаживают
ся сосна, береза, дуб  с участием на верхних 
частях склонов клена татарского, вишни, тер
на, шиповника, смородины золотистой, облепи
хи и др. Д л я  облесения участков, располож ен

ных на склонах и откосах северной, а также 
восточной и западной экспозиций, наиболее 
благоприятных для роста и развития древесно
кустарниковой растительности, применяются 
сосна, лиственница, реж е ель, береза, лещина, 
чаще свидина.

Н а нижних частях склонов и откосов, где 
почва более влаж ная, кроме того, высажива
ются тополь, ель, клен, акация белая, сморо
дина черная, калина, черемуха и другие ягод
ные и декоративные породы и кустарники. На 
дне действующ их оврагов, на пути выноса 
элементов разрушения почвогрунта, устраи
ваются живые фильтры посадкой тополей, ив, 
реж е лоха серебристого и других пород, хо
рошо переносящих заиливание.

Смешение древесных пород и кустарников 
в насаж дениях зависит от их биологических 
особенностей, расположения оврага, балки, 
а такж е от участков в них. В основном обле
сение производится чистыми породами. В ниж
них частях оврагов породы смешивают в ря
дах и высаживают чистыми рядами. Если 
объект расположен недалеко от населенного 
пункта или рядом с ним, то чаще применяют 
смешение куртинами с оставлением различ
ных полянок и соблюдением других элементов 
эстетики. Словом, создаю т такие насаждения, 
которые не только защ ищ ают почву от эрозии, 
но и украш ают землю, становятся местом от
дыха людей.

На крутых склонах, лес сажаю т под меч 
Колесова и под лопату 1—2-летними сеянца
ми, на более пологих — лесопосадочными ма
шинами. Почву под посадки готовят борозда
ми, площадками и ямками в зависимости от 
крутизны склона или откоса. На склонах и 
откосах, имеющих крутизну более 30— 40°, 
площадки и ямки готовят лопатой вручную. 
На склонах с крутизной от 10 до 30— 40° дела
ют борозды  конным однокорпусным оборот
ным плугом. Работа производится челночно, 
пласт отваливается всегда вниз по склону и 
таким образом  холостые ходы исключаются. 
На более пологих склонах борозды  проводят 
трактором в агрегате с плугом П КЛ -70 или 
бесколесно-рельсовым плугом конструкции 
Челнавского лесхоза.

И з способов, применяемых на подготовке 
посадочных мест на склонах и откосах, мы 
предпочитаем комбинированный, при котором  
конные работы составляют примерно 70%, 
тракторные—-20% и ручные— 10%. Подготовка 
почвы тракторным способом предусматривает
ся, как уж е упоминалось, на склонах с не
большой крутизной, где гусеничный трактор 
может работать безопасно. Такие площади 
размещ аются м еж ду приовражно-балочной  
лесной полосой и бровкой оврага или балки
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или по их дну. Таким образом , закончив ра
боту в верхней части оврага или балки, трак
тор без холостых переездов может продолжить  
работу на дне.

Вручную выполняются работы на участках 
с большой крутизной склонов. На остальной 
части оврага или балки ведется конная под
готовка посадочных мест. Почву, как правило, 
готовят осенью. Посадочные места, подготов
ленные площадки или ямки размещ аются на 
склоне в ш ахматном порядке в количестве от
5 д о  7 тыс. на 1 га в зависимости от крутизны 
склона или откоса. Чем он круче, тем мень
ше посадочных мест на единице площади.

Наши наблюдения и опыт позволяют по
ложительно оценить подготовку почвы на 
склонах и откосах бороздам и, которые пред
ставляют собой маленькие (шириной 25— 
30 см) террасы, сделанные конным плугом. 
Особенность таких борозд  состоит в том, что 
они задерж иваю т попадающ ую в междурядья  
влагу, пополняя ее запасы в местах располо
жения корневой системы растений. Это пре
имущество борозд  хорош о проявляется во вре
мя дож дей , особенно ливневых.

В Тамбовской области осадков в течение 
года выпадает 400— 530 мм,  причем в период  
вегетации всего 220— 300 мм.  При таком ко
личестве влаги она не успевает впитываться 
в грунт склонов и откосов оврагов и большая 
часть ее стекает. Борозды  позволяют за д ер ж и 
вать эту влагу, что безусловно улучшает усл о
вия роста и развития культур.

Задерж ание влаги бороздам и и свовремен- 
ный уход, состоящий в удалении сорняков и 
рыхлении почвы, еж егодно обеспечивают вы
сокую приживаемость культур. М ногие годы 
подряд лесные культуры имеют хорош ую при
живаемость. В 1969 г. приживаемость культур, 
посаженных на склонах и откосах, составила 
94% , в 1970 — 81,5% , в 1971 засуш ливом —  
81,6%- Культуры более старших возрастов те
перь уж е сомкнулись, имеют высокую полно
ту, хорош о растут.

Конная подготовка почвы бороздами обхо
дится деш евле не только ручной, но и меха
низированной и тем более деш евле подготовки 
почвы террасером. Если на подготовку борозд  
конным плугом расходуется 3 р. 10 к. на 1 га, 
то для подготовки трактором потребуется поч
ти в три раза больше средств, а террасером  
и того дорож е — 31 р. 87 к. Такая разница в 
затратах безусловно играет важную роль в 
выборе способа подготовки почвы и стимулиру
ет применение комбинированного. Разведение  
леса бороздами, как известно, сокращ ает объ
ем работ при уходе за  междурядьями, а на 
песчаных почвах, где поселяются сорняки с 
более коротким вегетационным периодом и 
где они не достигают больших размеров, уход  
совершенно не нужен. В бороздах шириной 
25— 30 см  сокращается площадь ухода в ря
дах, а с учетом того, что работы ведутся на 
склонах, где почвы не засорены, уменьшается 
число уходов в течение вегетационного пе
риода. Это, в свою очередь, ведет к сокраще
нию затрат на создание защитных насаж де
ний.

У ход за посадками на склонах заключает
ся в 2-кратной прополке сорняков с рыхлени
ем почвы в бороздах и скашивании травы в 
междурядьях в первый год. На второй год 
снова проводятся прополка, рыхление и ска
шивание травы в той ж е повторности, что и 
в первый год. Однако рыхление проводится 
весной и на третий год, а скашивание травы —  
в конце лета. На четвертый год культуры в 
рядах смыкаются и дальнейш его ухода за 
почвой не требуется, а траву из междурядий  
убирают при заготовках сена.

Таким образом , до смыкания культур в 
рядах для полной их благонадеж ности тре
буется шесть уходов с затратами 96 р. 10 к. 
на 1 га. Чтобы растения в рядах сомкнулись 
раньше, сеянцы высаживают через 50— 70 см, 
а в м еждурядьях расстояния меж ду борозда
ми делают 1,5— 3 м  в зависимости от крутиз
ны склона и степени задернения почвы. Чем 
круче откос, тем шире междурядья. На слабо  
задерневш их склонах и откосах междурядья  
расширяют.

Совершенствуя дальнейш ую работу плуга, 
рационализаторы Челнавского лесхоза удли
нили лемех, что позволило расширить до 25—
30 см минерализованную зону вокруг расте
ний. При этом отпала надобность в больших 
затратах ручного труда при уходе за  почвой

т

Подготовка почвы на склонах оборотным плугом.
Колхоз «Восход» .

83Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Облесенный овраг. Сосновский район

в бороздах, как это было раньше. Таким о б 
разом, рационализация позволила не только 
исключить ручной труд, применявшийся при 
уходе за растениями в бороздах, но и удеш е
вить работы по уходу за растениями в ря
дах.

Особенно широко применяется комбиниро
ванный способ подготовки почвы под лесные 
насаждения на склонах, откосах и берегах  
рек в Сосновском районе, где эти работы ве
дет Челнавский лесхоз. О блесением оврагов, 
балок и берегов рек лесхоз занимается с 
1952 г. За  это время работники лесхоза созд а
ли более 4,8 тыс. га  защитных насаждений из 
сосны. Они сомкнулись и закрепили ранее 
действовавш ие овраги, кручи и берега рек.

Дружны й коллектив Челнавского лесхоза  
начал первым, преодолевая трудности, вести 
сплошное облесение оврагов, балок и берегов 
рек. В Сосновском районе этот лесхоз создал  
замечательные посадки, которые не раз слу
жили объектами для проведения семинаров 
по обмену опытом. Большую заботу работники 
лесхоза проявляют о облесении берегов реки 
Челновой, где посаж ено более 1,9 тыс. га  на
саждений сосны, и работы в этом направле
нии продолжаются.

В лесхозе большое внимание уделяю т вы
ращиванию посадочного материала. Каждый  
год здесь выращивают 7— 8 млн. сеянцев. 
Это полностью обеспечивает потребности л ес
хоза, колхозов и совхозов района. Работники  
лесхоза, применяя передовые приемы выращи
вания сеянцев березы без полива, укрытия и

9

стенения, получают 700— 800 тыс. сеянцев бе
резы с 1 га  при минимальных затратах.

В л есхозе стремятся сократить ручной 
труд, внедряют новые машины, совершенству
ют технику. М еханизаторы сконструировали  
плуг и успеш но его применяют для подготовки 
почвы бороздам и на нераскорчеванных вы
рубках и склонах.

П осадка полезащитных лесных полос и 
приовражно-балочных насаждений теперь про
изводится не одиночными лесопосадочными 
машинами, как преж де, а агрегатами из трех 
машин. Это позволило в три раза повысить 
эффективность использования тракторов, улуч
шить агротехнику посадки и качество культур. 
В едутся работы по внедрению в лесокультур
ную практику культиватора КРЛ-1 и приспо
собления П РО , благодаря чему сократится 
ручной труд на прополке культур в рядах.

Л есхоз пока не имеет достаточного коли
чества специальных машин для работы в пи
томниках и, тем не менее, механизаторы  
справляются с большим объемом работ, при
меняя различные приспособления и совершен
ствуя сельскохозяйственные машины. Они ме
ханизировали посев в питомниках, посадку в 
школах, уход за посевами и выкопку сеян
цев.

Д авно работает в лесхозе Владимир П ет
рович Дорогин. Будучи лесничим Стежинского 
лесничества, он руководил в 1952 г. работами  
по созданию  первых посадок сосны на берегу 
реки Челновой. Этим было положено начало 
восстановлению лесов вдоль реки Челновой. 
С того времени прошло около 20 лет. Вдоль 
берегов реки на десятки километров протяну
лись сосновые леса. Вот уж е 17 лет руководит 
лесхозом  В. П. Дорогин, отдавая много сил 
развитию лесного хозяйства и защитного лесо
разведения.

