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П е р е д о в и к и  
п я т и л е т к и

Высшей правительственной награды —  орде
на Ленина —  удостоен директор  Хасавюртов
ского  м еханизированного лесхоза Дагестан
ской АССР Пайзутдин Хабитович Хабитов. Он 
потомственный лесовод. Лесником был его 
отец, завершает учебу в М осковском  лесотех
ническом институте сын Пайзутдина Хабито- 
вича.

Рабочий на лесозаготовках, мастер, лесни
чий, д иректор  лесхоза —  таков послужной 
список кавалера ордена Ленина П. X. Хабито- 
ва. За тридцать лет работы в лесу он приоб
рел не только больш ой опыт, но и без отры 
ва от производства закончил Воронежский 
лесотехнический институт.

Д осрочно  выполнил производственный план 
минувш ей пятилетки коллектив Хасавюртов
ского  лесхоза. Реализовано продукции на 
2727,8 тыс. руб. при плане 2577,9, выпущ ено 
валовой продукции на 2265,9 тыс. руб. при 
плане 2139, изготовлено товаров народного  
потребления и изделий производственного на
значения на 1022,5 тыс. руб. при плане 899. 
Перевыполнены и плановые задания по посеву 
и посадке леса. Только полезащ итных лесных 
полос за три года создано 860 га.

Коллектив Хасавю ртовского лесхоза занесен 
на республиканскую  Д оску почета, а в честь 
100-летия со дня рож дения В. И. Ленина —  в 
республиканскую  Книгу трудовой славы. 
В числе передовиков д иректор  хозяйства 
П. X. Хабитов удостоен ю билейной медали 
«За доблестный труд. В честь 100-летия со 
дня рож д ения В. И. Ленина». В 1970 г. ему 
присвоено почетное звание заслуж енного ле
совода Дагестанской АССР.

Хасавюртовский механизированный лес
х о з —  передовое предприятие не только в рай
оне, но и во всем Дагестане. И в этом заслуга 
его  руководителя —  кавалера ордена Ленина 
П. X. Хабитова.

Н. В а г а б о в  
Ф ото В. Г а м а л е я
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J/J тоги выполнения плана первого  года девя
той пятилетки красноречиво свидетельст

вую т о больш их успехах советского народа в 
решении задач, поставленных XX IV  съездом 
КПСС, о массовом политическом и труд овом  
подъеме, с которы м  трудящ иеся добиваю тся 
ускоренного  развития промы ш ленности и 
сельского хозяйства, высоких экономических 
показателей.

Вместе со всем советским народом  успеш 
но справились с плановыми заданиями и со
циалистическими обязательствами труж еники 
лесного хозяйства. В минувш ем год у  они 
улучш или экономические показатели работы 
предприятий лесного хозяйства, повысили эф
ф ективность лесовосстановительных, лесохо
зяйственных, лесозащитных и гидром елиора
тивных мероприятий. Условный экономический 
эф ф ект от внедрения в народное хозяйство

ведения лесного хозяйства на основе повыше
ния уровня его  технического оснащения и хи
мизации.

Успешное выполнение этих важных задач во 
м ногом  зависит от того, насколько полно бу
дут использованы все резервы и реш ены за
дачи по повыш ению  эффективности произ
водства.

Клю чом  к осущ ествлению  их будет всемер
ное повыш ение производительности труда, 
технического уровня, эконом ия сырья и мате
риалов.

Н еуклонное повышение производительности 
труда —  важнейшее условие успеш ного строи
тельства коммунизма. В. И. Ленин писал: «Про
изводительность труда, это, в последнем сче
те, самое важное, самое главное для победы 
нового общ ественного строя».

Известно, что под производительностью

Р Е З Е Р В Ы - В

достижений науки в прош лом  году составил 
почти 2 млн. руб. Заметно улучшилась орга 
низация труда в лесном хозяйстве. С ократи
лись внутрисм енные простои, повысился ко 
эффициент сменности, эф ф ективнее стали 
использоваться машины и механизмы. С ерьез
ных успехов в прош лом  году, как и в минув
шей пятилетке, добились лесоводы м ногих о б 
ластей Российской Ф едерации, Украины, Бе
лоруссии, Прибалтийских республик.

Лесное хозяйство становится м ногоотрасле
вым, комплексным . Повышается уровень его 
технического оснащ ения и химизации, более 
полно и рационально использую тся лесные 
ресурсы и земли. Д еятельность всех пред
приятий лесного хозяйства направлена на по
вышение темпов роста производительности 
труда, на ш ирокую  замену ручного  труда ма
шинным, внедрение научной организации тру
да, соверш енствование ф орм  и систем оплаты 
труда, материальное и моральное п оощ ре
ние работников.

Пятилетний план, одобренны й ноябрьским  
(1971 г.) П ленум ом  ЦК КПСС и утверж денны й 
на третьей сессии Верховного Совета СССР, 
стал законом для советского народа. Перед 
лесным хозяйством на пятилетку поставлены 
большие задачи по дальнейш ему улучш ению

труда понимают степень продуктивности кон
кретного общ ественно полезного труда, изме
ряем ого  количеством и качеством продукции, 
созданной в единицу времени, или количест
вом рабочего времени, затрачиваемого на 
единицу продукции. Дальнейший рост произ
водительности труда рассматривается как глав
ный ф актор повышения эффективности произ
водства. За счет повышения производительно
сти труда объем лесохозяйственного произ
водства за пятилетие увеличится на 82% , а 
объем выпуска лесной товарной продукции —  
на 84% .

Повыш ение производительности труда не
возм ож но без оснащения отрасли новейшими 
машинами и орудиям и, без совершенствова
ния технологического процесса. В минувш ем 
пятилетии оснащенность лесного хозяйства 
значительно возросла. Если в начале восьмой 
пятилетки (1966 г.) мы насчитывали 29 тыс. ав
томобилей, то в 1971 г. стало уж е  38 тыс., трак
торов было 27 тыс., стало 40 тыс. Переш агну
ла за сто тысяч общая численность других 
машин, механизмов и орудий. Появились но
вые машины и механизмы, облегчаю щ ие труд 
лесовода. Почти полностью  механизирован 
труд на подготовке почвы под лесные культу
ры, на валке леса при проведении рубок глав
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ного пользования, санитарных и проходны х 
рубок. С каж ды м  годом  растет оснащенность 
цехов по переработке древесины. Численность 
деревообрабаты ваю щ их станков за пятилетие 
увеличилась почти вдвое. Только за 1970 г. на 
110 млн. руб. возрос общ ий объем основных 
фондов. Характерно, что быстрее растет так 
называемая рабочая часть основных ф ондов. 
В этих условиях приобретает больш ое значе
ние полная загрузка, правильная эксплуатация 
техники и оборудования.

О днако машины, механизмы и оборудование 
использую тся эф ф ективно далеко не везде. 
По данным статистической отчетности и ре
зультатам проверки, автомобильный парк име
ет низкий коэф ф ициент использования. О  ма
лоэф ф ективном использовании автом обильно
го транспорта свидетельствует также низкий 
коэф ф ициент сменности. В последние годы

нии пробега в Латвийской ССР и Литовской 
ССР достигала 24— 29 м 3.

Вместе с тем при увеличении коэффициента 
сменности д о  1,3 и коэф ф ициента использова
ния лесовозных автомобилей до  0,64, что при 
надлежащ ей организационно-технической ра
боте вполне реально, м ож но  повысить произ
водительность труда на вывозке леса на 31% .

Низка также сменная выработка тракторов 
на трелевке древесины. Она составляет всего 
25 м 3, тогда как в передовых лесхозах —  30—  
40 м3. И здесь имеются резервы, позволяю 
щие значительно повысить производитель
ность труда.

Коллегия Гослесхоза СССР детально рас
смотрела вопросы использования и техниче
ского  обслуживания маш инно-тракторного 
парка в лесном хозяйстве, вскрыла недостатки 
и наметила пути их устранения. Изучение опы-

Д Е Й С Т В И Е !

эти показатели в целом по системе измени
лись мало. Коэф ф ициент использования трак
торного парка такж е низок, причем в отдель
ных республиках наблюдается тенденция к 
еще больш ем у его снижению . В целом по от
расли коэф ф ициент использования трелевоч
ных тракторов в 1970 г. составил 0,56, лесохо
зяйственных —  0,50.

Большим резервом  повышения эф ф ективно
сти лесохозяйственного производства является 
правильная организация использования ма- 
ш инно-тракторного парка. В то ж е время не
редки еще случаи, когда простаивает исправ
ная техника. Так, по данным 1971 года, в сред 
нем простаивали кажды й шестой экскаватор и 
каждый десятый бульдозер. Иными словами, 
только за счет исключения простоев экскава
торов и бульдозеров м о ж н о  было дополни
тельно провести осуш ительные землеройны е 
работы на тысячах гектаров и построить сот
ни километров лесохозяйственных автом о
бильных дорог.

Из-за неудовлетворительного использования 
тракторов и автомобилей в ряде предприятий 
лесного хозяйства все еще низка сменная вы
работка. Например, выработка за смену лесо
возных автомобилей в последние годы  состав
ляла 17— 20 м 3, хотя при одинаковом  расстоя-

та ряда предприятий показало, что эффектив
но использовать маш инно-тракторный парк 
м о ж н о  лишь при максимальной концентрации 
всей техники в едином производственном уча
стке. Это позволит загружать каждый трактор 
и автомобиль в соответствии с его классом, 
опы том  тракториста и водителя, а также д р у 
гими особенностями, что приведет к повыш е
нию  эф ф ективности использования парка ма
шин. В хозяйствах с централизованным сод ер
ж анием машин лучше организовано техниче
ское обслуживание. Составляемый главным 
м ехаником граф ик технических уходов и пла
новых ремонтов в этом случае согласуется 
с общ им  сетевым граф иком работ. В резуль
тате удается освободить лесничих от несвой
ственных им функций по организации ремонта 
и технического обслуживания машин, улуч
шить состояние и использование техники.

Опыт передовых предприятий —  С олнечно
горского  лесокомбината (М осковская область), 
М айкопского и П себайского лесокомбинатов 
(Краснодарский край), С узунского  леспром хо
за (Новосибирская область), М ураш инского 
лесхоза (Кировская область) показывает, что 
благодаря правильной эксплуатации м ож но 
значительно повысить эф ф ективность исполь
зования техники, снизить себестоимость лесо
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хозяйственных работ и увеличить производ и
тельность труда.

Большим резервом  повыш ения производ и
тельности труда является соверш енствование 
м етодов его  организации. В прош лом  в лес
ном хозяйстве преобладал ручной труд, при
менялась отсталая технология. В последние 
годы  появились новые машины и механизмы, 
управлять которы м и долж ны  высококвалиф и
цированные специалисты. С каж ды м  годом  
растет число трактористов-м аш инистов, буль
дозеристов, экскаваторщ иков, ш оф еров, м ото 
ристов бензином оторны х пил, операторов ниж 
них складов и цехов по переработке древеси
ны, т. е. проф ессий, которы е не были свой
ственны лесному хозяйству раньше. Сейчас от 
механизаторов в конечном счете зависит ур о 
вень производительности труда. Эти специали
сты уж е не м огут быть сезонными рабочими, 
поэтом у структура ф орм ирования рабочих 
кадров изменяется коренны м  образом.

Благодаря внедрению  машин и механизмов 
в лесное хозяйство, сочетанию лесохозяйст
венной и пром ы ш ленной деятельности появи
лась возм ож ность равном ерно в течение года 
загрузить рабочих, используя их в зимние ме
сяцы на переработке древесины, подготовке 
техники к весне и д ругих работах. В связи с 
этим появилась нуж да в подготовке рабочих 
всевозм ож ны х проф ессий, в расш ирении сети 
курсов, бригадного  ученичества и проф ессио
нально-технического обучения.

Н еизм ерим о возросли требования и к ин
ж енерно-техническим  работникам. В своем 
выступлении на всесою зном  слете студентов 
товарищ  Л. И. Брежнев подчеркнул: «Совет
ский специалист сегодня —  это умелый о рга 
низатор, способный на практике применить 
принципы научной организации труда». Спе
циалисты долж ны  быть вооруж ены  глубоким и 
знаниями, проявлять творческий подход к ре
ш ению лю бы х вопросов, видеть за текущ ими 
делами ясную  перспективу развития производ
ства, пути повышения его эф фективности.

П оэтому повы ш ению  квалификации инж е
нерно-технических и руководящ их работников 
в лесном хозяйстве стали уделять больш е вни
мания. В г. П уш кино создан Институт повы 
шения квалификации работников лесного хо
зяйства, осущ ествляется их переподготовка 
также в вузах. Ш ирится сеть круж ков  и се
минаров по повы ш ению  эконом ических знаний 
работников всех категорий.

Хорош ий опы т в этом отнош ении накоплен 
в Латвийской ССР. Здесь создан хозрасчетный 
курсовой учебный комбинат, где готовят раб о 
чих почти тридцати проф ессий. М ногие  полу
чили квалификации м отористов бензином отор
ных пил и ранцевых агрегатов, трактористов,

крановщ иков, операторов. В республике по
стоянно уделяю т внимание повышению квали
фикации руководящ их инженерно-технических 
работников —  мастеров и техников участков, 
мастеров лесозаготовок, нижних складов и це
хов по переработке древесины, начальников 
лесопунктов-лесничеств. С 1967 г. в комбинате 
повысили квалиф икацию 2520 человек.

Соверш енствование лесохозяйственного п р о 
изводства при постоянном росте объемов вы
полняемых работ стало невозм ож ны м  без на
учной их организации, без применения на 
практике целого ряда научных разработок, 
без участия в улучшении технологии и повы
шении уровня механизации широких масс тру
дящ ихся и научно-технической общ ественно
сти. Д вижение труж еников леса за соверш ен
ствование лесохозяйственного производства 
стало поистине массовым.

П рим ером  м ож ет служить опыт предприя
тий Тернопольского управления лесного хозяй
ства. В последние годы здесь разработано и 
внедрено 102 комплексных плана научной о р 
ганизации труда, по которы м  работает более 
1600 человек. В результате производитель
ность труда повысилась на 22% , получена эко 
номия 147 тыс. руб. и условно вы свобож ден 
труд  238 человек, тогда как до  внедрения пла
нов НОТ 77% лесохозяйственных и лесокуль
турных и почти половину других работ вы
полняли сезонные и временные рабочие, еж е
годно на рабочего в среднем приходилось 35 
целодневных, от 14 до  19% внутрисменных 
простоев; более трети постоянных и 52% се
зонных рабочих не выполняли норм  выра
ботки.