Вместе с Владимиром Петровичем пришел 
в лесничество Иван Дмитриевич Бочаров. Те
перь он пенсионер, но продолжает работать, 
передавая накопленный опыт молодежи.

Восемь лет прошло с тех пор как Виктор 
Федорович Юрин работал инспектором по 
охране леса в Челнавском лесхозе. Теперь он 
главный лесничий. Много внимания уделяет  
полезащ итному лесоразведению. Совершенст
вовать природу, внедрять новые машины и 
прогрессивные способы труда, заимствовать 
передовой опыт — эти замечательные черты 
свойственны В. Ф. Юрину.
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Лесничим Сосновского лесничества рабо
тал Валентин Евсеевич Алееных; теперь он 
директор Инжавинской лесной мелиоративной 
станции.

Николай Петрович Тепикин — главный ме
ханик лесхоза. У него всегда новые планы 
совершенствования техники. Рука об руку с 
ним работают трактористы Семен Иванович 
Голиков, Алексей Васильевич Горских, Вален
тин Иванович Попов и другие. У них общ ие 
заботы — обеспечить бесперебойную  работу  
тракторов и машин, вовремя посадить лес,

провести уход и добиться высокой приживае
мости лесных культур.

От добросовестного отношения рабочих при 
посадке лесных культур зависит успех в 
создании новых лесов. Хорошая посадка, 
своевременный и доброкачественный уход — 
гарантия высокой приживаемости. С любовью 
относятся к своему делу Ирина Ильинична 
Галкина и Мария Петровна Петрова. Они 
старейш ие бригадиры лесокультурных бригад. 
М олодые леса на сотнях гектаров посажены  
их руками. Культуры имеют приживаемость
92— 98% .

ОПЫТ ОБЛЕСЕНИЯ ОВРАГОВ В МОЛДАВИИ

В. Г. БОРДЮГ, заместитель председателя Гослесхоза 
Молдавской ССР;

И. Г. ЗЫКОВ, старший научный сотрудник 
Молдавской ЛОС;

В. И. ЭСАУЛЬЦЁВ, начальник управления 
лесовосстановления и защитного лесоразведения 

Гослесхоза Молдавской ССР

D  начале 60-х годов в Молдавской ССР ши-
рокий разм ах получили работы по облесе

нию эродированных склонов, созданию  на 
полях колхозов и совхозов полезащитных 
лесных полос. С 1945 по 1971 г. в республике 
создано 70,5 тыс. га  защитных лесных н асаж 
дений. Только за последние 4 года (1968— 
1971 гг.) лесоводы М олдавии залож или
24,5 тыс. га  защитных лесных насаждений и
5 тыс. га  полезащитных лесных полос.

Еще более грандиозные задачи стоят перед  
лесным хозяйством республики на девятую  
пятилетку, за годы которой предстоит закре
пить и облесить около 30 тыс. га  оврагов, б а 
лок и других неудобных земель, посадить
6 тыс. га  противоэрозионных лесных полос, 
создать 2,2 тыс. га  защитных насаждений на 
берегах прудов, водоемов и каналов, провести 
целый ряд других работ.

Д о  недавнего прошлого работы по облесе
нию овражных откосов в М олдавии выполня
лись вручную. Почву готовили полосами и пло
щадками разных размеров. Большие затраты  
труда и средств, длительный срок смыкания 
культур не позволяли увеличивать объемы ра
бот по облесению  оврагов. В отдельных слу
чаях это приводило что собственна -

овраги на балочных склонах оставались необ- 
лесенными.

В последние годы под облесение отводятся 
только сильно эродированные склоны, на ко
торых расстояние м еж ду бровками соседних 
оврагов часто не превышает 50 м. Возросшие 
объемы работ, новые задачи, стоящие перед 
лесным хозяйством, и стремление снизить за 
траты труда и денежных средств поставили 
перед лесоводами республики задачу изыска
ния более эффективных способов облесения 
оврагов.

При создания лесных культур на откосах 
оврагов труднее всего вручную подготовить 
почву. Затраты труда и денежных средств на 
подготовку почвы превышают половину общих 
затрат на создание лесных культур. Как и на 
балочных склонах, подготовка почвы здесь  
преследует цель увеличить запасы влаги, по
высить порозность, уничтожить сорную расти
тельность.

Наблю дения показывают, что ручная под
готовка почвы малоэффективна и с лесокуль
турной точки зрения. Глубина рыхления поч
вы в площ адках не превышает, как правило, 
12—-15 см. Сорняки, особенно корнеотпрыско-

з  вце, ,в изобилии, появляется уж е весной пер
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вого года. Влаж ность верхнего слоя сниж ает
ся до критической (близкой к влажности  
завядания) у ж е  к концу мая. Несмотря на 3—  
4-кратные прополки, засоренность культур 
остается высокой, а приросты высаженных 
пород низкие (у белой акации— 10— 12 см 
в год). Смыкание при ручной подготовке поч
вы наступает у  белоакациевых культур — 
в 6— 8-летнем, у  дуба  —  в 12— 15-летнем воз
расте и позднее.

В лесхозах М олдавии разработаны, про
шли производственную проверку и теперь уж е  
применяются два эффективных способа под
готовки почвы под лесные культуры на 
оврагах.

Мелкие овраги глубиной до  3 м, а иногда 
и более глубокие засыпают грунтом с меж- 
овражных пространств с помощью бульдозе
ров. Засыпка оврагов позволяет эффективнее 
использовать территорию, улучшить условия 
работы почвообрабатывающ их механизмов, 
а главное, исключить ручные работы по под
готовке почвы под лесные культуры. Засыпку  
могут выполнять бульдозеры  всех марок. П ро
изводительность бульдозера на базе трактора 
Т-100 составляет 600— 800 м 3 в смену и зави
сит от категории грунта и расстояния пере
мещения.

Технология засыпки мелких оврагов про
стая. Бульдозер обруш ивает грунт с прибро- 
вочной части в овраг, двигаясь перпендику
лярно оси оврага. Как правило, овраги 
засыпают не полностью, а частично. Откосам  
оврагов придают крутизну, обеспечивающ ую  
проходимость почвообрабатывающ их агрега
тов (12— 15°). На засыпку глубоких оврагов 
составляют одностадийный технический про
ект. П еред засыпкой у вершины оврага устра
ивают водозадерживаю щ ий или водоотводя
щий вал, а при наличии водотока по дну  
оврага — дренаж .

Технологию работ по засыпке крупных ов
рагов с сохранением на поверхности гумуси- 
рованного слоя почвы разработал М олдавский  
научно-исследовательский институт почвоведе
ния и агрохимии им. Н. А. Д им о (А. Г. Р о ж 
ков, 1968).

В зависимости от размеров овраг по длине 
разбивают на рабочие участки по 15—40 м. 
Засыпать овраг начинают с устьевой части. 
Закончив работу на первом участке, переходят  
на второй. Гумусированный слой почвы с него 
перемещ ают на первый участок и разравнива
ют по поверхности засыпанной части оврага. 
Д ал ее засыпают овраг на втором участке, 
причем верхний слой берут с третьего участка. 
Таким образом  засыпают весь овраг до  вер
шины.
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Д ля подсчета объема земляных работ при 
полной или частичной засыпке оврага 
А. Г. Рожковым составлены специальные 
таблицы. При глубине оврага 2 м  объем зем
ляных работ достигает 1,5— 2 м 3, при глубине
4 м  — 5— 6 м 3 на 1 пог. м  оврага.

П осле засыпки оврагов проводят сплошную 
тракторную подготовку почвы. На засыпанных 
оврагах вы сажизаю т засухоустойчивые корне
отпрысковые породы (акация белая, вяз мел
колистный, кустарники). Наблюдения показы
вают, что смыкание лесных культур наступает 
здесь на 1— 1,5 года раньше, чем на остальной 
площ ади, обычно на второй год. Значительно
го смыва почвы, как правило, не бывает. 
И ногда происходит усадка почвогрунта на 
10— 25 см. В первое пятилетие культуры на 
засыпанных участках растут лучше, чем на 
балочных склонах.

При значительной изрезанное™  склонов 
оврагами засыпка их требует очень большого 
объема земляных работ (до 2— 4 тыс. м 3/га).  
В целях сокращения объема работ лесоводы  
Бендерского механизированного лесхоза  
(И . П. Грудко, 1968) предложили простой и 
достаточно эффективный способ механизиро
ванной подготовки почвы под лесные культу
ры на овражных откосах. Суть его заключает
ся в насыпке на откосы слоя рыхлого почво
грунта с приовражной территории.

Технология работ по отсыпке почвогрунта 
на устойчивые овражные откосы (крутизной 
до 50°) сводится к следующ ему. Бульдозер, 
двигаясь перпендикулярно оси оврага, одним- 
двумя рабочими ходами обрушивает грунт не
посредственно с бровки оврага. Последующ и
ми рабочими ходами почвогрунт перемещают 
на откосы оврага с межовражных пространств 
шириной 5— 15 м.

При отсыпке почвогрунта на крутые отко
сы (свыше 50°) бульдозер вначале перемещает 
почвогрунт с приовражной территории в валы 
вдоль бровки, не входя в зону обрушения 
грунта. П осле трех-пяти перемещений бульдо
зер сталкивает грунт за бровку оврага. По
следней операцией является срезка бровки 
оврага. Ее выполняют тогда, когда насыпной 
грунт создает подпор откосу оврага. Работа 
по отсыпке почвогрунта на откосы считается 
законченной, когда вся поверхность откоса до 
бровки покрыта слоем рыхлого почвогрунта 
мощностью не менее 30 см.

Н аблю дения показали, что за зиму в рых
лом почвогрунте на откосах скапливаются 
значительные запасы влаги. Так, по наблю
дениям в Рыбницком лесхозе запасы влаги в 
метровом слое рыхлого грунта на овражных 
откосах в апреле 1971 г. составляли 350 мм, 
в то время как в аналогичных условиях на
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задернелом участке при подготовке почвы 
площадками размером 1X 1 л*, они были всего 
182 мм.  Ещ е больший контраст в запасах  
влаги наблю дался в середине июля. В на
сыпном почвогрунте запасы влаги достигали  
197 мм,  а на участке с ручной подготовкой 
почвы — 93 мм.

При сильных ливнях на откосах оврагов 
наблюдаю тся небольшие струйчатые размывы 
глубиной до 3— 4 см. В пересчете на 1 га  
смыв почвы достигал 8— 8,7 м 3/га. Вся эта 
почва задерж ивалась в овраге перед зем ля
ными запрудами.

П одготовку почвы на межовражны х участ
ках проводят путем плантажной вспашки по
перек склона. Н епосредственно на овражных  
откосах вручную высаживают сеянцы засухо
устойчивых корнеотпрысковых пород (акация  
белая, лох и другие) из расчета 6— 8 тыс. шт. 
на 1 га. У ход за  высаженными сеянцами про
водится вручную в течение одного-двух лет, то 
есть до смыкания полога.

На овражных откосах с насыпным грунтом 
сеянцы акации белой отличаются хорошим  
ростом. У ж е в первый год в Тараклийском  
лесхозе средняя высота акации белой состави
ла 89 см, а годичный прирост в высоту — 
67 см. К концу второго года акация смыкает
ся, достигая в высоту 150— 170 см.

Примененный на овражных откосах спо
соб подготовки почвы позволяет значительно 
снизить затраты труда и средств на создание
1 га  лесных культур, а, следовательно, увели
чить объемы работ по облесению  оврагов. По 
данным Бендерского механизированного лес

хоза, облесивш его таким способом 200 га 
оврагов, затраты на создание 1 га лесных 
культур до  смыкания полога составляют 
177 руб., в то время как при подготовке почвы 
вручную — 413 руб. (М. Г. Ковтун, 1971).

В противоэрозионных целях перед верши
ной оврага, где проводится отсыпка откосов 
рыхлым почвогрунтом, устраиваются водоза
держ иваю щ ие или водоотводящ ие сооружения  
(земляные валы, канавы), а по руслу оврага 
через 100— 200 м  — земляные запруды. Вер
шинные сооружения предотвращают сток в 
овраг, а запруды  задерж иваю т смытый грунт 
в овраге.

О собое внимание при отсыпке откосов ов- 
рагоа уделяется технике безопасности. Поми
мо общ их положений по технике безопасно
сти, при работе трактора на склонах 
необходимо выполнять следующ ие правила. 
Р аботу по отсыпке откосов выполняют два 
человека: тракторист и сигнальщик. Не реко
мендуется работать после дож дя или таяния 
снега, а такж е при высокой влажности почво- 
грунта. Трактористу категорически запрещ ает
ся за езд  в зону призмы обрушения оврага. 
Обычным откосом обрушения на лёссовидных 
суглинках считается откос крутизной 45— 
50°. При вертикальном откосе может обру
шиться полоса, шириной равная глубине 
оврага.

Описанные способы облесения оврагов по
лучили в республике широкое распростране
ние. П осле соответствующей проверки они 
могут быть использованы и в других районах 
страны.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСЕННЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
ПОСАДКИ ЛИСТВЕННИЦЫ
Г. Г. МГЕБРОВ, кандидат сельскохозяйственных наук, 

заслуженный лесовод РСФСР

С оздание лесных культур в весеннее время 
сопряж ено с определенными трудностями. 

П оэтому лесоводов издавна привлекала воз
можность осенних посадок.

Как известно, механизированная посадка 
возможна тогда, когда почва не только оттая
ла, но и подсохла, как говорят «поспела». 
Весной ж е, особенно в дож дливую  погоду, 
процесс «поспевания» пс^вы часто затягивает

ся, а хранение сеянцев сопряжено с известны
ми трудностями и затратами. Н ередко посадку 
проводят в спешке, что отрицательно сказы 
вается на приживаемости культур. Кроме то
го, весной на некоторые участки бывает почти 
невозможно перебрасывать механизмы и по
садочный материал. Осенняя ж е посадка лес
ных культур позволяет продлить сезон лесо
культурных работ.
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Ш ироко известны созданны е осенью куль
туры сосны, однако об осенних культурах 
лиственницы, залож енны х механизированным  
способом, сведений не имеется. Это и побуди
ло нас заняться соответствующими исследо
ваниями. Опытно-производственные культуры  
лиственницы в Айшинском лесничестве З ел е
нодольского опытно-показательного лесхоза  
ТАССР были залож ены  в двух вариантах: 
лесопосадочной машиной СБН-1 и машиной 
Л М Д -1. В обоих вариантах посадка была про
ведена осенью (14 октября 1964 г.) и весной 
(14 мая 1965 г.).

На свежей вырубке (тип леса — осинник 
осоковый) с большим числом пней (свыше 
1300 на 1 га)  и с дерновой среднеподзолистой  
супесчаной почвой весной и осенью посадку  
осуществляли одни и те ж е рабочие, исполь
зовались одни и те ж е тракторы и лесопоса
дочные машины. Почву готовили двухотваль
ным плугом П К Л -70 одновременно для весен
ней и осенней посадок. Д вухлетние сеянцы 
одинаковых размеров были взяты с одного 
участка питомника Айшинского лесничества. 
Был проведен механизированный уход в м еж 
дурядьях и ручной — в защитной зоне посадок  
обоих вариантов.

Таким образом  создали одинаковые усло
вия для роста и развития растений в осенней  
и весенней посадках.

Н аблюдения за культурами проводили сис
тематически в течение двух лет. Последний  
учет сделан осенью 1969 г., т. е. по окончании 
пятого вегетационного периода (см. табли
цу)-

Ч ерез полтора месяца после посадки от
носительное количество живых растений во 
всех вариантах было одинаковым (98,5—  
99,5% ). Однако здоровых, исключая сомни
тельные и усыхающ ие экземпляры, среди вы
саженных весной было меньше, чем в вариан
те с осенней посадкой, особенно в культурах, 
созданных машиной Л М Д -1, которая по срав
нению с машиной СБН-1 обеспечивает худш ее 
качество заделки сеянцев. Это привело к тому, 
что приживаемость культур, созданных весной 
машиной Л М Д -1, к осени первого года была 
хуж е, чем приживаемость культур осенней  
посадки. На приживаемости ж е однолетних 
культур, посаженных машиной СБН-1, сезон  
посадки не отразился. Отмеченная разница в 
приживаемости осенних и весенних культур,

П р и ж и в аем о сть  и рост  5 -летн их  к у л ь т у р  
л и ствен н и ц ы  в зави си м ости  от с е зо н а  посадки

Опыт
ный

участок

Марка
лесопо

садочной
машины

Сезон и 
год по
садки

Первый
вегетаци
онный
период

Я г 
Я н S о

>= *55

Второй
вегетаци
онный
период

£ н я  о  0 . 0

я <■> к -

Пятый
вегетаци
онный
период

к * к
<У Н О \Р j о* о UO' и о

21 СБН-1 Осень
1964

97 4 ,2 93 21 79 180

СБН-1 Весна
1965

98 3 ,9 91 20 77 178

2 1а ЛМД-1 Осень
1964

95 4,3 92 19 77 171

ЛМД-1 Весна
1965

89 3 ,4 87 17 73 172

созданных разными машинами, сохранилась и 
к концу второго вегетационного периода.

Н а прирост культур сезон посадки сущ ест
венного влияния не оказал. Математическая 
обработка материала выявила, что показатель 
существенности различия по приросту в двух
летних культурах, созданных машиной 
СБН-1, равняется 0,1, а тот ж е показатель для 
культур, заложенны х машиной ЛМ Д-1 — 1,3, 
что значительно ниже стандартного значения, 
которое в наших опытах при уровне вероят
ности 0,95 долж но составлять 1,96.

Д ля практики важ но выявить, как культу
ры, созданные в разное время года, будут 
развиваться дальш е. П оэтому через 5 лет пос
ле посадки были проведены заключительные 
исследования. К этому времени культуры лист
венницы, созданны е различными машинами и 
в разное время года, стали выравниваться. 
Исключение составляли культуры, залож ен
ные машиной ЛМ Д-1 весной, сохранность ко
торых оставалась более низкой: 87% против 
91— 93% в других вариантах. В 5-летнем воз
расте культуры имели одинаковые средние 
высоты независимо от сезона посадки.

Таким образом , осенние культуры листвен
ницы по своей лесоводственной эффективности 
не хуж е весенних и в случае необходимости 
их можно создавать, однако не ранее середи
ны сентября. В Среднем Поволжье оптималь
ным можно считать период с 15 сентября по 
15 октября.
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ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ В ЯПОНИИ

А. А . СТРОКАМ, кандидат технических наук, 
доцент Московского государственного института 

международных отношений

Растительность японских островов богата и разно
образна. Она включает свыше 5,5 тыс. видов расте

ний. Теплый влажный климат и обилие солнечного све
та способствуют быстрому росту растений. Бамбук, на
пример, достигает 20 м высоты, а криптомерия — 40 м 
при диаметре свыше 2 м.

Леса Японии занимают две трети ее территории (око
ло 25 млн. га). Менее половины указанной площади 
( 11,6 млн. га) составляют широколиственные леса, бо
гатые ценными породами деревьев; на долю хвойных 
приходится более трети (8,9 мли. га ) ; остальная пло
щадь (4,4 млн. га) занята смешанными лесами. В пере
численные выше размеры площадей входят естествен
ные леса и искусственные лесонасаждения.

В стране выделены четыре основные растительные зо
ны: т р о п и ч е с к а я ,  с у б т р о п и ч е с к а я ,  зона
ш и р о к о л и с т в е н н ы х  л и с т о п а д н ы х  л е с о в  
и зона х в о й н ы х  л е с о в .

Д ля зоны с у б т р о п и ч е с к и х  л е с о в  характерны 
вечнозеленые широколиственные породы деревьев: дубы 
и магнолии, пальмы банановые, лаковое и восковое де
ревья, камфорное дерево и другие из семейства лавро
вых. Субтропическая растительность распространяется 
по равнинам далеко на север, а растительность северных 
широт по горным склонам достигает субтропиков. П о
этому в Японии можно встретить японскую сосну рядом 
с банановым деревом и пальмой, а ель с бамбуком. 
В этой зоне широко распространены заросли бамбука.

Ш и р о к о л и с т в е н н ы е  л и с т о п а д н ы е  л е с а  
занимают склоны гор на высоте от 1000 до 1800 м над 
ур. м. на островах Сикоку, Кюсю и южной части Хон
сю, а такж е предгорья и нижние склоны гор на севере 
Хонсю. Эти леса состоят из дуба, бука, ясеня, клена, 
каштана, к ним примешиваются береза, тополь, липа и 
некоторые вечнозеленые, в частности, бамбук, а также 
хвойные — криптомерия, пихта, кипарис, хиба.

В зоне х в о й н ы х  л е с о в ,  включающей северную 
часть о. Хонсю, главным образом верхние участки высо
ких гор, и о. Хоккайдо, преимущественно произрастают 
пихта сахалинская, ель хоккайдская, а такж е листвен
ница, сосна японская и лиственные: бук, вяз, клен, граб 
и другие.

В зависимости от форм владения леса подразделяют
ся на государственные — 7,7 млн. га, частные —
14,3 млн. га и леса, принадлежащие церкви и различным 
общественным организациям,— 2,9 млн. га.