Значительный экономический эф ф ект дали 
организация бригад из постоянных лесохозяй
ственных рабочих взамен сезонных, рацио
нальное использование баланса рабочего  вре
мени, совершенствование трудовы х навыков, 
механизация трудоемких процессов на лесо
заготовках и деревообработке.

За счет внедрения передовой технологии на 
рубках ухода, применения машин и механиз
мов в И зю м ском  лесхоззаге (Украинская ССР) 
получено более 5 тыс. руб. экономии, а в 
Слуцком  лесхозе (Белорусская ССР) —  почти 
3 тыс. руб. Заслуживает внимания опыт науч
ной организации труда на предприятиях Лат
вийской ССР, в 1970 г. получивших 250 тыс. 
руб. экономии благодаря повсеместному внед
рению  планов НОТ. В Рижском леспром хозе 
творческая группа НОТ применила рациональ
ную  схему эксплуатации машин. Это позволило 
повысить производительность труда на 29% .
С пом ощ ью  анализа использования рабочего 
времени на погрузке машин удалось выявить 
дополнительные резереы, благодаря которы м
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леспромхоз сэкономил свыше 7 тыс. руб. Каж
дый рубль, затраченный на внедрение НОТ, в 
республике дает 4 р. 60 к. экономии. Здесь 
проведена униф икация первичной докум ента
ции по учету труда и заработной платы, го то 
вой продукции, расхода материалов и т. п. 
В централизованной бухгалтерии, оснащ енной 
вычислительной техникой, обрабатывается вся 
первичная докум ентация, составляются ведо
мости на заработную  плату, учитывается выпу
скаемая продукция и расход материалов.

М ож но  бы ло бы назвать не одно  лесохозяй
ственное предприятие Российской Ф едерации, 
Украины, Белоруссии, Латвии, где научная 
организация труда стала повседневным делом  
и находится в центре внимания руководителей 
предприятий, инженерно-технических работни
ков и рабочих.

В минувшей пятилетке партия вооруж ила 
всех труж еников народного  хозяйства дейст
венным средством  повыш ения производитель
ности труда —  новой системой планирования и 
эконом ического стимулирования. Ум ело ис
пользуя возм ож ности, предоставленные хозяй
ственной реф орм ой, м ногие предприятия д о 
бились сущ ественного роста своих эконом и
ческих показателей, коренного  улучш ения ис
пользования оборудования, более полной 
отдачи всех мощ ностей.

В лесном хозяйстве на новую  систем у пла
нирования и эконом ического  стимулирования 
переведено 45% предприятий, которы е дают 
71% реализации продукции и 75% прибыли. 
И не случайно из года в год  в числе передо
вых мы видим предприятия, первыми начавшие 
работать по новой системе. Сейчас готовятся 
к переходу на новые условия работы ещ е 500 
предприятий лесного хозяйства, а к концу 
пятилетки долж ен быть завершен перевод на 
хозрасчет всех предприятий.

Важную роль в повыш ении эффективности 
производства играет применение прогрессив
ных систем оплаты труда. Премии из фонда 
заработной платы в настоящее время достиг
ли 10— 12% средней заработной платы работ
ников промыш ленности. Удельный вес премий 
в расчете на од ного  работаю щ его  в лесном 
хозяйстве из года в год возрастает. В то же 
время по отдельным республикам наблю да
ются значительные колебания. Так, если удель
ный вес премий в 1970 г- в Эстонской ССР 
составлял 10% . то в Узбекской, Таджикской, 
Азербайджанской и Грузинской республиках 
премирование работников практически не про
изводилось. Видимо, здесь недооцениваю т 
этот важный экономический стимул. В то же 
время встречаются еще и такие предприятия, 
на которых повышение удельного веса премий 
не влечет за собой повышения производитель

ности труда, допускается опережение темпов 
роста средней заработной платы по сравне
нию  с темпами роста производительности 
труда.

Успех в выполнении задач, стоящих перед 
лесным хозяйством в конечном  итоге решают 
люди, поэтом у предстоит осуществить в этой 
связи целый ряд социальных мероприятий, и 
в первую  очередь механизировать трудоемкие 
процессы, правильно построить систему опла
ты труда, создать моральны е и материальные 
стимулы и перспективы для повышения квали
фикации, приобретения проф ессий, выдвигать 
способных работников на ответственные д о л ж 
ности, заботиться о материально-бытовых, ж и 
лищ ных и культурных условиях работников.

Принципиальное значение для лесного хо
зяйства имеет повышение производительности 
за счет рационального использования овещ е
ствленного труда, когда доля ж ивого  труда в 
продукте  уменьшается, а доля прош лого  —  
возрастает при уменьшении общ ей сум м ы  тру
да, заклю ченного в единице продукции. Рост 
производительности труда будет означать уве
личение выпуска продукции за единицу вре
мени. Нельзя, однако, считать вы сокопроиз
водительным такой труд, при котором  неэко
ном но расходую тся, например, сырье и мате
риалы, т. е. овеществленный труд работников 
д ругих предприятий.

Э коном ия сырья и материалов —  одна из 
важнейш их задач пятилетки. В последние годы 
сократились потери древесины на всех этапах 
от лесосеки до  пунктов переработки, все ши
ре применяется древесина мягколиственных 
п ор од  и дровяная, передовые предприятия на
шли применение опилкам, отходам и т. д. 
Десятки предприятий стали на путь комплекс
ного  использования малоценной древесины и 
отходов, увеличения производственных м о щ 
ностей для переработки низкосортного сырья. 
Показателен в этом отношении опыт Криуш ин- 
ского, Псебайского и Бобровского лесоком би
натов, П одольского лесхоза, Андреевского  
леспром хоза (РСФСР), Рафаловского, Бродов
ского  и Ратновского лесхоззагов (Украинская 
ССР), С луцкого и Ч ериковского лесхозов (Бе
лорусская ССР), Килинги-Н ым меского и Валга- 
мааского лесхозов (Эстонская ССР).

Велики также резервы  повышения эффек
тивности производства за счет экономии го рю 
чего, смазочных материалов, запасных частей, 
экономии металла на маш инно-ремонтны х за
водах лесного хозяйства за счет снижения 
металлоемкости выпускаемых машин, эконо
мии при обработке  и т. д.

Важнейшее средство повышения производи
тельности труда —  научно-технический про
гресс. На его  основе за последние годы вы
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росла техническая оснащ енность лесного хо
зяйства. Лишь за последнее пятилетие лесное 
хозяйство получило десятки новых образцов 
машин, оборудования, аппаратов. Сейчас их 
выпускается свыше 60 наименований. Еж егод
но испытываются новые лесохозяйственные 
машины, орудия и оборудование более 50 
наименований. Выпускаемые в настоящее вре
мя специальные машины и орудия в ком плек
се с сельскохозяйственной техникой позволя
ю т механизировать основные работы по выра
щ иванию посадочного материала в питомни
ках, посеву, посадке и уходу за лесными 
культурами на дренированны х почвах, по по
лезащ итном у лесоразведению  и т. д.

Но лесное хозяйство пока не имеет удовле
творяю щ их соврем енны м  требованиям машин 
для создания лесных культур на временно 
переувлажненных почвах, на тяжелых по меха
ническом у составу почвах, а также для сбора 
шиш ек и плодов с растущ их деревьев, для 
проведения р убо к ухода и т. д. Перед лесово
дами, учеными и конструкторам и стоит зада
ч а —  создать новые машины и механизмы, по
выш ающ ие производительность труда, усилить 
поиск принципиально новых решений, сокра
щать сроки разработки и внедрения новой 
техники и технологии.

С неуклонны м ростом  технической воору
женности лесного хозяйства, увеличением объ
емов работ и развитием ком плексного произ
водства все больш ее значение приобретает 
управление и все шире распространяются 
экономико-м атем атические методы и элект
ронно-вычислительные машины для реш е

ния задач, направленных на повышение эф
фективности лесохозяйственного производства. 
Задача работников лесного хозяйства —  по
стоянно совершенствовать систему управления 
производством  на основе массового прим ене
ния электронно-вычислительной техники.

Дальнейшее развитие должно получить со 
циалистическое соревнование, главным на
правлением к о то р о го ,к а к  сказано в постанов
лении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении 
организации социалистического соревнова
ния», должна быть мобилизация трудящ ихся 
на всемерное повышение производительности 
труда, эф ф ективности производства. При этом 
важно иметь в виду, что новые принципы пла
нирования требую т и нового  подхода к орга
низации социалистического соревнования.

При подведении итогов социалистического 
соревнования нуж но помнить о том, что не
достаточно перевыполнить план, но и учиты
вать, насколько напряж енны м  для предприя
тия был этот план, а такж е находит ли про
изведенная сверх плана продукция примене
ние в народном хозяйстве, предпочтение от
давать тем коллективам, которы е с большим 
эф ф ектом борю тся за технический прогресс.

XXIV съездом КПСС поставлены перед на
родны м  хозяйством больш ие задачи по уве
личению производительности труда. Их успеш
ное выполнение зависит и от труж еников ле
са. Важную роль при этом долж на сыграть 
экономическая и техническая учеба кадров, 
повседневная воспитательная работа, повыше
ние ответственности хозяйственных руководи
телей и всех трудящ ихся за порученное дело.

АЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Л о ^ р а £ л я е ж !

ллллллллллллллллллллллллллллл

Президиум Верховного Совета 
Казахской ССР своим Указом за 
достигнутые успехи в работе на
градил работников лесного хо
зяйства республики:

Почетной Грамотой Верховного 
Совета Казахской ССР Петрова 
Геннадия Петровича —  бригадира 
тракторной бригады Бородули- 
хинского лесхоза Семипалатин
ской области. Скомороха Николая 
Ивановича —  лесничего Новоне
жинского лесничества Семиозер
ного лесхоза Кустанайской об
ласти.

Грамотой Верховного Совета 
Казахской ССР Клнндухоаа Алек
сандра Леонтьевича —  бригадира 
лесорубов Шалдайского лесхоза 
Павлодарской области.

Президиум Верховного Совета 
Казахской ССР своим Указом за 
долголетнюю безупречную рабо
ту в системе лесного хозяйства и 
охраны леса наградил Грамотой 
Верховного Совета Казахской ССР 
Джазыкпаеву Культай —  рабочую 
Пригородного лесхоза Алма- 
Атинской области.
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ЭКОНОМИКА
Ш ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

УДК 634.0.652/.662

Совершенствовать

систему

и практику

ценообразования

И. Я. МИХАЛИН, начальник ПЭУ 
Гослесхоза СССР; В. Б. ТОЛОКОННИКОВ, 
начальник отдела Союзгипролесхоза

[Программа широкого внедрения экономи
ческих методов руководства, дальнейше

го распространения хозяйственного расчета 
на всех уровнях общественного производст
ва, намеченная X X IV  съездом КПСС, требу

ет всемерного совершенствования действую
щей в народном хозяйстве системы цен с 
учетом наиболее полного решения хозяйст
венных задач на рассматриваемый период.

Предприятия лесного хозяйства отличают
ся разносторонней хозяйственной деятель
ностью. Наряду с работами по воспроизвод
ству и сохранению лесных ресурсов, финан
сируемыми из государственного бюджета, 
они выполняют большие объемы работ по 
производству промышленной продукции и 
оказанию услуг на основе хозрасчета. Про
мышленное производство включает лесозаго
товки, лесопиление, деревообработку, лесо
химию, машиностроение. На ряде предприя
тий организованы переработка пищевого 
сырья и рыбное хозяйство. Разнообразие вы
пускаемой продукции, различие в техноло
гических процессах и организации производ
ства, большое количество разнохарактерных 
потребителей продукции (промышленность, 
бюджетные учреждения, население) в значи
тельной степени определяют специфику эко
номических отношений лесохозяйственных 
предприятий с другими отраслями народного 
хозяйства.

Особенности действующих в лесном хо
зяйстве материальных связей определяют 
структуру и своеобразие складывающихся в 
нем цен. С 1 июля 1967 г. в отрасли была 
введена в действие новая система оптовых 
цен, отвечающая современным задачам хо
зяйственного развития с учетом обеспечения 
прибыли каждому нормально работающему 
предприятию в размерах, необходимых для 
внесения платы за производственные фонды 
и создания фондов экономического стиму
лирования.

Все многообразие оптовых цен, действую
щих на предприятиях лесного хозяйства, 
можно в зависимости от народнохозяйствен
ного значения выпускаемой продукции, се
рийности производства и характера потреб
ления подразделить на пять основных групп:
1) цены, утверждаемые Государственным ко
митетом цен Совета Министров СССР;
2) цены, утверждаемые республиканскими 
комитетами цен: 3) цены, утверждаемые обл
исполкомами, крайисполкомами и советами
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министров автономных республик; 4) цены, 
утверждаемые Гослесхозом СССР; 5) цены, 
утверждаемые предприятиями. Приведен
ная группировка охватывает все виды про
изводимой предприятиями отрасли продук
ции, различной по масштабам производства, 
технологическим процессам, а также по 
структуре потребления.

Основная часть цен утверждается центра
лизованно — Государственным комитетом цен 
Совета Министров СССР. По этим ценам от
пускается с корня древесина основных лес
ных пород из лесов государственного значе
ния всем лесозаготовителям (лесные таксы), 
реализуются круглые лесоматериалы и дро
ва, заготавливаемые в порядке рубок глав
ного пользования, лесовосстановительных ру
бок и рубок ухода за лесом. По этим це
нам производится реализация более 70%  
всей вырабатываемой отраслью продукции. 
Сюда входят: древесина основных лесных 
пород, отпускаемая с корня, лесоматериалы 
круглые и пиломатериалы хвойных и лист
венных пород, дровяная древесина для тех
нологических нужд, дрова для отопления, 
щепа технологическая, обапол для крепле
ния горных выработок, доски, планки для 
снегосборных щитов, заготовки пиленые, 
клепка для заливных и сухотарных бочек, 
бочек под пиво, вино, соки, морсы, шпалы 
для железных дорог, брусья для стрелочных 
переводов, горбыль шпальный, корье для 
производства дубильных экстрактов, живица, 
пихтовое масло, скипидар, каротиновая пас
та и др.