Центральным органом лесной администрации Японии 
является Лесное агентство, подчиненное Министерству 
сельского и лесного хозяйства. В функции Лесного 
агентства входят контроль и управление государствен
ными и общественными лесами, надзор за правильным 
ведением хозяйства в частных лесах, находящихся в ве
дении префектур, сбыт, распределение и потребление 
лесной продукции, а также решение вопросов, связанных 
с развитием и улучшением лесного хозяйства страны. 
Лесное агентство, в свою очередь, состоит из 14 префек- 
турных и 350 местных филиалов, которые несут ответ
ственность за планирование, контроль и управление лес
ным хозяйством в местных государственных и обще
ственных владениях лесом, за усовершенствование и 
развитие производства, сбыт и потребление лесной про
дукции. Государственная лесная служба вносит большой 
вклад в развитие сектора частных лесовладений: оказы
вает помощь в выведении более продуктивных древес
ных пород для лесоразведения, строительстве лесных 
дорог, повышении культурного уровня и профессиональ
ной подготовки работников лесного хозяйства, защите и 
охране лесов и дикой лесной фауны, проведении Научно- 
исследовательских и экспериментальных работ и т. п.

В настоящее время в Японии запасы древесины на 
корню составляют 1892 млн. м3. Несмотря на довольно 
значительные лесные ресурсы, лишь четверть всех ле
сов страны, по данным лесных органов Японии, имеет 
промышленное значение.

Такие леса в основном произрастают на о. Хоккайдо, 
что обусловило широкое развитие лесозаготовительной 
и деревоперерабатывающей промышленности в этом 
районе. Сейчас целлюлозно-бумажные комбинаты и фаб
рики, расположенные на о. Хоккайдо, производят 90% 
древесной массы, 70% целлюлозы и 80% бумаги, выра
батываемых в стране.

В последние 7— 10 лет запасы древесины в целом по 
стране относительно стабильны, так, ежегодные рубки в 
объеме 45—51 млн. м3 компенсируются с некоторым из
бытком естественным приростом древесины. Однако 
в связи с тем, что большая часть лесов произрастает в 
труднодоступных горных районах о. Хонсю и о. Хок
кайдо и не может пока эксплуатироваться, а также 
в связи со значительным ростом потребления древеси
ны в стране, наблюдающимся в последние два десяти
летия, в эксплуатируемых лесах отмечается большой 
переруб, допускаемый частными фирмами.
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Заготовка древесины в Японии в период до второй 
мировой войны наивысшего уровня достигла в 1939 г., 
составив 28,7 млн. м3

В послевоенные годы заготовка древесины в стране 
резко сократилась, так, в 1946— 1949 гг. ее объем был 
равен в среднем 19,5 млн. м3. С 1950 г. в результате ин
тенсивного развития целлюлозно-бумажной промышлен
ности увеличилась потребность в древесном сырье, з а 
готовки лесоматериалов стали возрастать, и в 1956 г. 
объем заготовленной деловой древесины достиг
44,3 млн. м3. В период с 1957 по 1959 г. ее объем нахо
дился на уровне 45 млн. м3, а с 1960 по 1964 г. возрос 
до 50 млн. м3. Заготовка дров в 1964 г. составила свы
ше 10 млн. м3.

За последнее десятилетие Япония по объему ежегод
ных заготовок деловой древесины вышла на 4—5 место 
в мире после СССР, США, Канады и Швеции.

До 1967 г. древесина, заготавливаемая в Японии, 
играла основную роль в снабжении страны лесомате
риалами, она составляла около 70% объема потребле
ния древесины. Однако за последние 3—4 года положе
ние резко изменилось. Начиная с 1968 г. отчетливо на
метилась тенденция -к сокращению собственных лесоза
готовок и увеличению импорта лесоматериалов. Напри
мер, если в 1967 г. было заготовлено деловой древесины
51.8 млн. м3 (рекордный уровень) при импорте
26,2 млн. м3 (включая пиломатериалы, щепу, целлюлозу 
в пересчете на круглый лес), то в 1970 г. заготовки со
кратились на 12,6%, составив 45,8 млн. м3, а поставки 
импортного леса возросли до 55,6 млн. .и3.

Согласно заявлению Комитета по управлению лесны
ми угодьями, являющегося совещательным органом при 
Министерстве сельского и лесного хозяйства Японии, и 
оценке японской печати, нехватка древесины в стране 
будет ежегодно возрастать, а доля местных лесомате
риалов уменьшаться по крайней мере до 1975 г.

По данным лесных органов, заготовка древесины про
мышленными предприятиями страны в культурах 1948 г. 
начнется лишь в конце 70-х годов.

По оценке Комитета, потребление древесины в Япо
нии в 1975 г. достигнет 120—128 млн. м3, а импорт —
66.9 —74,5 млн. м3.

В связи с этим Комитет предложил установить конт
роль над распределением и использованием древесины 
в стране, обеспечить рационализацию технологических 
процессов ее обработки, улучшить транспортировку как 
импортных, так и местных лесоматериалов к местам 
потребления.

Основными причинами сокращения внутренних загото
вок древесины в Японии являются: 1) сильное истоще
ние лесных ресурсов, особенно хвойных пород, и стрем
ление к сохранению национальных лесных богатств;
2 ) небольшое количество лесовозных дорог и лесозаго
товительных пунктов в лесоизбыточных районах, глав
ным образом, в горных районах; 3) недостаток рабочих 
в лесозаготовительной промышленности из-за низкой 
зарплаты по сравнению с другими категориями рабо
чих; 4) конкуренция импортных лесоматериалов, более 
дешевых по сравнению с ценами на лес внутренних за 
готовок.

Естественные леса Японии вполне обеспечивали по
требности страны в древесине, пока не получили широ
кого развития такие отрасли промышленности, как 
строительство, целлюлозно-бумажная промышленность, 
производство фанеры, древесных плит, древеснослоистых 
пластиков, искусственного волокна, пластмасс и др. Это 
привело к значительному увеличению объема внутрен
них заготовок, вследствие чего промышленные леса за 
метно истощились.

Правительство Японии, обеспокоенное положением, 
создавшимся в лесном . .хозяйстве, . ввело с 1 января 
1953-г-, контроль .за. вырубкой лесов, и приняло ряд по», 
становлений по.-ограничению потребления древесины
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внутренней заготовки и восстановлению лесов. Однако 
общий объем лесозаготовок продолжал расти и наме
ченные мероприятия по ограничению потребления древе
сины не дали существенных результатов. Работы по об
лесению площадей и лесопосадкам, начатые в 1948 г., 
успешно развивались и к 1962 г. искусственные лесона
саждения занимали около 7 млн. га.

Искусственные насаждения в государственных лесах 
составляли 1,6 млн. га, т. е. почти 2 0 %, причем преоб
ладали хвойные породы (94%). Из общей площади на
саждений 41% — лесные культуры в возрасте до 10 лет, 
что характерно для всех искусственных древостоев.

В секторе частных лесовладений искусственные насаж 
дения занимали 5,25 млн. га, или 37% от общего лесно
го фонда; здесь также очень высок удельный вес хвой
ных пород. Возрастная структура характеризуется резко 
выраженным преобладанием молодняков, лесные куль
туры в возрасте до 10 лет занимают 50%, а в возрасте 
от 11 до 20 лет — 2 0%.

В 1962 г. в стране была установлена длительная перс
пектива снабжения и спроса на лесопродукцию, на ос
нове которой разработана программа реконструкции спе
лых и перестойных естественных лесных массивов и мел
колесья, а также облесения свободных территорий для 
увеличения лесных ресурсов страны и повышения про
дуктивности земель. Согласно этой программе, на тер
ритории государственного лесного фонда в течение 
30 лет предстоит расширить площади искусственных на
саждений на 3,42 млн. га, а в частных владениях в те
чение 20 лет — на 10 млн. га. Для достижения этой це
ли предусматривается в первые 10 лет провести в госу
дарственном секторе работы по восстановлению леса 
(в том нисле и естественному) на общей площади 
140 тыс. га и по облесению — на 710 тыс. га, а в част
ном секторе соответственно — на площади 1 и 
2,33 млн. га, что в сумме составляет 4,18 млн. га искус
ственных лесонасаждений. Финансирование этих работ 
будут осуществлять центральные и местные государ
ственные органы в виде различных субсидий, фондов и 
долгосрочных займов.

В результате проведения в жизнь мероприятий по 
восстановлению лесов и выполнения длительной пер
спективы в 1962 г. искусственные насаждения уже в 
1965 г. занимали площадь 7660 тыс. га.

В 1964 г. на землях государственного лесного фонда 
было создано 82 тыс. га лесных культур.

Снабжают страну посадочным материалом 523 лес
ных питомника общей площадью 4694 га, в которых 
выращивается ежегодно около 286 млн. сеянцев дре
весных пород. В Японии большое внимание уделяется 
лесному семеноводству, генетике и селекции лесных по
род, что является гарантией успеха лесокультурных ра
бот и повышения продуктивности лесов.

Правительство возмещает убытки от запрещения вы
рубки спелых высококачественных насаждений, зареги
стрированных в качестве маточных для сбора генетиче
ски ценных семян, а такж е несет часть расходов по 
предупреждению сбора недоброкачественных семян.

В стране широко развернуты работы по выведению 
новых, более продуктивных пород деревьев, по отбору 
элитных экземпляров для закладки лесосеменных садов 
и маточников, которые станут надежными источниками 
высококачественных семян. В настоящее время эти ме
роприятия проводятся в ряде государственных лесных 
опытных станций, обслуживающих как государственный, 
так и частный лесохозяйственные секторы. Интересно 
отметить, что селекционные работы наряду со специали
зированными организациями проводят некоторые япон
ские компании, занятые производством целлюлозы. Осу
ществляются глубокие исследования лесорастительных 
условий страны и свойств древесных пород, инвентари
зация лесных ресурсов методами аэрофотосъемки, по
дробно изучаются почвенные и гидрогеологические уело-
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О своен и е  п ри род н ы х  л есн ы х  б о гатств  Японии 
д о  ‘2015 г .

Показатели 1965 г. 1985 г. 2015 г.
Конт

рольная
цифра

Искусственные лесные на
саждения, тыс. га  . . .  . 7660 12640 13420 13420

Естественные леса, тыс. га  16 520 11 540 10 760 10 760
Прочие леса, тыс .-га . ■ . 920 920 920 920

Итого (покрытая лесом
площ адь), тыс. га . . . .  25 100 25 100 25 100 25 100 

Поогяженность лесовозных
дорог, тыс. к м .................  71,3 171,3 183,0 183,0

Запасы леса, млн. м 3 . . . 1 892 2319 2906 3034
Ожидаемый годовой объ

ем лесозаготовок, млн.
м 3 ......................................................................... 74 95 133 145

П р и м е ч а н и я :  1. Лесными дорогами по таблице 
считаются автомобильные, рельсовые и проезжие; дороги 
для гужевого транспорта и быков, а такж е канатные 
подвесные дороги здесь не учтены. 2. Размеры площа
дей, протяженность лесных дорог, а такж е объемы з а 
пасов леса даны по состоянию на 1 апреля каждого 
года.

вия. Недавно начаты опыты по ускорению роста насаж 
дений с применением различных удобрений.

В Японии большое внимание уделяется сохранению 
лесов, имеющих защитно- и ландшафтно-эстетическое 
значение.

Государство компенсирует частным владельцам мате
риальные потери, понесенные в результате перевода ле
сов в группу защитных и запрещения в них рубок глав
ного пользования.

В Японии разработана десятилетняя программа по 
защите почв от эрозии на 1960— 1969 гг., в которой глав
ное внимание было уделено лесоразведению. Однако 
вследствие того, что этот план оказался недостаточно 
эффективным, в 1965 г. принят второй проект, преду
сматривающий достижение полной защиты государ
ственных земель до 1980 г.

В 1966 г. правительство Японии утвердило «Основной 
план по природным лесным богатствам», а также 
«Перспективный прогноз потребления и снабжения ос
новными лесоматериалами».

«Основной план по природным лесным богатствам» 
предусматривает: а) упорядочение покрытых лесом пло
щадей Японии; б) увеличение протяженности лесных до
рог с 71,3 тыс. км в 1965 г. до 183 тыс. км  в 1990 г. 
(контрольная цифра 2015 г.); в) увеличение площади 
искусственных лесонасаждений с 7,6 млн. га в 1965 г. 
до 13,4 млн. га к 2015 г.; г) увеличение запасов древеси
ны с 1,9 млрд. м3 в 1965 г. до 2,9 млрд. л 3 в 2015 г.

Ниже приводятся «контрольные цифры по освоению 
природных лесных богатств Японии» (см. таблицу).

В соответствии с «Перспективным прогнозом потреб
ления и снабжения основными лесоматериалами» преду
сматривается рост потребления древесины с 66,5 млн. м3 
в 1965 г. до 146 млн. м3 в 2015 г. (потребление древеси
ны в 1970 г. составило 101,4 млн. л 3), а снабжение уве
личится с 51 млн. м3 в 1965 г. до 132 млн. м3 в 2015 г. 
(снабжение собственным лесом в 1970 г. составило
45,8 млн. м3).

Осуществление «Основного плана по природным лес
ным богатствам» и «Перспективного прогноза потреб
ления и снабжения основными лесоматериалами» позво
лит Японии удовлетворять спрос на древесину за счет 
собственных лесных ресурсов. Однако приблизительно 
до 1990—2000 гг. страна будет ощущать существенную 
нехватку древесины и вынуждена импортировать зна
чительные количества лесоматериалов для удовлетворе
ния своих потребностей.

НА XII ТИХООКЕАНСКОМ

КОНГРЕССЕ
Н. Г. ВАСИЛЬЕВ, В. А. РОЗЕНБЕРГ, 

кандидаты биологических наук 
(Биолого-почвенный институт ДВНЦ АН СССР)

Первая Тихоокеанская научная конференция состоя
лась в 1920 г. на Гавайских островах. Эта конфе

ренция положила начало созданию Тихоокеанской 
научной ассоциации, в задачи которой входит всесто
роннее изучение стран бассейна Тихого океана. С тех 
пор относительно регулярно проводятся Тихоокеанские 
научные конгрессы. На третьем конгрессе, проходившем 

;,в 1926 г. в Японии, Академия наук СССР была принята 
в число членов этой ассоциации.

Советские ученые внесли значительный вклад в изу
чение природных ресурсов Тихоокеанской области. На 
каждом последующем конгрессе участие советских уче
ных возрастало, что связано с расширением исследова
ний в бассейне Тихого океана, особенно в послевоенные 
годы. На последних конгрессах большое внимание уде
лялось вопросам лесной науки и лесного хозяйства.

S1

Последний очередной XII Тихоокеанский конгресс 
проходил в столице Австралии — Канберре, куда съеха
лось 1029 участников из 44 стран.

На конгрессе было заслушано около 450 докладов, 
которые были распределены по 4 специальным секциям 
и 20 симпозиумам.

Проблемы лесоведения и лесного хозяйства в основ
ном обсуждались на симпозиуме «Обзор и оценка био
логической и экологической продуктивности леса», вхо
дившем в состав секции «Продуктивность и охрана при
роды в Тихоокеанской области».

Значительная часть докладов на заседаниях лесного 
симпозиума была посвящёна анализу современного 
состояния лесного фонда и характеру его использо- - 
вания. В них говорилось о рациональном и комплекс-; 
ном использовании лесных ресурсов и наиболее полной
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утилизации заготовленной древесины и так называе
мых «отходов». Были приведены примеры трудностей 
рационализации лесопользования и унификации лесо- 
водственных требований в частновладельческих лесах.

В ряде докладов были освещены вопросы закономер
ностей размещения лесных формаций и путей исполь
зования лесов с учетом их защитной роли.

Большое внимание в выступлениях делегатов конгрес
са было уделено повышению продуктивности естествен
ных и искусственных лесов.

На лесном и других симпозиумах были высказаны 
вполне справедливые, на наш взгляд, опасения об от
рицательном влиянии усиливающейся эксплуатации ле
сов на состояние генетического фонда лесных растений 
и высказывались соображения о принятии специальных 
мер для сохранения генофонда наиболее ценных лесо- 
образователей.

В ходе и после окончания конгресса его участникам 
была предоставлена возможность кратко ознакомиться 
с частью страны и ее лесами.

Австралия относится к одной из наиболее лесодефи
цитных стран Тихоокеанского бассейна *, что объясняет
ся особенностями ее природных условий. Эта страна 
расположена в зоне сухих тропиков и субтропиков. Кли
мат на севере экваториально-муссонный, жаркий, во 
внутренних районах — пустынный, тропический, на 
юге — субтропический. Рельеф на большей части терри
тории страны платообразно-равнинный. Невысокие гор
ные цепи протянулись вдоль юго-восточного и восточ
ного побережий. Высшая точка 2234 м над ур. м. Око
ло 60% территории страны не имеет стока, так как 
центральная часть материка представляет собой низкую 
«чашеобразную» равнину. Большинство рек функцио
нирует только после дождей. Огромные площади во 
внутренних районах материка занимают песчаные и к а
менистые пустыни и полупустыни с сероземными поч
вами. Ближе к побережьям располагаются саванны с 
красно-бурыми почвами и группами эвкалиптов и ака
ций. Саванны сменяются светлыми сухими эвкалипто
выми лесами, переходящими на восточном побережье во 
влажные эвкалиптовые леса. На севере и северо-востоке 
материка и на некоторых островах Большого Барьер

* Д ля характеристики состояния лесных ресурсов 
Австралии были использованы материалы конгресса и 
другие литературные источники, часть из которых была 
получена в Канберре.

ного рифа есть участки влажных тропических лесов, на
юго-востоке и юго-западе встречаются субтропические 
леса с преобладанием эвкалиптов.

Из общей площади Австралии 7,7 млн. км2 лесная пло
щадь составляет 200 млн. га, а покрытая лесом — око
ло 40 млн. га. Фактическая лесистость страны прибли
зительно равна 5%. Свыше 20% покрытой лесом пло
щади находится в частном владении. Лиственные леса 
занимают 97% лесопокрытой площади, из них более 90% 
приходится на эвкалиптовые леса.

Большая часть естественных лесов имеет низкую про
дуктивность. Общий запас древесины в используемых 
лесах, которых насчитывается всего около 15 млн. га, 
составляет 750—770 млн. м3, а средний запас на 1 г а —•< 
51 мг. Средний чистый прирост на 1 га для хвойных по
род довольно высок и достигает 1,7 ж3, однако средний 
чистый прирост всего около 0,4 м3 на 1 га в год. Не
смотря на низкие показатели продуктивности естествен
ных лесов и небольшие ресурсы древесины, эксплуата
ция лесов в стране ведется весьма интенсивно. Более 
99% всех доступных лесов используется в настоящее 
время и объем рубок в них составляет 217% по отно
шению к чистому приросту. При этом плановая экс
плуатация леса осуществляется только на половине пло
щади ежегодных вырубок, а около 25% рубок ведется 
способами, не удовлетворяющими элементарным лесо- 
водственным требованиям.

Увеличивающийся разрыв между потребностями и 
возможностью заготовок вынуждает австралийских 
лесоводов вводить в культуру инорайонные быстрорас
тущие древесные породы, в основном сосну замечатель
ную, а также повышать продуктивность лесов путем^ 
селекции и гибридизации. В этом отношении считаются 
перспективными сосны, араукария и эвкалипты. Объем 
лесокультурных работ непрерывно возрастает. Так, за 
1947— 1957 гг. было создано 78 тыс. га культур, а в 
1967 г. их площадь составила 314 тыс. га, из которых 
300 тыс. га хвойных пород, главным образом сосны 
замечательной. В дальнейшем планируется создавать 
30 тыс. га культур ежегодно.

На прошедшем Тихоокеанском конгрессе в связи с 
его проведением в Австралии значительная часть вре
мени была посвящена обсуждению проблем южной по
ловины Тихоокеанского района. Наряду с этим состоял
ся полезный обмен информациями об уровне и мето
дике лесоводственных исследований и состоянии лес
ного хозяйства всех стран, участвовавших в конгрессе.

Следующий конгресс намечено провести в Канаде.

ХРОНИКА

ОБСУЖДАЮТСЯ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

(Продолжение. Начало см. на стр. 49).

максимальный прирост древостоев 
с учетом его качества. Решение 
этой задачи должно основываться 
на закономерностях динамики те
кущего прироста как чистых по 
составу, так и смешанных, а так
же разновозрастных древостоев.

Научно-исследовательским уч
реждениям и вузам предстоит

разработать методы определения 
дополнительного прироста, полу
чаемого за счет проведения раз
личных лесохозяйственных меро
приятий.

В связи с тем, что в будущем 
площади искусственно созданных 
древостоев будут увеличиваться, 
а ход их роста и применяемые

хозяйственные мероприятия отли
чаются от мероприятий в есте
ственных насаждениях, следует 
больше внимания уделять изуче
нию прироста искусственных на
саждений, и в первую очередь 
сосняков и ельников.