В результате повышения оптовых цен в 
1967 г. и роста эффективности производст
ва несколько возросла рентабельность лесо
заготовок, деревообработки, лесохимии. В 
новых ценах полнее отражаются обществен
но необходимые затраты труда, учитывают
ся изменения в экономических отношениях, 
внесенные хозяйственной реформой в соот
ветствии с основными задачами отрасли в 
нынешних условиях. Если в 1965 г. средняя 
рентабельность лесозаготовок составляла 
8,7% , то в 1970 г. она увеличилась до 24% . 
При старых оптовых ценах в системе Гос- 
лесхоза СССР имелся ряд убыточных пред
приятий, в настоящее время число их сокра
тилось более чем в два раза. При этом сре
ди прибыльных значительно увеличилось ко
личество с рентабельностью несколько выше 
нормативной (2 0% ). Появилась возможность 
в 1968 г. распространить основные принци
пы экономической реформы на среднее зве
но — управления лесного хозяйства (мини
стерства АССР). Существенно улучшилось 
финансовое состояние отрасли. Вместе с тем

и при новой системе оптовых цен имеются 
убыточные виды продукции и даже отдель
ные предприятия. В 1970 г. Госкомитетом 
цен Совета Министров СССР были повы
шены оптовые цены на сосновую живицу и 
пихтовое масло, производство которых за 
последние годы систематически давало убыт
ки.

Основным направлением совершенствова
ния сложившейся системы оптовых цен яв
ляется улучшение соотношения цен на раз
личные виды лесопродукции и выпускаемых 
изделий. Цены должны стимулировать комп
лексное и наиболее полное использование 
древесины и всех ее отходов, обеспечивать 
более точный учет затрат на лесозаготовках 
в зависимости от различных природных и 
транспортных условий, а также повышение 
заинтересованности лесозаготовителей в луч
шем использовании лесосечного фонда. На
ряду с этим на каждом предприятии необхо
димо разработать систему действенных ме
роприятий по устранению убыточности от
дельных видов продукции, обеспечивая сни
жение их себестоимости на основе улучше
ния технологии, механизации вспомогатель
ных работ, экономии материалов и труда, 
более рационального размещения и специа
лизации производства.

Вторая группа цен охватывает продукцию, 
имеющую республиканское значение. В нее 
входит древесина, продукция из древесины 
менее ценных пород, не вошедшая в прей
скуранты, утвержденные в централизованном 
порядке. В связи с этим к прейскурантам 
на эту продукцию добавляются индексы со
юзных республик (например, № 07-01-01).

Широкая номенклатура товаров и изделий, 
вырабатываемых на предприятиях лесного 
хозяйства из древесины и древесных отхо
дов, относится к третьей группе: товары
культурно-бытового назначения и хозяйст
венного обихода, художественные изделия из 
дерева различных пород, игрушки из дере
ва, школьные, чертежные и канцелярские 
принадлежности, продукция бытовой химии, 
ряд товаров народного потребления и изде
лия производственного назначения, реали
зуемые через торговую сеть, а также по до
говорам колхозам, совхозам, промышленным 
предприятиям и стройкам. Среди этой про
дукции большой удельный вес имеют обоз
ные изделия, щепные, колотые и пиленые 
изделия из хвороста, камыша, стружки, мо
чальные и лубяные изделия, токарные изде
лия, плотничные и столярные изделия, тор
говое, аптечное и другое оборудование, то
порник и прочая продукция. Ввиду местного 
характера потребления таких товаров они
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реализуются по ценам, установленным ко
митетами цен союзных республик, советами 
министров автономных республик, облиспол
комами и крайисполкомами. Цены должны 
устанавливаться с учетом качества изделия, 
спроса населения, а также необходимости за
трат труда и создания на предприятиях со
ответствующих накоплений.

Для борьбы с нарушениями дисциплины 
цен на товары народного потребления Го
сударственный банк СССР, ЦСУ СССР и Ми
нистерство торговли СССР установили еди
ный порядок указания предприятиями-постав- 
щиками в платежных документах цен на то
вары, отгружаемые торговым организациям 
и предприятиям. В типовых формах счетов- 
фактур, товарно-транспортных накладных и 
других документах введены две графы: «Ар
тикул или порядковый номер по прейску
ранту», «Номер прейскуранта и дополнения 
к нему». В первой графе должен быть ука
зан артикул, а по товарам, не имеющим 
его, — порядковый номер по прейскуранту. 
Если цена изделия утверждена без указания 
номера прейскуранта или артикула, то в этой 
графе указывается дата и номер документа 
об утверждении цены, а в графе «Номер 
прейскуранта и дополнения к нему» или на 
свободном месте счета (накладной) — наиме
нование органа, утвердившего цену. Торгую
щим организациям и предприятиям предо
ставлено право отказываться от оплаты сче
тов при отсутствии в них обоснований цен 
на отгруженные товары.

Оптовые цены на изделия машинострои
тельной продукции, изготовляемые отрасле
выми машиностроительными предприятиями и 
реализуемые внутри системы лесного хозяй
ства, а также на капитальный ремонт машин 
и оборудования, утверждаются Гослесхозом 
СССР. Сюда относятся лесохозяйственные 
машины и оборудование, деревообрабаты
вающее оборудование, станки и др. Эта про
дукция занимает небольшой удельный вес в 
общем объеме реализуемой продукции. За
воды лесохозяйственного машиностроения, 
серийно изготовляющие продукцию этой 
группы, представляют необходимые для 
утверждения оптовых цен материалы в 
соответствующие министерства или в госко
митеты лесного хозяйства союзных респуб
лик (а предприятия союзного подчинения — 
непосредственно в Гослесхоз СССР) и пос
ле рассмотрения направляются в Гослесхоз 
СССР. При этом должно обращаться особое 
внимание на представление материалов, под
тверждающих, что эта продукция не имеет 
аналогов и изготовляется впервые и на нее 
нет утвержденных оптовых цен.

В последнюю группу входит продукция, 
изготовляемая в порядке разовых заказов: 
отдельные экземпляры или отдельные партии 
однородных изделий, не предназначенные к 
серийному производству, изготовляемые еди
новременно по индивидуальным чертежам 
(проектам) и спецификациям для одного за
казчика и не повторяющиеся в производстве 
на протяжении двух лет подряд. Директора 
предприятий по согласованию с заказчика
ми (покупателями) устанавливают оптовые 
цены на следующие виды продукции разо
вых заказов, по которым нет утвержденных 
в установленном порядке оптовых цен: 
а) полуфабрикаты, детали, модели, штампы, 
специальные инструменты и приспособления, 
изготовляемые для других предприятий и ор
ганизаций; б) узлы и детали к машинам, обо
рудованию и приборам, снятым с производ
ства (при отсутствии их в номенклатуре 
прейскурантов на запасные части к однород
ным группам машин и оборудования), а так
же оригинальные узлы и детали к действую
щему оборудованию в связи с проводимой 
модернизацией; в) отдельные экземпляры 
или комплекты оборудования и партии ма
териалов и изделий для культурно-просвети
тельных, административных, бытовых и дру
гих учреждений и организаций непроизвод
ственного характера; г) отдельные экземпля
ры оборудования и партии материалов и из
делий, производимых в опытном и экспери
ментальном порядке по заказам научно-ис
следовательских и проектных институтов, 
а также отраслевых конструкторских бюро и 
предприятий в связи с выполнением ими 
научных исследований, конструкторских и 
технологических разработок; д) отдельные 
экземпляры оборудования, изготовляемые по 
заказам предприятий за счет их децентрали
зованных источников финансирования ка
питальных вложений.

Оптовые цены на продукцию, изготовляе
мую по разовым заказам, должны устанав
ливаться исходя из сметной калькуляции, от
ражающей все затраты по выполнению дан
ного разового заказа, включая возмещение 
затрат предприятия по подготовке произ
водства и рентабельности в размере, преду
смотренном планом на данный год по основ
ной продукции предприятия-изготовителя, 
но не ниже 10% и не выше 20% плановой 
себестоимости. Указанные оптовые цены 
должны быть согласованы и утверждены, 
как правило, не позднее чем за месяц до на
чала исполнения заказа. В случае недогово
ренности между предприятием-изготовителем 
и заказчиком об уровне оптовой цены раз
ногласия рассматриваются ими совместно и
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окончательно решаются соответствующими 
министерствами.

Директора предприятий утверждают также 
оптовые цены на запасные части и детали, 
изготовляемые для капитального ремонта ос
новных средств и на оборудование и при
способления для собственных нужд, финан
сируемые за счет средств фонда развития 
производства или кредита Госбанка СССР, 
по которым нет утвержденных оптовых цен 
(без ограничения указанной продукции раз
мерами, принятыми для разовых заказов, и 
независимо от повторяемости ее изготовле
ния) .

Таким образом, сложившаяся система цен, 
при которой подавляющее большинство их 
утверждается в централизованном порядке, 
и построение этих цен на единой методоло
гической основе позволяют наиболее полно 
и всесторонне учитывать интересы государ
ства, предприятий и населения, повышают их 
научную обоснованность, способствуют 
укреплению народнохозяйственного планиро
вания и государственной дисциплины цен. 
Однако наряду с этим многие виды продукции 
широкого потребления реализуются по мест
ным ценам. Задача планово-экономических 
служб предприятия — обеспечить системати
ческий контроль за правильным установле
нием и применением цен как при планиро
вании, так и при реализации продукции, 
своевременно подготавливать исходные дан
ные для определения размера поправок, вно
симых в действующие прейскуранты.

Строгое соблюдение государственной дис
циплины цен всеми предприятиями и орга- 
ганизациями — один из основных принципов 
социалистического хозяйствования, особенно 
в условиях экономической реформы. Основ
ное внимание должно уделяться обоснован
ности разрабатываемых оптовых цен и уси
лению внутриведомственного контроля за 
правильностью установления и применения 
оптовых цен на предприятиях.

На X X IV  съезде КПСС отмечалось, что 
социалистическому обществу далеко не без
различно, за счет чего, каким путем и при ка
ких условиях увеличивается прибыль. Попыт
ки отдельных предприятий получить прибыль 
путем отхода от государственных цен, нару
шения стандартов, снижения требований к 
качеству продукции являются антигосудар
ственной практикой. Надо твердо помнить, 
что единственно приемлемый путь роста 
прибыли — это повышение эффективности 
производства, снижение себестоимости про
дукции, рост производительности труда.

Проверки правильности установления и 
применения оптовых цен, проводимые орга

нами ценообразования, государственными ко
митетами и министерствами, а также управ
лениями лесного хозяйства, показали, что в 
работе по ценам имеются серьезные недо
статки. Выявлены случаи, когда продукция 
реализуется по разовым ценам, утвержден
ным директорами предприятий, при наличии 
прейскурантных цен на нее. Такие факты 
имели место в Солотчинском, Бельковском, 
Первомайском лесокомбинатах (Рязанская 
область), в Майнском лесокомбинате (Улья
новская область) и на других предприятиях. 
При реализации дров и круглых лесомате
риалов с нижних складов предприятий с до
ставкой транспортом поставщика на двор 
потребителя неправильно применяется прей
скурант № 07—03 (Калужское, Ивановское, 
Владимирское, Пензенское и другие управле
ния лесного хозяйства). В ряде областей об
наружены случаи применения оптовых цен, 
утвержденных в 1958— 1960 гг., т. е. утратив
ших силу с 1 июля 1967 г.

Во многих местах вошло в практику не
правильное отнесение лесов к лесотаксовым 
разрядам при начислении попенной платы. 
Проводимые Министерством лесного хозяй
ства РСФСР проверки выявили случаи не
обоснованного завышения лесных такс при 
отпуске леса на корню, что приводит к за
вышению себестоимости лесопродукции и 
вызывает трудности в выполнении плана 
прибыли, а также к снижению фондов эко
номического стимулирования предприятий. 
Такие нарушения отмечены в Дубровенском 
и Заводоуковском лесхозах (Тюменская об
ласть) и в ряде предприятий других районов. 
В Тульской, Калужской и других областях 
из-за неправильного отнесения лесов к ле
сотаксовым разрядам недополучены бюдже
том большие суммы лесного дохода.

Проверками установлены также факты 
утверждения директорами предприятий за
вышенных экономически необоснованных ра
зовых оптовых цен. Удельный вес продук
ции, реализуемой по разовым заказам, на от
дельных предприятиях велик, а рентабель
ность ее в несколько раз превышает норма
тивный уровень. К тому же предприятия, на
рушая действующий порядок утверждения 
оптовых цен на изделия разового заказа, не
правильно рассчитываются и с бюджетом..

В образовании цен на товары народного 
потребления и изделия производственного 
назначения также имеются большие недо
статки. Цены на эти товары часто устанав
ливаются без должной увязки с условиями 
производства и реализации продукции. 
Встречаются неоправданно различные цены 
на одну и ту же продукцию в смежных об
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ластях. По-разному решаются вопросы опла
ты продукции при поставке ее из 
одной области в другую. Нужны единые 
методики разработки этих цен, а также 
утвержденные лимитные цены, что позволило 
бы более целенаправленно регламентировать 
деятельность местных органов при решении 
данных вопросов. На многих предприятиях 
широко распространена практика завышения 
плановых затрат, представляемых при обос
новании проектов оптовых цен, что ориен
тирует коллективы на получение незаслу
женной прибыли.

По результатам инвентаризации оптовых 
цен принимаются меры к устранению вскры
тых недостатков путем переутверждения в 
установленном порядке оптовых цен на про
дукцию, которая реализовалась по неутверж- 
денным или незаконно утвержденным ценам. 
Особенно большая работа проведена на пред
приятиях Министерства лесного хозяйства 
РСФСР. По его представлению Гослесхозом 
СССР пересмотрены оптовые цены на про
дукцию машиностроения и капитальный ре
монт, используемые внутри отрасли, которые 
давали рентабельность выше установленного 
норматива. Новые оптовые цены введены 
с 1 января 1972 г. Приняты меры по усиле
нию контроля за ценами. Большое внимание 
обращено на повышение квалификации спе
циалистов, связанных с работой по ценооб
разованию. В декабре 1970 г. был проведен 
всероссийский семинар по ценообразованию 
для работников экономических служб мини
стерств АССР и управлений лесного хозяй
ства. В апреле — мае 1971 г. на высших лес
ных курсах проведена экономическая учеба 
работников планово-экономических служб.

Серьезные требования предъявляются так
же к техническим службам, которые обяза
ны своевременно обеспечить нормативно-тех
ническую документацию к разрабатываемым 
оптовым ценам на всю изготовляемую про
дукцию. В постановлении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР о повышении роли 
стандартов в улучшении качества выпускае
мой продукции предусматривается завершить 
в 1972 г. замену действующих в народном 
хозяйстве технических условий, утвержден
ных в 1966 г., новыми техническими условия
ми и стандартами. Большая работа по раз
работке и внедрению стандартов предстоит 
и в лесохозяйственном производстве.

Установление стандартов и технических 
условий на отдельные виды лесохозяйствен

ных работ позволит осуществить разработку 
в установленном порядке нормативов стои
мости или отпускных цен на эти работы, со
здаст предпосылки для последовательного 
внедрения хозяйственного расчета в лесном 
хозяйстве. Во всех разрабатываемых техни
ческих условиях и стандартах должны быть 
внесены такие показатели, которые характе
ризовали бы уровень качества и надежности 
и позволяли бы строить оптовые цены на из
делия в зависимости от технико-экономиче
ских показателей. Это откроет широкие воз
можности стимулировать ценами изготовле
ние продукции лучшего качества и снятие 
с производства устаревших товаров и из
делий.

В 1971 г. по всей системе проводилась еди
новременная разовая проверка правильности 
установления и применения предприятиями 
оптовых цен на выпускаемую продукцию. 
Результаты этой проверки должны стать 
предметом серьезного обсуждения для при
нятия мер по устранению выявленных нару
шений и недостатков. Для укрепления госу
дарственной дисциплины цен надо создать 
обстановку непримиримости к фактам завы
шения цен на всех уровнях управления про
изводством, шире привлекать к контролю за 
внедрением и применением цен обществен
ные организации.

Важное значение имеет правильная органи
зация прейскурантного хозяйства. От свое
временного получения прейскурантов, допол
нений и разъяснений к ним, инструкций по 
ценообразованию, от систематического уче
та, регистрации и хранения их зависит обос
нованное применение цен, постановка всей 
контрольной работы по ценам. Необходимо 
укреплять деловые связи с местными орга
нами по ценообразованию, что позволяет 
систематически получать экономическую ин
формацию, правильно использовать ее в 
своей работе, давать принципиальную оцен
ку каждому нарушению дисциплины цен.

В девятой пятилетке лесному хозяйству 
предстоит решить ответственные задачи по 
интенсификации и повышению эффективно
сти производства. Совершенная система цен 
и правильное их применение помогут успеш
ному решению этих задач. О т соблюдения 
государственной дисциплины цен в значи
тельной степени зависит четкое и правиль
ное функционирование новой системы пла
нирования и экономического стимулирова
ния.
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О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ
А. А. СТУДИТСКИЙ, Г. М. КИСЕЛЕВ

В соответствии с решениями XXIV съезда КПСС в 
лесном хозяйстве, как и в других отраслях народ

ного хозяйства, в девятой пятилетке будет повышена 
до 70 руб. в месяц минимальная заработная плата ра
бочих и служащих с одновременным увеличением та
рифных ставок и должностных окладов среднеоплачива
емых категорий работников. При этом будет усилена 
роль тарифной системы, улучшено соотношение в оплате 
по категориям работников с учетом условий труда, ква
лификации и выполняемых объемов работ. Усилится 
заинтересованность работающих в повышении эффектив
ности производства. Вместе с тем должны быть улучше
ны и показатели для отнесения лесхозов, лесничеств и 
управлений лесного хозяйства к группам по оплате тру
да руководящих и инженерно-технических работников. 
В настоящее время отнесение лесхозов к указанным 
группам производится исходя из объемов лесовосстано
вительных и лесозаготовительных работ и общей пло
щади лесов хозяйств по показателям, утвержденным 
Государственным комитетом Совета Министров СССР 
по вопросам труда и заработной платы в 1960 г. В пе
риод, когда требовалось стимулировать расширение ле
совосстановительных и лесозаготовительных работ, эти 
показатели отвечали поставленной задаче. Однако во 
многих экономических районах из-за ограниченности 
лесокультурного фонда и запасов древесины объемы 
лесокультурных и лесозаготовительных работ стабилизи
ровались, а в некоторых местах даже снизились. В то 
же время лесхозы все больше расширяют работы по 
повышению продуктивности лесов и комплексному их 
использованию за счет первичной переработки низко
сортной древесины и отходов, увеличения производства 
товаров народного потребления и изделий производст
венного назначения, организации лесохимических про
изводств, побочного пользования и т. д.

Действующие показатели не отражают всех работ, 
выполняемых предприятиями, и не стимулируют их ком
плексное и всестороннее развитие. О несовершенстве 
этих показателей можно судить по ряду примеров. Лен- 
техский лесхоз в Грузинской ССР с ежегодным объемом 
лесохозяйственных работ 56 тыс. руб. и промышленно
го производства 13 тыс. руб., поскольку площадь его 
лесов свыше 50 тыс. га и объем содействия естественно
му возобновлению леса более 500 га, отнесен по оплате 
труда руководящих и инженерно-технических работни
ков к 1 группе В то же время Московский лесхоз в 
Таджикской ССР с более крупным объемом производ
ства — реализация сельскохозяйственной продукции бо
лее 140 тыс. руб., объем лесохозяйственных работ более 
50 тыс. руб. — из-за того, что эти работы не учитывают
ся в показателях, отнесен к Ш  группе.

Несовершенны и показатели для отнесения лесничеств 
к группам по оплате труда. Для лесничества группа оп
ределяется не объемом его производства, а группой по 
оплате труда лесхоза. Но в крупном лесхозе всегда мо
жет быть лесничество, небольшое по объему производст
ва, и, наоборот, в небольшом лесхозе может быть круп
ное лесничество.

Аналогичные примеры подобных неувязок можно при
вести и по областным управлениям лесного хозяйства. 
Так, по Ровенскому управлению лесного хозяйства и 
лесозаготовок (Украинская ССР) ежегодные объемы ле
сохозяйственных работ в 1972 г. по сравнению с 1971 г. 
возрастают и составят 109%, а промышленного произ
водства— 104%. Между тем по показателям, в основ

ном учитывающим объемы лесовосстановительных ра
бот, это управление по оплате труда было отнесено в 
1971 г. к 1 группе, а в 1972 г. — ко II группе. Вот поче
му при переходе на новые схемы должностных окладов 
необходимо разработать более совершенные показатели 
для отнесения лесхозов, лесничеств и областных управ
лений к группам по оплате труда с учетом всех работ 
и условий ведения хозяйства.

Наиболее полно все объемы лесохозяйственных работ 
отражаются в отраслевых неизменных ценах 1965 г., а 
промышленных — в стоимости товарной (реализуемой) 
продукции. Эти показатели и целесообразно положить в 
основу для определения общего объема производства и 
по нему определять группы лесхозов, лесничеств и уп
равлений по оплате труда. Однако трудоемкость едини
цы стоимости лесохозяйственных работ и товарной 
продукции различна. Если для лесохозяйственной дея
тельности выработка на одного работника по стоимости 
работ в ценах 1965 г. по отрасли— 1,5 тыс. руб., то вы
работка на одного работника промышленно-производст
венного персонала по стоимости товарной продукции —
4,5 тыс. руб. в год, или в три раза больше.

Такое различие выработки объясняется несколькими 
причинами. В стоимости лесохозяйственных работ в це
нах 1965 г. не находит полного отражения работа бо
лее чем ста тысяч лесников по охране и защите леса и 
заложен более низкий, чем в промышленном производст
ве, уровень тарифных ставок и окладов. Кроме того, на 
выработку влияет различная материалоемкость этих ви
дов производств: в затратах на лесохозяйственное про
изводство по сравнению с промышленным производст
вом меньше удельный вес затрат прошлого труда (в 
виде сырья, материалов, полуфабрикатов, электроэнер
гии и т. п.).

В связи с этим общий объем производства лесхозов, 
лесничеств и управлений лесного хозяйства целесообраз
но определять в условной стоимости (Qyc) по следую
щей формуле:

Qyc =  Флх'^Сз +  Q тп +  Онп'Кз,
где (Эл* — объем лесохозяйственных работ в отрас

левых неизменных ценах 1965 г., руб.; К3 — коэффици
ент, учитывающий различную трудоемкость лесохозяйст
венных работ по сравнению с промышленным производ
ством, равный 3; QTn — объем товарной продукции, руб.; 
<2нп — объем непромышленных производств с аналогич
ным коэффициентом (продукция побочного пользования 
лесом, сельского хозяйства и др.), руб.

Объемы лесохозяйственного производства в каждом 
экономическом районе во многом зависят от уровня ин
тенсивности хозяйственной деятельности, от лесорасти
тельных и географических условий. Это можно показать 
на конкретных примерах. Так, если общий объем про
изводства, приходящийся в среднем на один лесхоз в 
Центральном экономическом районе, принять за 100%, 
то в Северо-Западном, Уральском и Волго-Вятском эко
номических районах он составит 70%, в районах За
падной и Восточной Сибири и Дальнего Востока 50%, 
Средней Азии 40%, а Закавказья 35%. Это в первую 
очередь объясняется более низким в этих районах уров
нем интенсивности хозяйственной деятельности лесхо
зов, меньшим удельным весом их промышленного про
изводства, разбросанностью фронта работ (в многолес
ных районах — в связи с большими размерами лесхозов, 
в. степных и лесостепных районах — в связи с мелко-
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ЛЕСХОЗОВ К ГРУППАМ ОПЛАТЫ ТРУДА
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контурностью лесных участков и разбросанностью их 
среди земель других категорий) и другими объективны
ми причинами. В самом деле, выполнить один и тот же 
объем лесохозяйственных работ гораздо легче, если все 
они сосредоточены в одном компактном лесном массиве 
с небольшим радиусом действия, и гораздо труднее, ес
ли работать приходится на участках, удаленных друг от 
друга и от хозяйственного центра на значительные рас
стояния.

Если не учитывать этих особенностей лесохозяйствен
ного производства, то в указанных районах при неболь
ших объемах работ большая часть лесхозов (лесни
честв, управлений) попадет в более низкие группы по 
оплате труда, чем в районах, где лесхозы (лесничества, 
управления) выполняют значительные объемы работ.

Для отдельных лесхозов (лесничеств, управлений), 
находящихся в особых экономических и географических 
условиях, целесообразно установить отдельные дополни
тельные поправочные коэффициенты. Например, для лес
хозов, имеющих площадь более 80 тыс. га лесов, сле
дует ввести такие поправочные коэффициенты к стои
мости лесохозяйственных работ на разбросанность 
фронта работ: при общей площади 81-—150 тыс. га — ко
эффициент 1,25; 151— 500 тыс. г а — 1,50; 501 —
1000 тыс. г а — 1,75; 1001— 2000 тыс. га — 2,0. Аналогич
ный коэффициент к стоимости лесохозяйственных работ 
надо принять для лесхозов в полупустынных, пустын
ных, степных и лесостепных районах: в лесостепных рай
онах при лесистости менее 10 % — коэффициент 1,3; в 
степных, полупустынных и пустынных районах —  1,5.

Для лесхозов в горных районах к общему условному 
объему производства следует ввести коэффициент 1,3. 
Лесхозы, занимающиеся созданием зеленых зон вокруг 
городов и промышленных центров, и опытно-показатель
ные лесхозы целесообразно относить на одну группу 
выше, чем предусмотрено по принятым показателям. 
По аналогии с лесхозами целесообразно установить по
добные дополнительные коэффициенты к объемам произ
водства лесничеств и областных управлений лесного хо
зяйства.

Особо следует отметить, что в настоящее время сло
жилось крайне нерациональное распределение лесхозов, 
лесничеств и управлений по группам оплаты труда руко
водящих и инженерно-технических работников. Так, бо
лее 80% лесхозов, а значит, и лесничеств, и 60% уп
равлений достигли первой группы по оплате труда, и 
v их руководящих и инженерно-технических работников 
нет прямой материальной заинтересованности в даль
нейшем расширении лесохозяйственного и промышленно
го производства. Поэтому при повышении должностных 
окладов необходимо обеспечить более равномерное рас
пределение лесхозов, лесничеств и управлений по груп
пам.

В первом приближении распределение лесхозов по 
группам оплаты труда в целом по системе Гослесхоза 
СССР можно предложить в следующем соотношении: 
I группа — 20% лесхозов, II группа — 20, III группа — 
30, IV группа — 30%. Исходя из этих установок и сло
жившихся объемов производства, группы лесхозов по 
оплате труда ориентировочно можно определить в сле
дующих границах: I группа — лесхозы с условным объ
емом производства более 1500 тыс. руб., II группа — 
1101 — 1500 тыс. руб., III группа — 701 — 1100 тыс. руб., 
IV группа — до 700 тыс. руб.

Относить к группам по оплате труда лесхозы (лес

промхозы, лесхоззаги) с такими объемами вывозки 
древесины, при которых могут быть организованы са
мостоятельные лесозаготовительные предприятия, целе
сообразно по показателям, которые будут утверждены 
для предприятий лесозаготовительной промышленности.

По предлагаемой методике определены объемы произ
водства 1,7 тыс. лесхозов и сделано их ориентировоч
ное распределение по проектируемым группам оплаты 
труда (см. таблицу).

Примерное распределение л есхозов  
по группам оплаты труда , %

Группы оплаты  тр у д а

Республики, районы
IV Ш II I

В целом по экономическим 
районам СССР ................. 30 30 20 20

РСФ ^.Р...................................... 23 34 25 18
в том числе районы: 

Северо-Западный . . . 40 40 11 9
Центральный................. 7 41 30 22
Северо-Кавказский . . 21 29 27 23
Западно-Сибирский . . 24 26 29 21
Восточно-Сибирский . 36 39 18 7

Украинская ССР ................. 10 20 18 52
Белорусская С С Р ................. 8 25 43 24
Грузинская С С Р ................. 40 30 18 12
Казахская С С Р ..................... 60 20 15 5

Данные распределения предприятий показывают, что, 
несмотря на введенные дополнительные поправочные ко
эффициенты, на специфичность условий, в тех экономи
ческих районах, где лесхозы имеют крупные объемы 
производства (как за счет интенсивного ведения лесно
го хозяйства, так и за счет дополнительных промыш
ленных производств, побочного пользования лесом, лесо
заготовок и т. д .), большее количество лесхозов, чем в 
целом по Гослесхозу СССР, попадает в 1 и II группы. 
К ним относятся Центральный, Центрально-Чернозем
ный, Поволжский, Северо-Кавказский, Волго-Вятский, 
Уральский и Западно-Сибирский районы РСФСР, Укра
инская ССР. Белорусская ССР, Молдавская ССР и Эс
тонская ССР.