К>. С. БАЛУЕВА
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Х Р О Н И К А
к

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

I /о л л е г и я  Гослесхоза СССР обсудила вопрос о мерах 
** по дальнейшему развитию рубок ухода за лесом 
и санитарных рубок.

В настоящее время предприятия лесного хозяйства 
проводят рубки ухода за лесом на площади около 
4 млн. га с заготовкой более 40 млн. м3 ликвидной 
древесины. Объем рубок ухода за лесом и санитарных 
рубок за последнее десятилетие увеличился в мало
лесных районах европейской части СССР и Урала почти 
вдвое. За прошедшее пятилетие возросли объемы рубок 
ухода и в районах многолесной зоны.

Одновременно с ростом объемных показателей совер
шенствуется технология рубок ухода и повышается их 
качество. Шире внедряется механизация наиболее тру
доемких производственных операций. Уже сейчас 
80—90% (по объему) рубок ухода в высоковозрастных 
насаждениях проводится механизированным способом. 
В производство все шире внедряются АРУМ, «Секор», 
«Дятел» и др. машины, распространяется покварталь
ный метод организации работ. В хвойно-лиственных мо- 
лодняках многолесной зоны эффективным оказался хи
мический способ ухода. В девятой пятилетке химический 
уход за лесом намечен на площади 800 тыс. га.

Одако в ряде районов, особенно многолесной зоны, 
объемы рубок ухода за лесом и санитарных рубок еще 
недостаточны, чтобы полностью охватить все насаж де
ния, нуждающиеся в уходе.

В Вологодской, Кировской, Пермской и Свердловской 
областях не осуществляется в необходимом объеме уход 
за молодняками, что приводит к нежелательной смене

пород и снижению качества лесов. За  последние годы 
возросла доля мягколиственных насаждений в Костром
ской и Кировской областях.

Недостаточное развитие рубок ухода за лесом при
водит к зарастанию лесных культур малоценными лист
венными породами (Горьковская, Ивановская, Москов
ская, Тамбовская области РСФСР).

В ряде мест низка интенсивность рубок ухода, иногда 
рубки проводятся на участках, не намеченных лесо
устройством и не требующих по состоянию насаждений 
рубок ухода. Такие факты отмечены в Вельском и 
Ерцевском лесхозах Архангельской области, Кабанском 
и Прибайкальском лесхозах Бурятской АССР, Сузун- 
ском леспромхозе Новосибирской области.

В проектах лесоустройства не всегда объективно опре
деляются объемы рубок ухода за лесом и санитарных 
рубок. Недостаточны усилия научно-исследовательских 
учреждений и проектно-конструкторских организаций в 
вопросах разработки серии машин и механизмов, обес
печивающих комплексную механизацию рубок ухода за 
лесом и санитарных рубок. Имеющиеся для отдельных 
.операций машины не полностью удовлетворяют запро
сы производства.

Коллегия Гослесхоза СССР рекомендовала Министер
ству лесного хозяйства РСФСР, ВНИИЛМу, ВНИИМ- 
лесхозу, ЛенНИИЛХу, ряду других институтов, Лес- 
проекту принять необходимые меры, направленные на 
совершенствование организации, повышение качества ру
бок ухода и санитарных рубок, внедрение комплекс
ной механизации этих работ, совершенствование их 
технологии.

В НТС ГОСЛЕСХОЗА СССР

На объединенном заседании научно-технических сове
тов Министерства сельского хозяйства СССР и Го

сударственного комитета лесного хозяйства Совета Ми
нистров СССР рассмотрен и одобрен проект «Времен
ных указаний по агролесомелиоративному устройству 
защитных насаждений на землях колхозов и совхозов», 
разработанный НИИ земельных ресурсов и Союзгипро- 
лесхозом.

В указаниях изложена методика проведения работ по

созданию защитных насаждений на землях колхозов и 
совхозов, даются основные нормативные показатели и 
справочные материалы.

Проект предварительно направлялся на заключения в 
различные ведомства и научно-исследовательские ин
ституты, после чего в него внесены дополнения и из
менения.

После доработки проект указаний будет представлен 
на утверждение.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ЛЕСНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В Варшаве состоялось международное совещание 
представителей лесной научно-технической обществен
ности братских социалистических стран — Народной Рес
публики Болгарии, Венгерской Народной Республики,

Германской Демократической Республики, Польской 
Народной Республики, Союза Советских Социалисти
ческих Республик, Чехословацкой Социалистической 
Республики.
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Участники совещания обменялись опытом научно-тех
нической и организационной работы, ознакомились с 
деятельностью Польского НТО, посетили деревообраба
тывающее предприятие в Гайнувке и Государственный 
заповедник в Беловеже.

Было отмечено, что за последние годы значительно 
возросла численность научно-технических обществ, рас
ширился социальный состав, стали интереснее и содер
жательнее смотры, конкурсы. Совещания и семинары 
посвящаются обсуждению важнейших проблем науки 
и техники в лесном хозяйстве и лесной промышленности.

Участники совещания обменялись мнениями о перепек, 
тивах работы. Научно-техническая общественность долж 
на концентрировать свое внимание на решении важней
ших проблем лесного хозяйства и* лесной промышлен
ности, таких как систематическое повышение продук
тивности лесов с одновременным широким использова
нием многосторонних функций леса в области охраны 
природы и удовлетворением потребности народного хо
зяйства в древесине; рациональное и комплексное ис
пользование древесины, разработка и применение в про
мышленности эффективных заменителей древесины и 
древесных отходов на основе последних достижений 
науки и техники.

Польские друзья ознакомили участников совещания 
с опытом работы первичных организаций НТО лесного 
хозяйства и лесной промышленности.

Первичные организации ежегодно проводят научно- 
технические конференции, на которых обсуждают и 
утверждают производственные планы предприятий. Они

организуют различные курсы и проводят семинары,
способствуют повышению профессионального уровня и 
мастерства инженеров и техников, оказывают всемер
ную поддержку организации и прохождению практики 
студентов, а такж е молодым специалистам, начинаю
щим свою работу на предприятии. Руководство пред
приятия подписывает с первичной организацией обще
ства своеобразное соглашение—-договор, в котором 
обязуется оказывать всяческое содействие в осуществле
нии предложений научно-технической общественности.

Ближайшие задачи лесного хозяйства и лесной про
мышленности Польши намечены в решениях VI конгрес
са польских техников, состоявшегося в сентябре 1971 г. 
Здесь было решено поднять в государственных лесах 
средний годовой прирост древесной массы с 3 до 6 ж3 
на 1 га. Д ля этого предстоит разработать и последова
тельно провести в жизнь широкую программу совершен
ствования технологических процессов в лесном хозяй
стве, учитывающих природные и экономические условия 
воспроизводства леса; определить этапы, пути и сред
ства, необходимые для увеличения производства древес
ной массы.

М еждународное совещание лесной общественности в 
Варшаве, прошедшее в исключительно дружеской и 
деловой обстановке, послужит дальнейшему укреплению 
сотрудничества научно-технических обществ братских 
стран и . явится полезным вкладом в дело ускорения 
технического прогресса.

И. САМУЙЛЛО

СЕМИНАР ПО ОСВОЕНИЮ ОСУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ

О суш ению  заболоченных и из
быточно увлажненных лес

ных земель как одном у из дейст
венных средств повышения про
дуктивности лесов в нашей стране 
уделяется больш ое внимание. От 
своеврем енного лесохозяйствен
ного  освоения осуш енных земель 
зависят эф фективность лесоосу
шительной мелиорации, более ра
циональное использование земель 
гослесф онда и ср оки  окупаемости 
средств, затраченных на осуш е
ние.

Этой важной проблем е был по
священ состоявшийся в Каунасе 
всесоюзный семинар, организо
ванный Гослесхозом СССР, М ини
стерством лесного хозяйства и 
лесной промыш ленности Литов
ской ССР, ЛитНИИЛХом и Литов
ским  республиканским  правлени
ем НТО лесной промыш ленности 
и лесного хозяйства.

В работе семинара приняли уча
стие ответственные работники 
Гослесхоза СССР, Министерств 
лесного хозяйства РСФСР, У кр а 
инской, Белорусской, Эстонской, 
Латвийской и Литовской сою зных 
оеспублик, ученые и научные ра
ботники научно-исследовательских
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институтов и лесных опытных 
станций, директора лесохозяйст
венных предприятий, специалисты 
маш инно-мелиоративных станций 
и др.

Семинар открыл заместитель 
председателя Гослесхоза СССР 
К. Ф . Кулаков. Он отметил, что 
осуш ению  заболоченных и избы
точно увлажненных лесных земель 
уделяется большое внимание. 
В соответствии с Директивами 
XX IV съезда КПСС в 1971 —  
1975 гг. лесоводам предстоит про
вести лесоосуш ительные работы 
на площ ади 1,3 млн. га. Указав, 
что план по лесоосуш ению  на
1971 г. в целом по стране выпол
нен, К. Ф . Кулаков ознакомил уча
стников семинара с ходом  лесо
осушительных работ в республи
ках и рекомендовал, изучив опыт 
литовских лесоводов, применить 
его  в своих хозяйствах, что пом о
ж ет своевременно и качественно 
выполнить план 1972 г.

Состояние лесоосушительных 
работ в Литовской ССР и задачи 
литовских лесоводов в 1972 г. оха
рактеризовали министр лесного 
хозяйства и лесной промыш ленно
сти Литовской ССР А. А . Матулио-

нис и заместитель министра В. А. 
Вербила По данным учета на 
1/1 1972 г., в республике имеется 
166 тыс га переувлажненных ле
сов, требую щ их осушения, не счи
тая болот верхового типа. Площа
ди, подлежащ ие осуш ению в пер
вую  очередь, составляют около 
95 тыс. га.

Лесоосуш ительные работы вы
полняются подрядны м способом. 
О дновременно с осушением, где 
это целесообразно, ведется под
готовка полотен дорог, устраива
ются культурные луга. В респуб
лике на 100 га осушенных площа
дей в среднем приходится 0,72 км 
дорог. Сеть канав еж егодно удли
няется на 250— 300 км . Внутрихо
зяйственная сеть обслуживается 
постоянными рабочими, за каж 
дым из них закреплено по 10—  
12 км канав.

Д о кто р  биол. наук С. Э. Вом- 
перский (Лаборатория лесоведе
ния АН СССР) в своем докладе 
остановился на некоторых акту
альных вопросах гидромелиора
ции в связи с освоением осуш ен
ных земель. По его мнению, про
блема освоения осушаемых зе
мель должна включать не только
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задачу по закультивированию  без- 
J V  лесных площадей, но и весь ко м 

плекс лесохозяйственных работ 
после их осушения, а такж е и 
меры по эксплуатации осушитель
ной сети.