И наоборот, в тех районах, где лесхозы имеют не
большие объемы производства, большинство их попада
ет в III и IV группы. Это Северо-Западный, Восточно- 
Сибирский и Дальневосточный районы РСФСР, Казах
ская ССР, Узбекская ССР, Киргизская ССР, Таджик
ская ССР, Туркменская ССР, Грузинская ССР, Азербай
джанская ССР и Литовская ССР. Как правило, во 
многих лесхозах этих районов имеются определенные 
экономические предпосылки для расширения лесохозяй
ственной деятельности. Поэтому для повышения эффек
тивности производства и более правильного распределе
ния лесхозов по группам оплаты труда необходимо рас
смотреть объемы работ каждого небольшого лесхоза и, 
исходя из местных условий, разработать на перспективу 
практические мероприятия по увеличению для них объ
емов производства. В ряде случаев это можно сделать 
за счет дальнейшей интенсификации лесохозяйственных
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работ, развития промышленных производств, а иногда 
также за счет укрупнения самих лесхозов.

Для лесничеств, исходя из сложившихся объемов про
изводства, целесообразно установить три группы по оп
лате труда руководящих и инженерно-технических ра
ботников с отнесением в первую группу до 30%, во вто
р у ю — до 30 и в третью — до 40% всех лесничеств. При 
таком распределении группы по оплате труда можно 
определить в следующих границах: I группа— лесниче
ства с условным объемом производства более 250 тыс. 
руб., II группа— 150— 250 тыс. руб., III группа — до 
150 тыс. руб.

Для областных управлений лесного хозяйства следу
ет установить четыре группы по оплате труда руково

УДК 634.0.652

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ

ДОХОД

ПО ПОЛОЖЕНИЮ

В ПОПЕННОЙ ПЛАТЕ

ПЯТОГО ПОЯСА ТАКС

А. С. ЛАЗАРЕВ, кандидат экономических наук 
[ВНИИЛМ1

дящих и инженерно-технических работников: I группа — 
управления с условным объемом производства более 
30 млн. руб., II группа — 15,1 — 30 млн. руб., III груп
п а — 7,1 — 15 млн. руб., IV группа — до 7 млн. руб.

Переход на новые показатели для отнесения лесхозов, 
лесничеств и управлений лесного хозяйства к группам 
по оплате труда, которые всесторонне учитывают объе
мы производства, позволит объективнее подходить к оп
лате руководящих и инженерно-технических работников 
и усилить их материальную заинтересованность в интен
сификации и повышении эффективности лесохозяйствен
ного производства. Желательно, чтобы специалисты лес
ного хозяйства высказали свои соображения по затро
нутым нами вопросам.

R  предприятиях, вывозящих древесину на относитель- 
но короткое расстояние, образуется дополнительный 

доход (дифференциальный доход по положению). Вслед
ствие этого рентабельность предприятий становится раз
личной. Факторы, обусловливающие образование диф
ференциального дохода по положению, не зависят от 
производственной деятельности предприятий. Чтобы вы
равнять рентабельность предприятий в зависимости от 
расстояний вывозки древесины, лесные таксы дифферен
цированы по разрядам с учетом удаления леса на кор
ню от линий железных и шоссейных дорог республикан
ского значения.

Разница в таксах по разрядам составляет величину 
дифференциального дохода по положению. Она должна 
соответствовать изменению транспортных расходов по 
группам расстояний. Проверка такого соответствия про
водилась на примере Карельской АССР (пятого пояса 
лесных такс). Для этого определены удельный вес вывоз
ки древесины по расстояниям и транспортные расходы 
по 38 предприятиям Кареллеспрома по плану на 1969 г. 
(табл. 1).

Сортиментный состав лесосечного фонда принят по 
генсхеме развития лесного хозяйства КАССР (на 1/1 
1969 г.). Зная объем вывозки древесины по группам 
расстояний и ее сортиментный состав, находим среднюю 
таксу обезличенного кубометра для каждого разряда.

Исходя из принятой группировки расстояний по раз
рядам такс, такса повышается от 4-го разряда к 1-му на 
величину дифференциального дохода. Суммарный диф
ференциальный доход выражается величиной превыше
ния такс 1— 3 разрядов над таксой 4-го разряда (сум
мой разниц между ними).

Таблица 1
Средняя такса по разрядам

Разряд
такс

Р асстояние 
вывозки» км

О бъем  
вы возки 

древесины  
по группам 

расстоя 
ний, %

Средняя 
такса за 
1 м3 об е з 
личенной 
древесины, 
р у б .— коп.

Расходы  
Л ЗП  на 

тр ан с
п орти ров

к у  дре
весины , 

р у б .— к оп .

1 0— 10 4,7 1—40 1— 37
2 10,1— 25 40,8 0— 75 1— 74
3 25,1— 40 29,7 0—51 2— 15
4 40,1 и более 24,8 0— 15 2— 78

И т о г о .  . . 100 0— 56 2— 10

П р и м е ч а н и е .  Расходы основной и дополнитель
ной заработной платы и стоимость машиносмен на 
перевозку, погрузку и вывозку древесины —  из тех- 
промфинпланов лесозаготовительных предприятий Ка
реллеспрома.
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Такса 4-го разряда иг содержит в своем составе диф
ференциального дохода по положению и составляет по 
КАССР 15 коп. Следовательно, в средней таксе обезли
ченного кубометра любого разряда расходы на ведение 
лесного хозяйства составляют 15 коп. Изменение лесных 
такс по разрядам сравним с изменением фактических 
расходов на транспортировку древесины (рис. 1 а).

На рис. 1 а линия (ВД) показывает превышение рас
ходов на транспортировку древесины последующих раз
рядов над первым (1,74— 1,37=0,37; 2,15— 1,37 =
= 0,78 ; 2,78— 1,37=1,41). Это повышение расходов на 
транспортировку древесины должно отразиться в лесных 
таксах аналогичным понижением такс (Д В ). Сравним 
требуемое понижение лесных такс (Д В ) с фактическим 
(ЕВ): 1,4—0,15=1,25; 0,75— 0,15 =  0,60; 0,51—0,15 =  0,36.

Средневзвешенная величина дифференциального дохо
да (Дп) в таксе за 1 м3 обезличенной древесины равна 
разнице между средневзвешенной таксой и таксой 4-го 
разряда.

Дп= 5 6  коп.— 15 коп. = 4 1  коп.
Из приведенных расчетов следует, что в лесных так

сах 1967 г. применительно к пятому поясу такс КАССР 
дифференциальный доход по положению составляет 
73% попенной платы, или 41 коп. из 56 коп. Фактиче
ская средневзвешенная величина дифференциального до
хода по положению в таксе должна быть равной:

0,41 (1,74 — 1 ,3 7 )+  0,30 (2,15 — 1 ,3 7 )+
Да  =  0,41 (1 ,7 4 — 1,37) +  0,30 (2,15 — 1 ,3 7 )+ “ ^

+  0 ,25 (2 ,78  — 1,37)-100 
"*" +  0,25 (2,78 —  1 ,3 7 )+  1,37 =

0,7382-100
=  — 9 -̂Qg2 —  =  34,9%  от 2 р. 10 к. =  0 р. 73 к.

Итак, наши расчеты по Карельской АССР за 1969 г. 
показали, что в лесных таксах за 1 м3 вместо 73 коп. 
учтена лишь 41 коп., или 56,2% фактической величины 
дифференциального дохода по положению. Это отклоне
ние среднее и относится к обезличенной таксе. По от
дельным разрядам такс оно различно (рис. 1 б).

Анализ дифференциального дохода по положению в пя
том поясе такс свидетельствует о необходимости увели
чения разницы между крайними разрядами лесных такс 
для Карельской АССР по этому поясу в среднем на 
32 коп. за 1 м3 обезличенной древесины.

Нами найдено соотношение требуемой и фактической 
величин дифференциального дохода по положению. Ве
личина дифференциального дохода по положению выде
лена из лесной таксы, а оставшаяся часть ее принята 
за величину расходов на ведение лесного хозяйства. 
Иначе говоря, лесная такса разложена на составляю
щие ее величины: дифференциальный доход по положе
нию и затраты на ведение лесного хозяйства. Наши рас
четы показали, что на долю затрат по ведению лесно
го хозяйства в таксе обезличенного кубометра древеси
ны на корню остается лишь 15 коп. Но по этой сумме 
еще нельзя судить о соответствии лесных такс фактиче
ским расходам на ведение лесного хозяйства. Ведь сна
чала можно исключить из лесной таксы «расходы на ве
дение лесного хозяйства, а оставшуюся ее часть считать 
величиной дифференциального дохода по положению. 
Тогда результаты будут другими.

Как показано, лесные таксы слагаются из расходов на 
ведение лесного хозяйства и дифференциального дохо
да (не считая прибыли). Но попенная плата в целом 
по стране и в некоторых районах не покрывает расхо
дов на лесное хозяйство. Тогда таксы частично возме
щают затраты на ведение хозяйства и частично учиты
вают дифференциальный доход. Степень учета этих двух 
величин различна по зонам.

На практике при построении лесных такс придержи
ваются их равенства расходам на ведение лесного хо-

Рис. 1. Дифференциальный доход по положению в лес
ных таксах 5-го пояса КАССР (1959 г.):

АВ — уровень расходов на ведение лесного хозяйства 
(условный); ВД  — повышение расходов на транспорти
ровку древесины; ДВ — величина дифференциального 
дохода по положению, подлежащая учету в лесных 
таксах; ЕВ — величина дифференциального дохода по 
положению, учтенная в лесных таксах; Д\В{ — величина 
дифференциального дохода по положению (условная)

зяйства (с учетом суммы мобилизации собственных 
средств). Сначала устанавливалась такса для пояса на 
уровне фактических затрат по ведению лесного хозяй
ства. Найденная величина таксы принималась за таксу 
для среднего расстояния транспортировки древесины по 
поясу. Увеличивая ее в направлении 1-го разряда и 
уменьшая в направлении 4-го разряда (рис. 1а), полу
чим дифференцированные таксы по разрядам. В резуль
тате этого таксы от разряда, соответствующего среднему 
расстоянию, повышаются в сторону 1-го разряда за счет 
прибавления к расходам на ведение лесного хозяйства 
дифференциального дохода по положению. Таксы этой 
части включают в себя и расходы на ведение лесного хо
зяйства и дифференциальный доход. При этом степень 
учета дифференциального дохода по разрядам различна.

В точке, соответствующей среднему расстоянию тран
спортировки древесины, такса равна лишь затратам на 
ведение лесного хозяйства. Дифференциальный доход по 
положению равен нулю, хотя он фактически имеется. 
Такса и в этой части прямой искажается из-за резкого 
снижения в ее составе дифференциального дохода по 
положению. Таксы справа от средней точки прямой 
(рис. 1 б) снижаются вправо соответственно степени 
понижения величины разрядных коэффициентов, отра
жающих изменение расходов на транспортировку дре
весины. Повышения и понижения такс по разрядам от
носительно средней точки взаимно компенсируются, и ве
личина такс в среднем становится равной затратам на 
ведение лесного хозяйства. Это равенство нагляднее 
прослеживается по некоторым районам, зонам и в це-
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Рис. 2. AB — затраты на ведение лесного хозяйства; 
ДВ — величина дифференциального дохода по по

ложению

лом по стране. По отдельным предприятиям такого ра
венства быть не может. Фактические расходы на транс
портировку древесины по расстояниям отклоняются от 
средних по поясам. Этим и объясняется неполный учет в 
лесных таксах расходов на ведение лесного хозяйства 
и дифференциального дохода по положению.

Такое построение лесных такс нельзя признать рацио
нальным. Надо отметить, что таксы разрядов, располо
женных влево от точки среднего расстояния транспорти
ровки древесины (рис. 1 б ), удовлетворяют предъявля
емым к ним требованиям. А таксы тех разрядов, кото
рые расположены вправо от среднего расстояния, сни
жаются на величину дифференциального дохода. Но это 
снижение идет за счет учитываемых в лесных таксах 
расходов на ведение лесного хозяйства. Таксы этих раз
рядов не будут компенсировать даже расходов на ве
дение хозяйства. Размер этой компенсации снижается 
по мере удлинения расстояния с удалением от среднего 
расстояния транспортировки древесины. Это ведет к то
му, что предприятия, отпускающие лес на корню по так
сам низких разрядов, окажутся нерентабельными, т. е. 
не будут покрывать расходы на ведение лесного хозяй
ства от попенной платы. Другие предприятия, отпуска
ющие лес на корню по таксам высоких разрядов (1, 2, 
3), покроют все расходы на ведение лесного хозяйства 
и, кроме того, получат дифференциальный доход. Для 
лесозаготовителей положение будет обратное.

Для нахождения величины расходов на ведение лес
ного хозяйства, учтенной в таксах, обратимся к табли
це 1. В ней показана средневзвешенная такса по каждо
му разряду. Найдем среднюю таксу по зоне (1 ,4+  
+ 0 ,7 5 + 0 ,5 1 + 0 ,1 5 = 2 ,8 1 :4 = 0 ,7 ), равную 0,70 руб. Эта 
величина будет верна при условии, если древесина вы
возится равномерно по принятым для разрядов такс 
группам расстояний. Она соответствует величине таксы, 
установленной для среднего расстояния при равномер
ной вывозке древесины по разрядам. Изобразим пост
роение лесных такс для этих условий графически 
(рис. 2 а).

Из рис. 2 а видно, что если к принятой величине за
трат на ведение лесного хозяйства 0,70 руб. будем после
довательно прибавлять величину дифференциального до
хода влево от средней таксы (0,70 руб.) и отнимать ту 
же величину вправо от нее (3-й и 4-й разряды), то ока
жется, что ко 2-му разряду прибавлено 0,05 руб., а к
1-му 0,70 руб., а такса 3-го разряда уменьшена на 
0,19 руб. и 4-го на 0,55 руб. Итого прибавлено 75 коп. и 
отнято 74 коп. Разница в 1 коп. объясняется округлени
ями при предыдущих расчетах. В итоге величина таксы 
остается равной затратам на ведение лесного хозяйст
ва — 70 коп.

Эти расчеты соответствуют оптимальным условиям. 
В действительности же по Карельской АССР удельный 
вес вывозки древесины по разрядам сильно колеблется. 
Поэтому среднее расстояние транспортировки древеси
ны оказалось равным 28,8 км против 22 км в первом 
случае (рис. 2 а), а средняя такса 56 коп. С увеличе
нием среднего расстояния вывозки древесины такса бу
дет снижаться. Это видно на рис. 1 и 2. Изобразим 
построение лесных такс при средней таксе 0,56 руб. гра
фически (рис. 2 6).

Из табл. 1 и рис. 2 б видно, что объем вывозки дре
весины по 3-му и 4-му разрядам такс превышает объем 
вывозки по 1-му и 2-му разрядам на 4,5%. Поэтому 
среднее расстояние вывозки древесины на рис. 2 а равно
22 км, а на рис. 2 б —28,8 км. Средняя такса по КАССР 
оказалась равной 0,56 руб. вместо 0,70 руб. в первом 
случае. С повышением среднего расстояния вывозки 
древесины средняя такса будет снижаться, а следова
тельно, уменьшится и степень учета в лесных таксах 
расходов на ведение лесного хозяйства.

При снижении учитываемого в лесных таксах уровня 
затрат на лесовыращивание с 0,70 до 0,56 руб. удельный 
вес дифференциального дохода по положению изменя
ется как в целом по всем разрядам, так и по отдельным 
разрядам. Из сопоставления данных рис. 2 видно, что 
попенная плата в отношении учета затрат на ведение 
лесного хозяйства фактически оказалась ниже требу
емой величины на 0,14 руб. (0,70—0,56).

Из нашего анализа вытекает, что лесные таксы не 
покрывают первоначально запланированных расходов на 
ведение лесного хозяйства. Изъятие в доход государства 
дифференциального дохода по положению еще возмож
но, если объем вывозки древесины на расстояния пер
вых двух разрядов такс превышает объем вывозки на 
расстояния 3-го и 4-го разрядов и то лишь в отношении 
превышающей части, а не всего объема вывозки. В лес
ных таксах не включена прибыль.

Итак, средняя такса за обезличенный кубометр леса 
на корню, по нашим расчетам, должна быть установле
на для КАССР до 1 р. 02 к. (0,56+0,32+0,14). Перво
начально она и планировалась почти в таком размере 
(90 коп.). Да и фактически средняя величина попенной 
платы по Кареллеспрому оказалась в 1968 г. 1 р. 03 к. 
и в первом полугодии 1969 г. 1 руб., что значительно 
превышает среднюю таксу, указанную в таблице 1 
(0,56 руб.). Это объясняется тем, что при построении 
лесных такс допущены и другие нарушения. На практи
ке распределение лесов по разрядам в Карельской АССР 
проведено не совсем правильно. Значительная площадь 
их необоснованно отнесена к разрядам с высокой таксо
вой оценкой. Например, при отнесении кварталов к раз
рядам такс пунктами примыкания приняты реки Семча, 
Уница, Немина, Выг, Волы и многие озера. Но в Ка- 

•рельской АССР сплав леса разрешен лишь по реке Выг. 
Поэтому древесина вывозится на расстояния, значитель
но превышающие расстояния принятых для данных 
кварталов разрядов такс (табл. 2).

Как видим, при оценке лесосечного фонда принято, 
что 20,3% древесины вывозится на расстояния до 10 км, 
а 79 ,7% — до 25 км, в то время как она вывозится на 
расстояния, соответствующие 4-му разряду такс (на 
56 и 75 км). Поэтому Кареллеспромом обоснованно ста-
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Распределение л есосечн ого  фонда 1969 г. 
О стерск ого  лесопункта М едвеж ьегор ск ого  

леспром хоза  по разрядам такс и фактическое 
расстояние вы возки древесины

Таблица 2
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П р и м е ч а н и е .  Лиственная древесина остается 
в недорубе.

вится вопрос о пересмотре распределения некоторых 
участков леса по разрядам такс.

Конечно, разряды лесных такс нельзя устанавливать 
по расстояниям фактической вывозки древесины. Она 
вывозится многими предприятиями, которые имеют ниж
ние склады в разных местах. В то же время сам факт 
вывозки древесины на большее расстояние, чем преду
смотрено по лесным таксам, свидетельствует о непра
вильном отнесении к разрядам такс некоторых кварта
лов. Это подтверждено официальными документами. 
Многие леспромхозы Кареллеспрома совместно с лес
хозами провели уточнение распределения кварталов по 
разрядам такс. В качестве примера приведем данные 
по Медвежьегорскому леспромхозу (табл. 3).

Пересмотр разрядов такс не произведен. Это объяс
няется тем, что попенная плата в себестоимости лесо
материалов в. целом по Кареллеспрому оказалась завы
шенной против норматива, предусмотренного при состав
лении такс. Для снижения попенной платы до планового 
уровня леса IV пояса переведены в V  пояс такс.

Конечно, такой метод исправления ошибок, допущен
ных в распределении кварталов по разрядам такс, нель
зя считать правильным, тем более что леса третьей груп
пы Карельской АССР позже (с 1970 г.) переведены во 
вторую группу. Поэтому влияние ошибок в разрядах 
такс еще больше скажется на результатах хозяйствен
ной деятельности отдельных предприятий. Кроме того, 
предприятия, как правило, получают лесосечный фонд

Расчет средней таксы за 1 м г древесины

Таблица 3
Распределение кварталов М едвеж ьегорского 

л есхоза  по разрядам такс в лесосы рьевой  базе 
М едвеж ьегорского  леспромхоза

К оличество
кварталов

Л есота к созы е  разряды

%
су щ е ст в у ю щ и е по уточненны м 

данным

347 I п 76,5
26 I ш 5,7
81 н ш 17,8

454 *■— — 100

Увеличивается в основном та часть попенной платы, ко
торая предназначена для возмещения расходов на ве
дение лесного хозяйства. Для приведения лесных такс 
в соответствие с их назначением следует пересмотреть 
распределение кварталов по разрядам такс. Это приве
дет к некоторому снижению попенной платы. Надо из
менить методику учета в лесных таксах дифференциаль
ного дохода по положению.

Такса должна снижаться по разрядам по мере повы
шения расходов на транспортировку древесины с удли
нением расстояния. Тогда величина дифференциального 
дохода по положению отразится в формуле построения 
лесных такс следующим образом:

С ^СОрТ
~ д ' ^  +  (^т Ч)

вместо

( М  \ ^СОрТ
~Y~ "Ь (̂ Т —  с̂р ) • +  С̂р ---

где С — учитываемые в лесных таксах расходы на ве
дение лесного хозяйства; Д  — фактический объем заго
товленной древесины; К  сорт — ценностный коэффициент 
сортимента; К —  средневзвешенный коэффициент; 1Т, 1Ср, 
/д — расстояния транспортировки древесины — макси
мальное, среднее, данное; М — расходы на ведение лес
ного хозяйства; Т — расчетная лесосека по массе или 
средний годичный прирост насаждений.

При правильном и полном учете всех ценообразующих 
факторов средняя лесная такса за обезличенный кубо
метр древесины сложится по КАССР в размере 1 р. 30 к. 
(табл. 4).
Эти данные свидетельствуют, что действующие лесные

Таблица 4
ia корню для КАССР (по данным 1969 г .)

П о расч ету  в пределах 
д е й ств у ю щ е г о  уровн я такс

Ф актически 
слож ивш аяся 

по о т ч е т у

Д олж на бы ть  в разм ере

расходы  на 
ведение лес

н ого  хозяйства

диф ф еренц и
альный д оход  
по п олож ению

и того
расход ов  на 

ведение лес
н ого  хозяйства

величины на
коплений 
(1 4 -1 5 % )

диф ф еренци
ального дохода  
по полож ению

и того

0— 14 0—41 0— 56 0— 96 0—50 0— 07 0— 73 1—30

лучшего качества, оставляя при этом на делянках ус- 
ловно-сплошных рубок дровяные деревья хвойных пород 
и мягколиственные породы. В результате этих наруше
ний попенная плата в целом оказалась незаниженной.

Данное повышение лесных такс надо рассматривать 
как частный случай. Оно в некоторой степени сглажива
ет отмеченные недостатки, но в целом их не устраняет.

таксы для КАССР занижены. Да и в целом по СССР 
попенная плата не соответствует требуемым размерам. 
Доходы от лесного хозяйства (попенная плата и сумма 
мобилизации собственных средств) оказались в 1968 г. 
ниже расходов на лесное хозяйство (операционных рас
ходов и капиталовложений) на 7177,8 тыс. руб. В после
дующие годы этот разрыв будет расти.
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В Директивах X X IV  съезда КПСС по девятому пятилетнему плану развития 
народного хозяйства С С С Р отмечено, что дальнейшее улучшение ведения лесного 
хозяйства должно осущ ествляться «на основе повышения его технического осна
щения и химизации».

Термин «химизация» лесного хозяйства предусматривает применение ядо
химикатов для борьбы  с энтомо- и фитовредителями леса и древесины, использо
вание гербицидов и арборицидов для борьбы  с нежелательной и сорной расти
тельностью, химических средств тушения лесных пожаров, а также широкое 
применение минеральных удобрений в естественных насаждениях, лесных куль
турах и питомниках с  целью повышения плодородия почв и продуктивности 
древостоев.

Результаты  внесения минеральных удобрений в опытных и производствен
ных целях на лесокультурной площади и в лесах разного возраста и состава, 
полученные за последние 1 0 — 15 лет в разных странах, в том числе и в СССР, 
свидетельствуют о  том, что с помощ ью минеральных удобрений лесное хо
зяйство мож ет решать многие важные для повышения его рентабельности задачи. 
На фоне интенсивного ведения лесного хозяйства минеральные удобрения, при
мененные в правильно установленных дозах, формах и соотношениях элементов 
питания, значительно (на 2 0 — 4 0 % ) повышают текущий прирост насаждений 
и увеличивают к возрасту главной рубки не только запас древесины, но повы
шают ее качество и выход деловых сортиментов. Вместе с тем минеральные 
удобрения благоприятствуют естественному возобновлению, увеличивают устой
чивость насаждений к неблагоприятным условиям среды, энтомовредителям, 
болезням и некоторым отрицательным антропогенным факторам.

В Российской Федерации в настоящее время удобрены десятки тысяч гек
таров естественных насаждений и лесных культур, при этом  получен значи
тельный экономический и лесоводственный эффект. Со временем, при широком 
внедрении минеральных удобрений в лесное хозяйство, произойдет переоценка 
современных способов лесовосстановления, повысится рентабельность рубок 
ухода, постепенных рубок, осуш ительной мелиорации, а также защитных, охран
ных и средопреобразующ их функций лесов. Минеральные удобрения будут 
мощ ным рычагом интенсификации лесного хозяйства.

При разнообразии лесов, почв, климатов, а также различном уровне интен
сификации лесного хозяйства в отдельных частях страны химизация перера
стает в больш ую, слож ную комплексную проблему. Задачи науки —  дать кон
кретные рекомендации по применению удобрений. Данными отечественного опыта 
предстоит обосновать безусловную  экономическую рентабельность минеральных 
удобрений в лесах разного состава, возраста в различных природно-экономиче
ских районах страны. О сущ ествить эту  задачу возможно при организации серии 
географических исследований, выполненных по единой программе и методике. 
Н еобходимы  зональные системы  удобрений для разных типов леса, следует 
выявить наиболее отзывчивые на удобрения насаждения и определить формы 
хозяйства в них, разработать специальную аппаратуру и машины для внесения 
удобрений. На основании опытных данных предстоит рассчитать истинные 
потребности лесного хозяйства в минеральных удобрениях, уточнить и разрабо
тать новые методы почвенной и растительной диагностики потребностей насаж
дений в удобрениях и контроля за их эффективностью.

В этом  номере мы публикуем материалы, освещ ающ ие опыт применения 
удобрений в насаждениях и лесных культурах ряда районов европейской 
части ССС Р.
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УДК 631.8.022.3

Минеральные

удобрения

в культурах

и естествен ных

насаждениях

северо-запада

таежной зоны

Проф. А. И. СТРАТОНОВИЧ, М. Ф МОЙКО, 
И. А. МАРКОВА, Т. Г. ДАНИЛИНА 
ШенНИИЛХ)

g  последнее время применение минераль
ных удобрений в лесном хозяйстве яв

ляется одним из важнейших мероприятий в 
деле повышения продуктивности лесов.

Основные показатели этого мероприятия 
должны быть разработаны с учетом географи
ческих условий и особенностей лесорасти
тельной среды. В связи с этим возникла необ
ходимость в проведении опытов и исследова
ний по зонам с последующей дифференциаци
ей по условиям произрастания, с учетом по
требности в минеральных удобрениях главных 
лесообразующих пород. При выполнении ра
бот должны быть учтены особенности строе
ния насаждений (состав, возраст, полнота 
и др.), а также виды, комплексы, нормы и тех
нология внесения удобрений.

С 1% 7 г. АенН И И АХом проводятся иссле
дования, направленные на разработку реко
мендаций по применению минеральных удо
брений в культурах и естественных насажде
ниях хвойных пород северо-западных райо
нов таежной зоны и уже получены результа
ты за 4-летний период их.

Опыты были заложены на территории Си- 
верского, Тосненского, Вырицкого и Псков
ского лесхозов Ленинградской и Псковской 
областей в сосновых, еловых, лиственничных 
культурах (от 3 до 70 лет) и естественных 
насаждениях разного возраста (молодняках, 
средневозрастных, приспевающих, от 30 до 
120 лет) на дренированных почвах (чернич
ники свежие, кисличники), на осушенных 
площадях (черничники влажные, долгомош- 
ники, багульниково-сфагновые) и на осушен
ных болотах.

Вносили минеральные удобрения вручную 
(равномерное разбрасывание по площади и 
полосами шириной 1,5 м вдоль рядов куль
тур) и с самолета АН-2 (равномерный высев 
вдоль линии полета по заранее предусмотрен
ному маршруту, отмеченному пикетами). Ис
следования проводились по полной схеме:
n 75; n „ N..100’ 150
NmnP DAftK

N.300’ к 100 ’ 2 0 0 ’

лпоКопп, N ,n„P,
N5„P10oKS0,

200r  400^200’ 14100^ 200» ^ 100К ю о.io o r  г о о ^ т о »
P200K 100 кг/га по действующему веществу. 
Сокращенная схема применялась преимуще
ственно при рассеивании удобрений с са
молета.

В опытах использовалась мочевина (карба
мид) — 46,19%, аммиачная селитра — 36,4%, 
калийная селитра— 17%, нитрофоска-— 
11,83%, суперфосфат двойной гранулирован
ный — 42% , хлористый калий — 57,13%. 
В культурах сосны, ели, лиственницы зало
жены также опыты с применением микроэле
ментов: бора, цинка, меди, кобальта, микро
смесей, которые вносили на фоне NPK или 
чистых азотных удобрений.
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За четырехлетний период исследований 
(с 1967 по 1970 г.) опыты по внесению удоб
рений были заложены на 40 участках общей 
площадью 214 га.