Значителен опыт лесомелиора
ции в Карелии. Рассказывая о нем, 
член-корр . АН СССР Н. И. Пьяв- 
ченко  отметил, что размеры  ле
соосушительной мелиорации на 
1971— 1975 гг. в Карелии возрас
тут до 218 тыс. га (17% общ есо
ю зного  плана). Лесоосуш ительные 
работы выполняются на д о гов ор 
ных началах с маш инно-мелиора-

4 ,  тивными станциями треста «Рос- 
<  лесмелиорациястрой». Проводятся 

исследования по выявлению эф
ф ективности лесоосуш ительных 
работ. Результаты их показывают, 
что через 30— 40 лет после осу
шения запасы древесины в ранее 
заболоченных древостоях достиг
нут 200 м 3/га.

Большой опыт в лесохозяйствен
ном освоении верховых болот на
коплен в Эстонии (доктор  биол. 
наук У. Валк). В Эстонской ССР 
болота занимают 20% территории. 
В результате осушения запас в 
сосновых насаждениях на верхо
вом  болоте увеличился в общ ем 
в 2— 3 раза. О днако исследования 
показали, что только с пом ощ ью  
осушения нельзя успеш но осущ е
ствлять лесохозяйственное освое
ние верховых болот. Росту д ере
вьев на олиготроф ных болотах 
препятствует недостаток питатель
ных элементов в почве.

В докладах выступавших было 
обращ ено внимание и на биоло

гические особенности лесохозяй
ственного освоения осушенных 
почв (канд. с.-х. наук Т. К. Капус- 
тинскайте). Способы лесохозяйст
венного освоения осуш енных почв 
в основном зависят от экологиче
ских условий, требований к  ним 
древесных пород  и хозяйствен
ных целей. Важнейш им вопросом  
является подбор древесных пород  
для создания таких насаждений, 
биологические свойства которы х 
позволяют наиболее эффективно 
использовать потенциальное пло
дородие болотных почв. На осно
ве типологической группировки  
экологических условий в зависи
мости от требований лесных по
род  к  плодородию  почвы и 
сравнительной производительности 
насаждений на осушенных участ
ках выделяется 5 экологических 
рядов выращивания вы сокопро
дуктивных насаждений на осуш ен
ных почвах.

Свой опыт создания лесных 
культур на осушенных землях 
имеет и Украина (канд. с.-х. наук 
Е. Г. Поляков). В Украинском  По
лесье положительные результаты 
получены при устройстве м и кр о 
повышений путем прокладки бо 
розд  канавокопателем типа 
ПКЛН-500, плугом  ПБН-75 и ПКЛ-70 
и др. Посадка производится в 
гребень борозды  однолетним по
садочным материалом (ель выса
живается двухлеткой). В зависимо
сти от типов условий произраста
ния выращивают сосновые, бере
зовые, ольховые культуры, как 
чистые, так и смешанные (чисты
ми рядами).

О лесохозяйственном освоении 
болот на северо-западе РСФСР 
рассказал канд. с.-х. наук М. М. 
Елпатьевский. По разрабатывае
мой ЛенНИИЛХом классификации 
для северо-западных областей все 
безлесные болота делятся на 7 
категорий, являющихся укрупнен
ными группировкам и типов усло
вий произрастания.

При создании лесных культур 
на осушенных богатых переходных 
болотах подготовку почвы лучше 
всего проводить бороздованием. 
На бедных ж е  переходных верхо
вых болотах перед посадкой лес
ных культур делают поверхност
ное фрезерование. При этом хо
рош ие результаты должны дать 
использование посадочного мате
риала с закрытой корневой си
стемой и применение удобрений.

Эксплуатации лесоосушительных 
систем был посвящен доклад 
канд. с.-х. наук В. К. Константино
ва (ЛенНИИЛХ). Он отметил, в 
частности, что опы тно-конструк
торские работы ЛенНИИЛХа поз
волили решить вопрос ремонта 
лесных каналов глубиной до 1,2—
1,4 м  с применением машин фре
зерного  типа. За 1969— 1971 гг. 
было отремонтировано более 
500 км каналов.

Участники семинара ознаком и
лись с объектами лесоосушения в 
Д убравской ЛОС, Каунасском, 
Ш акяйском  и Казлу-Рудском лес
промхозах.

В заклю чение работы совеща
ния были приняты рекомендации.

А. Ф. БЕЛЯЕВ (ЦБНТИлесхоз)

Критика # Библиография # Критика

к  РАДИОСВЯЗЬ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
1Л  здательством «Лесная про- 
“  мышленность» выпущена бро
шюра «Радиосвязь в лесном хо
зяйстве», авторами которой явля
ются инженеры Центральной базы 
авиационной охраны лесов В. Н. 
Кабешев и В. Г. Бобков.

Развитие в последние годы ра
диосвязи в лесном хозяйстве 
настоятельно требует издания спе
циальной литературы по вопро
сам использования и организации 
радиосвязи в лесохозяйственных 
предприятиях. Поэтому с удов
летворением можно отметить по
явление первой работы на эту 
тему.

Брошюра знакомит работников 
леса с наиболее распространен

ными в лесном хозяйстве однопо
лосными радиостанциями, прави
лами работы на них. В простой 
и доступной форме изложены 
основные понятия из области ра
диотехники. Четко и подробно
освещен вопрос о радиообмене, 
обязанностях радистов и ведении 
служебной документации. Бро
шюра может служить справочным 
пособием при выборе нужных ра
диостанций, оформлении заявок
на них и других документов по 
вводу радиостанций в эксплуата
цию. В ней даны краткие реко
мендации по применению антенных 
устройств, советы по элементар
ной проверке электрических це

пей и устранению простейших не
исправностей в радиостанциях.

На наш взгляд, стоило бы не
сколько шире дать теоретическую 
часть основ радиотехники, приве
сти данные о стоимости радио
станций и монтажа антенных 
устройств, рассказать об исполь
зовании в лесном хозяйстве ульт
ракоротковолновых радиостанций, 
более конкретно осветить вопросы 
организации схем радиосвязи в 
лесохозяйственных предприятиях 
с различными условиями работы.

Однако эти недостатки не сни
жают полезности брошюры, кото
рая является ценным пособием 
для работников леса.

Е. С. АРЦЫБАШЕВ, О. К. ОРЛОВ
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PexpepcmibL п^З лш м ц им
УДК 631.815 : 634.0
Э кон ом и ческая  эф ф екти вн о сть  п р и м ен ен и я  удобрений  в 
л есн ы х  н асаж д ен и я х . Р у м я н ц е в  Г. Т. ,  М о й к о  М.  Ф. ,  
М а р к о в а  И.  А.,  Д а н и л и н а  Т. Д. «Лесное х о зя й 
ство», 1972 г., №  11, 6—9.

В ли яни е м и н е р ал ьн ы х  удобрений  на у вел и ч ен и е  п ри 
роста древеси н ы , оку п аем о сть  затр ат  на у д обрен ия  в 
лесном  хозяй стве .

Т аблиц — 2.
УДК 634.0.24.003.13
Э ко н о м и ч еская  эф ф екти вн о сть  р азл и ч н ы х  способов ухода 
за  м о ло д н якам и . К о л е с н и к о в  И. В. «Лесное х о з я й 
ство», 1972 г., №  11, 10—11.

А н али з затр ат  труд а и средств  на р у б к а х  ухода, п рово
дим ого р азл и ч н ы м и  способами. И з всех  способов в ы я в 
л ен а более вы со к ая  эф ф ек ти вн о сть  к о л ьц еван и я .

Т аблиц — 3.
УДК 634.0.385.1 : 001.2
Т ребования к  п роекти рован и ю  и строи тельству  осуш и 
тельн ы х  систем  в лесу . П о д ж а р о в  В.  К. ,  Н и к о 
л а е в  Н. А. «Лесное хо зяй ство » , 1972 г., №  11, 12—14.

О сновное треб ование к  ги д ром ел и о р ати вн о м у  п р о ек ти 
рованию  и строи тельству  осу ш и тел ьн ы х  систем  — тесная 
у в я з к а  всех  элем ен тов осуш и тельн ой  си стем ы  с д о р о ж 
ны м  строительством . Р азм ещ ен и е  осу ш и тел ьн ы х  к ан алов  
в зависи м ости  от х а р а к т е р а  об ъ екта  осуш ения.
УДК 634.0.385.1 : 65.011.56.001.2
А втом ати зац и я п р о ек ти р о ван и я  л есо осуш и тельн ы х  си 
стем . С а б о  Е.  Д. ,  У ш а к о в  Б . А. «Лесное хозяй ство» ,
1972 г., №  11, 14—18.

О тр аж ен ы  в а ж н ы е  тенденции, н ам ечаю щ и е в  тех н и 
к е  п р о ек ти р о ван и я  — вн едрени е эл ек тр о н н о -вы чи сл и тел ь 
н ы х  м аш ин, ти п и зац и я  п р о ек тн ы х  работ и на этой осно
ве повы ш ен и е прои зводи тельн ости  и н ж ен ер н о го  труда.

И ллю страций  — 1.
УДК 634.0.385.1(474.2)
Л есоосуш ительны е работы  в Эстонии. В а  л  к  У. «Лесное 
хозяй ство » , 1972 г., №  11, 18—20.

Д анны е об учете эф ф екти вн о сти  осу ш ен и я р а зн ы х  л е 
сов и реком ен д ац и и  по н орм ам  удобрений, п р и м е н я е 
м ы х  в Эстонии.

Т аблиц  — 1, иллю страц и й  — 3.
УДК 634.0.385.1 : 674.032.16(571.1)
Свойства д ревеси н ы  сосны  обы кновенной  на осуш енны х 
болотах Зап ад ной  Сибири. Е ф р е м о в  С.  П.,  Б р ю х а 
н о в а  Э. Б. «Лесное хо зя й ство » , 1972 г., №  11, 20—23.

Д анны е о вы сокой  лесоводственной  эф ф екти вн ости  осу
ш ен и я н и зи н н ы х  и п ер ех о д н ы х  болот в З ап ад ной  Сибири, 
о важ н ей ш и х  особенностях роста древесн ы х  пород, н а 
правлен н ости  и скорости  возобновительного процесса 

Т аблиц — 3.
УДК 674.032.475.2
П ихте си бирской  — д о л ж н о е  вним ание. К р а с н о б а е -  
в а К. В. «Лесное хо зя й ство » , 1972 г., №  11, 24—27.

П ри веден ы  д ан н ы е а н ал и за  у части я  п и х ты  в лесном  
ф онде и его д и н ам и ки  в р есп у б л и к ах  ТАССР и МАССР 
на ю го-западном  пределе ар еал а  пихты . П одтверж д ается  
в о зм о ж н о сть  р асш и р ен и я  ар еал а  п и хты  сибирской  к  за 
п ад у  и югу.

Т аблиц — 3.
УДК 634.0.236.4
О зак о н о м ер н о стя х  р азв и т и я  н асаж д ен и й . К о м а р о в 
с к и й  П. О. «Лесное х о зяй ство» , 1972 г., №  11, 29—32.

Н я  основе у ч е н и я  Г. Ф. М орозова о зн ач ен и и  д и ф ф е
ренциации  в ж и зн и  л еса  р азб и р аю тся  воп росы  роста и 
разв и ти я  и ску сствен н ы х  н асаж д ен и й  в р а зн ы х  у слови ях .

УДК 634.0.236.4/.674.032.475.4
О р азм ещ ен и и  сосны  в к у л ь ту р а х  Б о н д а р е н к о  Н.  Я., 
Е т е р е в с к а я  Л. В. «Л есное хозяй ство» , 1972 г., JVfe И, 
33—34

Д анны е и сследований  роста сосны  при  разли ч н ом  р а з 
м ещ ении  и густоте н а  П р и волж ском  песчаном  массиве 
(в рай он е г. В олгограда).

Т аблиц  — 1.
УДК 674.031.632.264.2 : 634.0.232
Рост к у л ь ту р  дуба в зависим ости  от первоначальной  гу 
стоты . Т и х о н о в  С. Т. «Лесное хозяйство» , 1972 г., JV° 11, 
35—36.

А н али з состоян и я и н екоторы х  закон ом ерн остей  роста 
к у л ь ту р  дуба, за л о ж е н н ы х  Б. И. Гузовским  в 1896 г. в 
И льи н ском  лесн и честве  (Ч уваш ская  АССР).

Т абли ц  — 3.
УДК 634.0.232.326 : 667.657.233
Р егули рован и е тран сп и рац и и  с пом ощ ью  антитранспиран
тов. Д а  д ы  к  и н В. П., Т е о д о р о н с к и й  В.  С., С о к о 
л о в а  Т,  А.,  К о с т р о в а  1\ Л.,  Л о п а т и н а  Г. Г. «Лес
ное хозяй ство » , 1972 г., №  11, 36—38.

Д анны е опы тов по прим енению  ан титранспирантов из 
л атек со в  отечественного п роизводства определен а их эф 
ф екти вн о сть  в у м ен ьш ен и и  расход ования влаги  саж ен 
ц ам и  древесн ы х  растений.

Т абли ц  — 2.
УДК 634.0.232.315.3(571.63)
С негование сем ян  лиственницы  даурской  в условиях  
Ю ж ного П ри м орья . П а в л е н к о  И. А .«Л есное х о зяй 
ство», 1972 г., №  11, 38—39

О пы ты  по  определению  оп ти м альн ы х  сроков  и спосо
бов сн егован и я сем ян  лиственницы  д аурской  в  услови ях  
Ю ж ного П ри м орья . Д аю тся кон кретн ы е реком ендации .

Т аблиц  — 2.
УДК 634.0 : 502.757
О сн и ж ен и и  ущ ерба от д и ки х  коп ы тн ы х . С а н ш  о-
к о в  X. Б. «Лесное хозяй ство» , 1972 г., №  11, 64—67.

О пи сы вается 14-летний опы т Н альчи кского  гослесоохот- 
ничьего  хозяй ства . П ри водятся дан н ы е о возм ож ности  
более полно исп ользовать  зем ли  гослесф онда и  получать 
больш е п род укц и и  с единицы  площ ади  при ком плексном  
ведении лесного и охотничьего х озяй ства .

Т аблиц  — 3.
УДК 634.0.6 : 658.53
Учет работы  тракторного  п ар к а  в лесном  х озяй стве . С е-
л ю к о в  М. Г. «Лесное х о зяй ство » , 1972 г., №  11, 50—53.

П риводится новая систем а п еревод а тр ак то р н ы х  работ 
в условн ы е гектары , к о то р ая  в настоящ ее вр ем я  внед
ря е тся  в производство. О боснована необходим ость веде
н и я  учета  тр ак т о р н ы х  работ в  условн ы х  гектар ах  и ос
новн ы е п о л о ж ен и я  м етоди ки  п еревода ф изического  объе
м а в у сл овн ы е гектары .

Т аблиц  1.
УДК 634.0.6
П роблем ы  повторного лесоустройства. А н  и ш  и н П. А.
«Лесное хо зяй ство » , 1972 г., №  11, 40—43.

Р ассм атри ваю тся  вопросы  р еви зи и  лесоустройства вза
мен  повторного лесоустройства с целью  соверш енствова
н и я  технологии  этих  работ.
УДК 634.0.618
П роизводительность и то в ар н ая  стру кту р а  лиственничны х 
лесов М агаданской  области. П о д м а с к о  Б. И. «Лесное 
хозяй ство » , 1972 г., №  11, 43—45.

П риводится ан ал и з лесов М агаданской  области с точки 
зр ен и я  и х  п роизводительности  и товарной  структуры . 

И ллю страц и й  — 2 .таблиц — 2.

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
Я. Я. Кузин  (главный редактор), Я. И. Букин, Я. Я. Бочаров, А. Я. Благов, 
Я. В. Васильев, В. А. Галактионов, Я. Я. Граве, А. Б. Ж уков, К. М. Крашенинникова 
(зам. главного редактора), Ю. А. Лазарев, Г. А. Ларюхин, И. С. М елехов . Л. Е. М и
хайлов, Я. А. Моисеев, А. А. Молчанов, В. Г . Нестеров, В. Т. Николаенко, Я. Р. Пись
менный, А. В. Побединский, В. С. Романов, Б. П. Толчеев, В. С. Гришин, А. А. Цымек,

И. В. Шутов

Технический редактор Е. М. Е в д а с ь е в а  
А д р е с  р е д а к ц и и :  Москва, И-139, Орликов пер., 1/11, комн. 747. Телефон 296-84-74.
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КНИГИ В 1973 ГОДУ

Издательство «Лесная промышленность» в 1973 г.

выпускает следующие книги: Ф

Н и к о л а е н к о  В. Т., П л о т н и к о в  Л.  А.,  Р у б ц о в  
М . В. Леса первой группы. 15 л., ц. 90 коп . (поз. 21)* 

Основы химической борьбы с сорняками в лесных 
питомниках. 8 л., ц. 40 коп. А вторы : Б е л ь к о в  В. П., 
Б а х т и н  О.  В., Б л и е в  Ю . К. и др. (поз. 22)

П а в л о в с к и й  Е. С. Устройство агролесомелиора
тивных насаждений. 8 л, ц. 40 коп. (поз. 23)

П о б е д и н с к и й  А . В. Рубки и возобновление в та
ежных лесах СССР. 15 л., ц. 90 коп . (поз. 24) 

П о л я к о в  Е. Г. Создание продуктивных насаждений 
ка осушенных землях. 8 л., ц. 28 коп. (поз. 25)

Расчет размера лесопользования. 15 л., ц. 85 коп. 
Авторы : С и н и ц ы н  С. Г., М о и с е е в  Н.  А. ,  А н у 
ч и н  Н. П. и др. (поз. 26)

С е р и к о в  Ю.  М. ,  Л а р ю х и н  Г. А. ,  Ч е р н ы ш е в
В. В. Механизация лесомелиоративных работ на скло
нах. 10 л., ц. 50 коп. (поз. 27)

Т е л и ш е в с к и й  Д. А. Заготовка недревесной про
дукции леса. 5 л., ц. 25 коп. (поз. 28)

Т о м  ч у к  Р. И., Т о м  ч у к  Г. Н. Древесная зелень 
и ее использование в народном хозяйстве. Изд. 2-е., 
25 л., ц. 1 р. 49 к. (поз. 29)

Ф  е д о с и м  о в А. Н., Б о г а ч е в  А.  В., К о п ы -  
т о в  Ю . В. ЭВМ в лесном хозяйстве. 12 л., ц. 60 коп. 
(поз. 30)

* В скобках указаны №  позиций плана выпуска на 
1973 г., по которы м  м о ж н о  сделать заказ в магазинах 
м естного Книготорга.

Х о л у п я к  К. Л. Устройство противоэрозионных лес
ных насаждений. 10 л., ц. 35 коп. (поз. 31)

Ч е р в о н н ы й  М . Г. Охрана лесов от пожаров. 8 л., 
ц. 40 коп. (поз. 32)

Ш у л ь г и н  В. А . Отбор и разведение сосен высо
кой смолопродуктивкости. 6 л., ц. 30 коп. (поз. 33) 

Ш у м а к о в  В. С., К у р а е в  В. Н. Современные спо
собы подготовки почв под лесные культуры. 10 л., 
ц. 50 коп. (поз. 34)

* * *

Ш т е й н г о л ь д  Э. В. Все об охотничьем ружье.
18 л., ц. 1 руб. (поз. 35)

К а з а н с к и й  В. И. Гончая и охота с ней. Изд. 3-е, 
доп., 12 л., ц. 80 коп. (поз. 36)

М а л и н о в с к и й  А. В. Охотничье хозяйство евро
пейских социалистических стран. 12 л., ц. 57 коп.
(поз. 37)

М и р о н о в  А.  Н., М а л ы ш е в  К. Г., Л я ш к  о М . Г. 
Лесная дичь. 15 л., ц. 90 коп. (поз. 38)

Охотничье хозяйство СССР. 30 л., ц. 1 р. 70 к. Ав
торы: Г р а к о в  Н. Н., Б а к е е в  Н.  Н., В о й л о ч н и 
к о в  А. Т. и др. (поз. 39)

Р у с а н о в  Я. С. Охота на зайцев. 5 л., ц. 25 коп. 
(поз. 40)

Ю р г е н с о н  П. Б. Биологические основы охотничь
его хозяйства в лесах. 12 л., ц. 80 коп. (поз. 41)

РАБОТНИКИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА! 
СВОЕВРЕМЕННО ОФОРМЛЯЙТЕ ЗАКАЗЫ  
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ.

С подробными аннотациями на книги можно ознакомиться в плане 
выпуска литературы издательства «Лесная промышленность» на 1973 г. 
в книжных магазинах, распространяющих лесотехническую литературу. 
Заказ можно сделать лично или по почте — открыткой. 
Предварительные заказы гарантируют приобретение книг в первые 
дни поступления их в продажу.
Адреса книжных магазинов, продающих лесотехническую литератур/ 
и высылающих книги наложенным платежом (без задатка), опублико
ваны в № 10 нашего журнала.
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