Для выяснения лесоводственной и экономи
ческой эффективности от внесения удобре
ний проводили учет текущего годичного при
роста по высоте и диаметру в культурах до 
15 лет и текущего прироста по запасу в куль
турах и естественных насаждениях более 
старшего возраста (15 лет и выше). Материа
лы исследований обрабатывались на элек
тронно-вычислительной машине «Проминь».

Определялась также достоверность разно
сти между средними значениями диаметра, 
высоты и прироста на контроле и в вариантах 
опыта. При исследовании линейных замеров 
(диаметра, высоты и прироста по высоте) нас 
удовлетворяло значение вероятности 0,95, т. е. 
когда за пределы доверительного интервала 
выпадает 5 % результатов всех опытов, а двой
ная ошибка разности по своей достоверности 
заслуживала внимания в том случае, если ве
личина (t), показывающая, во сколько раз 
разность больше своей ошибки, была равна
1,64. В наших опытах в подавляющем боль
шинстве вариантов отношение разности сред
них значений величин к основной ошибке 
этой разности больше двух ( f > 2 ) ,  поэтому 
можно сказать, что разность средних значе
ний величин на опытных участках достоверна 
и существенна по сравнению с контрольным 
вариантом, где удобрения не вносили.

Исследования эффективности применения 
удобрений проведены на 28 участках, в ре
зультате чего выявлено, что из 28 участков 
четко определена эффективность применения 
удобрений на 26. Действие удобрений отме
чено в насаждениях всех возрастов и усло
вий произрастания как в естественных, так и 
культурах, но степень этого действия раз
лична.

Лесоводственный эффект от удобрений на
блюдался в большинстве случаев в первый 
же год после внесения, правда, он был срав
нительно небольшой, на второй и третий годы 
повышался, и в ряде случаев довольно значи
тельно, на четвертый год в отдельных вариан
тах опыта наблюдался небольшой спад, одна
ко действие удобрений не прекращалось. 
Наиболее отзывчивой на внесение удобрений 
(по исследованиям в культурах) была ель.

Эффективность удобрений в различных ле
сорастительных условиях неодинакова. Если 
определять ее по более высоким показателям 
дополнительного прироста древесины по 
запасу, то наибольшая эффективность наблю
далась в сосновых и еловых насаждениях 
средней и низкой продуктивности, характе
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ризующихся III и IV классами бонитета, в 
кислично-черничниковом (черничники све
жие), чернично-долгомошниковом (чернич
ники влажные) и долгомошниковом типах 
условий произрастания, как на осушенных, 
так и неосушенных площадях. В этих усло
виях после внесения удобрений дополнитель
ный прирост по запасу в лучших вариантах 
составлял 3,4 —4,2 м3/га в год. Близкие к этим 
результаты получены в багульниково-сфагно
вых условиях произрастания после осушения. 
Дополнительный прирост по запасу в лучших 
вариантах здесь составлял 4,1 м3/га в год.

Для хозяйственных расчетов возможного 
дополнительного прироста древесины по за
пасу после применения удобрений следует 
принять средние показатели (2 — 3 м3 древеси
ны на 1 га). Эти показатели будут ниже мак
симальных, полученных в насаждениях сред
ней и низкой продуктивности, примерно на 
2 0 -5 0 % .

Таким образом, в результате проведения 
исследований в настоящее время можно ре
комендовать следующие лесорастительные 
условия, в которых внесение удобрений яв
ляется целесообразным в опытно-производ- 
ственном масштабе: кислично-черничниковые 
(черничники свежие), чернично-долгомошни- 
ковые (черничники влажные), долгомошнико- 
вые, багульниково-сфагновые (после осуше
ния).

Эффективное действие удобрений сказа
лось в естественных насаждениях и культурах 
сосны и ели всех возрастов — с 3 до 120 лет. 
Однако наибольший эффект в ближайший 
период наблюдался после разового или двух
разового внесения удобрений только в при
спевающих и спелых древостоях сосны и ели 
за 10 — 20 лет до рубки. При разовом внесе
нии удобрений возможно получить дополни
тельный прирост древесины за период дейст
вия удобрения 10 — 20 м3, при двухразовом до
полнительный прирост будет большим. 
Поэтому в настоящее время на северо-западе 
европейской части СССР в опытно-производ
ственном масштабе можно рекомендовать 
применение удобрений в приспевающих и 
спелых насаждениях сосны и ели в указанных 
ранее лесорастительных условиях за 10 — 
20 лет до рубки.

Что же касается средневозрастных сосно
вых и еловых насаждений и культур, а также 
молодняков, то, хотя эффективность действия 
удобрений наблюдалась в ряде случаев доста
точно высокая (1,0 —4,1 м31га в год, а среднее 
увеличение прироста по высоте 20 — 60% ), мы 
считаем еще преждевременным включение их 
в настоящее время в объекты первоочередно
го применения удобрений.
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Исследование видов, комплексов и норм 
удобрений показало, что наиболее эффектив
ными являются азотные и полные комплекс
ные минеральные удобрения — азотно-фос
форно-калийные. Выявлено также положи
тельное влияние указанных удобрений вместе 
с известью.

При использовании азотных удобрений не 
во всех случаях наблюдалась полная сопря
женность норм внесения удобрений и приро
ста. Пониженные нормы удобрений (менее 
100 кг!га по действующему веществу) не всег
да были достаточно эффективны, повышенные 
(300 кг!га по действующему веществу) не 
всегда обеспечивали пропорциональное уве
личение прироста. Поэтому для опытно-про
изводственного внедрения удобрений могут 
быть рекомендованы нормы азотных удобре
ний. в размере 150 — 200 кг/га по действующе
му веществу, или 4 ц/га туков (при исполь
зовании мочевины).

Не менее эффективными, чем азотные, ока
зались полные комплексные удобрения, кото
рые испытывались в трех вариантах — 
^cO ^ m o K jO ' ^100^200^100  И ^200  ̂ 400^200 K Z / t a  
по действующему веществу. Опыт показал, 
что пониженные нормы полных минеральных 
удобрений ( N 5 0 P 1 0 0 K 5 0  кг!га) не всегда давали 
необходимый эффект. При повышенных нор
мах N P K  получены хорошие результаты, но в 
этом случае стоимость удобрений была высо
кая. Поэтому для опытно-производственного 
внедрения наиболее эффективны нормы — 
N 1 0 0 P 2 0 0 K 1 0 0  кг!га, или 9 ц туков.

На почвах естественно-дренированных 
предпочтительнее использовать чистые азот
ные удобрения в указанной выше норме. 
Комплексные удобрения лучше применять на 
почвах с избыточным увлажнением, на кото
рых в ряде случаев был получен положитель- 
ргый эффект и от внесения фосфорных и ка
лийных удобрений в дозах Р200 и Кюо кг!га по 
действующему веществу.

Из испытанных способов внесения мине
ральных удобрений самым производительным 
оказался авиационный. Для внесения удобре
ний в лесу в производственных масштабах он 
является наиболее перспективным. Преиму
щество летательных аппаратов по сравнению 
с наземной техникой, используемой для вне
сения удобрений, заключается, главным обра
зом, в том, что применение их в значительно 
меньшей степени зависит от наличия дорог,

их проходимости, рельефа местности. Себе
стоимость работ при авиационном способе 
пока что высока, но она может быть снижена 
за счет размещения взлетно-посадочных пло
щадок вблизи обрабатываемых участков, мак
симальной концентрации участков, увеличе
ния длины рабочих гонов (длина должна 
быть не менее 700 м) и механизации погру
зочных работ при загрузке бака самолета 
удобрениями.

Опыт показывает, что в условиях северо- 
западных районов таежной зоны удобрять на
саждения с самолетов лучше всего сразу же 
после освобождения почвы от снежного по
крова. Вносить удобрения следует в период 
установившейся теплой погоды, лучше всего 
утром с 5 — 6 ч и до появления восходящих 
потоков воздуха (до 10— 11 ч) и вечером, 
после их исчезновения, с 17— 18 ч. При бла
гоприятных погодных условиях (штиль или 
ветер не более 4 — 5 м/сек, температура воз
духа не свыше 20°) вносить удобрения можно 
и в другие часы дня.

При подсчете экономической эффективно
сти ожидаемая прибыль определялась как раз
ница между таксовой стоимостью полученной 
с 1 га дополнительной древесины и стоимо
стью внесения удобрений на 1 га. Трехлетний 
опыт внесения удобрений самолетом АН-2 
позволил прийти к следующему выводу.

Если ожидаемый дополнительный прирост 
по запасу составит 2 — 4 мъ на 1 га в год 
(а он может быть получен при внесении азот
ных удобрений из расчета 150 — 200 кг N на 
1 га), то мероприятие по внесению удобре
ний с самолета является вполне рентабель
ным. При ожидаемом дополнительном приро
сте в 3 — 4 м3/га в год (возможен при норме 
N 100P200K 100 кг/га по действующему веществу), 
внесение удобрений с самолета тоже будет 
рентабельным. Если же учесть, что при опре
делении экономической эффективности в 
дальнейшем будет дана экономическая оцен
ка и другим полезностям леса, в том числе 
улучшению сортиментной структуры, сокра
щению сроков выращивания, а также то, что 
стоимость товарной продукции будет опреде
ляться не в таксовых, а в отпускных ценах, 
а оплата авиационных работ будет произво
диться не по часовым, а по сдельным расцен
кам, то экономический эффект от внедрения 
этого мероприятия, безусловно, еще увели
чится.
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УДК 634.0.332(470.11)

УДОБРЕНИЕ СПЕЛЫХ ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ

13 м, диаметр— 14 см, полнота — 0,9, запас— 150 м5 на 
1 га. Класс возраста — V. Почва — подзол маломощный 
супесчаный на моренном тяжелом суглинке. Верхние го
ризонты почвы имеют кислую реакцию (pH солевой су
спензии 4,0), высокую гидролитическую кислотность. 
С глубиной кислотность уменьшается до нейтральной. 
Почва бедна подвижными формами фосфора, калия и 
азота. В горизонтах А2 и В| количество подвижных 
фосфора и калия не превышает 3 мг, а легкогидролизуе
мого азота — 7 мг на 100 г почвы.

Исследования показали, что ель в возрасте около 100 
лет быстро реагирует на азотные удобрения. Уже в год 
внесения удобрений наблюдается некоторое увеличение 
прироста по диаметру (табл. 1). В дальнейшем прирост 
становится еще значительнее. При повышении дозы азо
та с 50 до 150 кг на 1 га (по действующему веществу) 
на фоне PeoKso дополнительный прирост по диаметру 
увеличивается пропорционально дозе азотного удобрения. 
Внесение в почву ельника-черничника одной аммиачной 
селитры также дало хороший биологический эффект. На 
третий год после удобрения (доза 100 кг азота) прирост 
древесины оказался даже несколько выше, чем в вари
анте с той же дозой аммиачной селитры, но при внесе
нии ее совместно с фосфорно-калийными удобрениями.

Сосняк-брусничник. Состав древостоя— 10С+Б.Е, 
высота сосны — 16 м, диаметр— 17 см, полнота — 0,8, 
запас древесины — 220 м3 на 1 га, класс возраста— VII. 
Почва — подзол иллювиально-железистый песчаный, ре
акция кислая (pH солевой суспензии 3,5—5,0), содержа
ние обменных оснований очень низкое (0,6—2,3 мг-экв 
на 100 г почвы). Подвижного фосфора в подзоли
стом горизонте содержится 0,3—0,5 мг, с глубиной ко
личество его увеличивается до 6— 17 мг на 100 г почвы. 
Содержание подвижного калия колеблется по профилю 
от 2 до 7 мг на 100 г почвы. У сосны в этом типе леса 
отзывчивость на удобрения проявилась уже на второй 
год после их внесения. На третий год прирост продол
жал возрастать и к концу вегетационного периода со
ставил на участках с дозами 50, 100 и 150 кг на 1 га 
соответственно 170, 205, 224% по отношению к конт
ролю.

Внесение одного азотного удобрения в форме амми
ачной селитры в дозе 100 кг азота на 1 га дало тот же

Таблица 1
С редн егодовой  прирост сосны  и ели по диаметру под влиянием минеральных удобрений

Варианты опыта

Тип леса Годы
кон тр ол ь PeoKso ^50^60^50 NlooPeoKso NisoPeoKso N, 00

м м % м м % м м У. м м % MM % мм %

Ельник-черничник . . . 1968 1,14 100 1 16 102 1,39 122 1,36 119 1,26 110
1969 0,99 100 — --- 1,17 118 1,45 145 1,67 167 1,28 129
1970 1,10 100 — - 1,33 120 1,59 144 1,95 177 1,64 148

Сосняк-брусничник . . . 1968 0,59 100 0,66 112 0,79 134 0,68 115 0,61 103 0,64 108
1969 0,52 100 0,62 11Э 0,80 154 0,81 156 0,81 156 0,79 152
1970 0.62 100 0,71 114 1,05 170 1,27 205 1,39 224 1,32 213

Сосняк-черничник . . . 1968 0,85 100 0,89 105 0,89 105 0,80 94 0,80 94 0,87 102
1969 0,79 100 0,79 100 0,87 110 0,83 105 0,91 115 0,89 106
1970 0,78 100 1,10 141 1,04 133 1,16 149 1,28 164 1,08 138

г г

громяая протяженность территории страны и боль- 
^  шие различия в физико-географических условиях тре
буют многочисленных исследований внесения удобрений в 
лесах разных биоклиматических подзон. В связи с этим 
начиная с 1968 г. Архангельским институтом леса и ле
сохимии проводятся опыты по удобрению почв в лесах 
Мурманской, Архангельской и Вологодской областей, 
преимущественно в спелых и приспевающих сосняках и 
ельниках (удобрения вносят вручную и с использовани
ем авиации). Такие исследования позволят в недалеком 
будущем получить данные о влиянии минеральных удоб
рений на почву и лес в условиях таежной зоны и дать 
работникам лесного хозяйства рекомендации по приме
нению минеральных удобрений в лесу.

В нашей статье описываются результаты опытов по 
удобрению, которые были заложены в Архангельском и 
Северодвинском лесхозах, в трех наиболее распростра
ненных на севере типах леса: в ельнике-черничнике и со- 
сняках-брусничнике и черничнике. Размеры делянок
0,16— 0,25 га. Повторность каждого варианта — трех
кратная. Удобрения вносились в июне 1968 г.: азотные 
(мочевина и аммиачная селитра), фосфорные (гранули
рованный суперфосфат) и калийные (хлористый калий). 
Схемой опыта предусматривалось установить оптималь
ную дозу азотных удобрений на фоне фосфорно-калий
ных, а также сравнить эффективность азотных удобре
ний, внесенных в форме аммиачной селитры и в форме 
мочевины. В октябре 1970 г., т. е. в конце третьего веге
тационного периода после внесения удобрений, на каж
дой пробной площади у 25 модельных деревьев, отоб
ранных статистическим методом, на высоте 1,3 м были 
взяты высечки древесины, на которых под микроскопом 
с точностью до 0,05 мм произведен замер годичных при
ростов, и результаты замеров обработаны методом ва
риационной статистики. При вычислении величины теку
щего прироста древесины (для получения сравнимых ре
зультатов) на делянках с разными дозами удобрений 
и на контроле было взято одинаковое число стволов с 
одинаковыми средней высотой и средним диаметром. 
Расчет абсолютной величины текущего прироста древе
сины по запасу сделан по площади боковой поверхности 
деревьев (метод В. В. Загреева).

Ельник-черничник. Состав — 6Е2Б20с, высота ели —
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В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
А. Л. ПАРШЕВНИКОЗ, В. С. СЕРЫЙ [Архангельский 
 _ институт леса и лесохимии]

биологический эффект, что и полное удобрение в дозе 
NiooP6oK5o- Это говорит о том, что сосна на песчаном 
иллювиально-железистом подзоле отзывчива главным 
образом на азотное удобрение и при внесении его даже 
в небольших дозах дает высокий дополнительный при
рост древесины.

Сосняк-черничник. Состав древостоя — 9С1Б+Ос, вы
сота сосны — 17,8 м, диаметр —  20,2 см, полнота — 0,9, 
запас древесины — 240 м3 на 1 га. Класс возраста— VII. 
Почва — подзол маломощный супесчаный на моренном 
среднем суглинке, реакция кислая (pH солевой суспен
зии 3,5—5,0). Содержание обменных оснований в верх
них минеральных горизонтах колеблется от 1,9 до
4,6 мг-экз на 100 г почвы (с глубиной количество их 
возрастает до 12 мг-экв), содержание подвижных соеди
нений фосфора и калия — от 2 до 16 мг на 100 г почвы. 
Действие удобрений в сосняке-черничнике начинает су
щественно сказываться на приросте древесины лишь на 
третий год после их внесения. С повышением дозы азот
ного удобрения на фоне фосфорно-калийных прирост по 
диаметру увеличивался прямо пропорционально, так же, 
как и в ранее рассмотренных типах леса. Увеличение 
фосфора до 180 кг и калия до 150 кг при дозе азота в 
150 кг на 1 га не привело к дальнейшему увеличению 
прироста.

ру соответственно на 28, 58 и 82% по сравнению с конт
ролем.

В результате обработки материалов, отражающих при
рост деревьев по диаметру под влиянием удобрений, ме
тодом вариационной статистики выявлено, что большин
ство результатов достоверно со второй и третьей сте
пенью вероятности.

Подсчеты показали, что при одной и той же дозе 
удобрений в разных типах леса получается различный 
дополнительный прирост древесины. На третий год пос
ле внесения в почву полного удобрения в дозе 
N150P60K50 дополнительный прирост древесины составил: 
в ельнике-черничнике— 1,3 ж3, в сосняке-черничнике —
1,7 ж3 и в сосняке-брусничнике — 2,1 мг на 1 га. В обо
их типах сосновых лесов высокий эффект дали одни 
азотные удобрения. Так, при внесении мочевины (150 кг 
азота на 1 га) в сосняке-черничнике дополнительный 
прирост древесины на третий год составил 2,2 м3 на 1 га, 
при внесении аммиачной селитры (100 кг азота на 1 га) 
в сосняке-брусничнике— 1,9 лг3 на 1 га.

Так как действие минеральных удобрений сказывается 
на увеличении прироста древесины в течение ряда лет 
(по литературным данным, до 5—7 лет), то можно ожи
дать, что одноразовая подкормка леса в условиях Се
вера даст дополнительно 10— 12 шъ древесины на 1 га.

Таблица 2
Среднегодовой прирост д ер евьев  по ди ам етру под влиянием минеральных удобрений в сосняке-черничнике

Годы

Варианты опыта

кон трол ь Р100К 100 N100  ̂100 N jooK ioo N юоРюо К юо

м м % м м % м м % м м % м м %

1968 0,78 100 0,86 110 0,98 126 0,87 112 0,92 118
1969 0,87 100 0,72 83 1,15 132 1,00 115 1,13 130
1970 1,14 100 0,90 79 1,59 139 1,47 129 1,70 149

Данные табл. 2 показывают, что на третий год после 
внесения удобрений в дозе N 100P 100K100 70% дополни
тельного прироста обусловлено внесением азота, 20% ■— 
фосфора и лишь 10 % — калия. Этот опыт показал так
же, что внесение одних фосфорно-калийных удобрений 
в дозе РюоКмо не только не приводит к увеличению при
роста древесины, но даже несколько снижает прирост 
по сравнению с контрольным участком, что можно, по- 
видимому, объяснить возникшим нарушением равнове
сия питательных веществ в почве.

Внесение одних азотных удобрений в форме мочевины 
и аммиачной селитры дало значительный эффект. Осо
бенно эффективной оказалась мочевина. Внесение ее 
(в пересчете на азот) в дозах 50, 100 и 150 кг азота на 
1 га увеличило на третий год прирост сосны по диамет-

Ориентировочные подсчеты показали, что в современ
ных условиях экономически оправдана подкормка леса 
с самолета одними азотными удобрениями из расчета 
100— 150 кг азота на 1 га. При внесении в почву пол
ного удобрения (NPK) резко возрастают затраты, кото
рые не возмещаются доходами от реализации дополни
тельно приросшей древесины.

Таким образом, первые результаты опытов по удоб
рению спелых хвойных лесов в Архангельской области 
позволяют заключить, что применение минеральных 
удобрений (главным образом, азотных) для подкормки 
спелых лесов с помощью авиации — эффектив
ное средство повышения продуктивности таежных 
лесов.
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ОБ ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКАХ ВНЕСЕНИЯ

УДК 631.816.2

МОЧЕВИНЫ В СОСНОВЫХ МОЛОДНЯКАХ

В. Д. КОРЖИЦКИЙ (Институт леса Карельского 
филиала АН СССР)

jD числе многих неясных вопросов, касающихся удоб- 
рения почв под лесными насаждениями, мало изу

ченным является вопрос об эффективности азотных 
удобрений в зависимости от срока их внесения. Следует 
заметить, что результаты исследований, проведенных в 
ряде зарубежных стран, не дают определенного ответа 
на него. Так, Хейнсдорф (1967) считает, что наиболее 
благоприятное время для внесения азотных удобрений 
в почву является период с начала апреля до сере
дины мая. Брантсег (1967) установил, что в Швеции 
их можно со значительным эффектом вносить с мая по 
сентябрь. В Финляндии Виро (1965) отмечал предпочти
тельность весеннего и раннелетнего удобрения перед 
позднелетним.

С целью выяснения этого вопроса нами проведены 
исследования в 15-летнем сосняке бруснично-вересковом 
естественного происхождения (Петрозаводский лесхоз 
Карельской АССР). Удобрения вносились в различные 
сроки. В июне 1968 г. были заложены опыты в двух 
вариантах: 100 кг/га азота и 200 кг/га, в 1969 г. удоб
рения внесены в марте, мае, июле, августе, сентябре, 
октябре, декабре (по 100 кг/га N). В одном из де
кабрьских вариантов вересковый покров был сохранен, 
а в другом удален. Кроме того, заложен опыт в ян
варе 1970 г. (100 кг/га N). Площадь каждого вариан
т а —  0,05 га (25 м X 20 м), количество деревьев — 
220—230 шт. Удобрения (в виде гранулированной мо
чевины) вносились вручную путем равномерного раз
брасывания по поверхности почвы.

Местоположение участка ровное. Почва — песчаный 
иллювиально-железистый подзол на песчаной слабоза-

валуненной морене с глубоким залеганием грунтовых 
вод и высокой кислотностью, особенно в верхнем орга
ногенном горизонте, где величина pH (солевой суспен
зии) всего лишь 3,1. Содержание азота в лесной под
стилке не превышает 1%. Доступные элементы мине
рального питания содержатся в основном в подстилке. 
Минеральные горизонты относительно богаты фосфо
ром (благодаря наличию фосфатов в почвообразующей 
породе). Насаждение характеризуется крайне медлен
ным ростом. Средний прирост в высоту за 15 лет со
ставил менее 7 см в год. Средняя высота молодняка — 
1 м.

В процессе исследований проводились наблюдения за 
изменением веса хвои и содержанием в ней азота. Для 
этого в каждом варианте опыта провели отбор образ
цов хвои у 20 учетных деревьев, подобранных так, что
бы их средние высоты в каждом варианте в момент 
закладки опыта были одинаковыми, и с каждого учет
ного дерева взяли по 5 пар хвоинок (отдельно по годам 
формирования) в феврале, июне, июле, августе и октяб
ре 1970 г., а также в октябре 1971 г. Таким образом, 
каждый образец, подготовленный для анализа, состоял 
из 100 пар хвоинок.

Проведенные исследования показали (табл. 1), что 
азотные удобрения, внесенные с марта по июнь, спо
собствуют увеличению веса формирующейся хвои, а 
внесенные в июле и в более поздние сроки, не оказы
вают явного влияния на изменение ее веса. Следова
тельно, активное влияние азотного удобрения на рост 
формирующейся хвои в год его внесения завершается 
в конце июня-— начале июля.

Таблица /
Вес хвои сосны в зависимости о т  срока внесения а зотн ого  удобрения

С рок внесения удобрени й

Вес 100 пар хвои н ок  в свеж ем  состоя н и и  после внесения удобрений

Д оза  а зота , 
кг\га дей ст
в у ю щ е го  ве

щ ества

1968 г. 1969 г. 1970 г. 1971 г.

г %  
к к он т 

ролю
г

%
к кон т

ролю
г

% 
к кон т

ролю
г % 

к конт
ролю

0 3,15 100 3,26 100 2,87 100 3,27 100
100 3,24 103 3,86 119 4,03 140 3,97 121
2 0 0 3,65 116 4,37 134 4,42 154 5,95 182
1 0 0 — _ 4,08 125 3,91 136 4,48 137
1 0 0 — — 4,07 125 4,62 161 5,80 177
1 0 0 — _ 3,04 93 4,09 142 5,93 182
1 0 0 — — 3,09 95 4,28 149 6,33 194
1 0 0 — — 2,67 82 5,17 180 6,87 2 1 0
1 0 0 — — 2,91 89 4,11 143 6,65 203

100 _ _ 2,99 92 4,88 170 7,67 235
1 0 0 — — 2,98 92 _ _ 6,78 207
1 0 0 — — 3,14 96 4,31 150 6,47 198

Контроль ..............................................
6 июня 1968 г......................................
6 июля 1968 г.................................. .
5 марта 1969 г.....................................
21 мая 1969 г.......................................
5 июля 1969 г.....................................
7 августа 1969 г.................................
9 сентября 1969 г.............................
16 октября 1969 г............................
1 декабря 1969 г. (вереск уда

лен) ..................................................
1 декабря 1969 г................................
0 января 1970 г...................................
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Более высокие дозы азота способствуют и более зна
чительному увеличению веса хвои. Так, ири внесении 
его в расчете 100 кг/га в июне 1968 г. хвоя в год вне
сения удобрения весила на 3% больше, чем на контро
ле; на второй год сформировалась хвоя весом на 19% 
больше, чем на контроле, а на третий год —  на 40%. 
В варианте, где в это же время внесено 200 кг/га азо
та, вес хвои в год удобрения составил на 16% больше, 
чем на контроле, а на второй и третий год — соответст
венно на 34% и 54% больше. Наряду с этим при увели
чении дозы отмечается более продолжительное время 
влияния удобрения. Так, при дезе 200 кг/га вес молодой 
хвои продолжал увеличиваться и на четвертый год пос
ле внесения удобрений (100 пар хвоинок в 1971 г. 
весили 5,95 г, а в 1970 г.— 4,42 г), в то время как в ва
рианте с дозой 100 кг/га наблюдалось уже некоторое 
снижение веса хвои 1971 г. (3,97 г) по сравнению 
с хвоей 1970 г. (4,03 г.).

Внесение удобрений в разные по погодным условиям 
годы оказывает различное влияние на рост формиру
ющейся хвои. Так, 100 кг/га азота, внесенные 6 июня 
1968 г. (лето этого года характеризовалось продолжи
тельным отсутствием дождей в середине вегетации), уве
личили вес формирующейся хвои на второй год после 
удобрения почвы на 19%, а на третий год — на 40% 
по сравнению с контролем. Удобрения в этой же дозе, 
внесенные в мае и июле 1969 г. (в середине вегетаци
онного периода осадки выпадали равномерно), вызвали 
более существенное увеличение веса хвои (соответст
венно на 61% и 4 2 % — на второй год и на 77% и 
82% — на третий).

Мочевина, внесенная в мае, оказала большее влия
ние на вес формирующейся хвои, чем внесенная в дру
гие весенне-летние сроки. Так, на третий год действия 
удобрений хвоя в майском варианте имела вес на 77% 
больше, чем на контроле; в мартовском — только на 
37%, а в июньском — на 40%.

В августовском варианте увеличение веса формиру
ющейся хвои происходило следующим образом: на
второй год после внесения удобрений — на 49% по 
сравнению с контролем, на третий — на 94%, в июль
ском— соответственно только на 42% и 82%. Следо
вательно, августовский срок внесения мочевины более 
эффективен, чем июльский.

Срок внесения азотных удобрений оказывает сущест
венное влияние на вес хвои уже с первого года их 
действия. При позднелетних сроках удобрения (июль, 
август) увеличение веса молодой хвои, начинающееся 
во втором вегетационном периоде, оказывается более 
значительным, чем при весенне-летних, результаты кото
рых проявляются в год внесения. Так, по данным уче
та, в вариантах «март» и «май» в первый год действия 
удобрений вес хвои увеличивается на 25% по сравне
нию с контролем, а в вариантах «июль» и «январь» — 
на 42—80%. В позднелетних вариантах это объясняется 
тем, что деревья накопили в предшествующее ростовому 
периоду время запас азота в старой хвое (табл. 2), 
что и отразилось на росте молодой. В осенних и зим
них вариантах более значительное увеличение веса 
формирующейся хвои в первый год действия удобрений 
связано с лучшим снабжением деревьев азотом в ранние 
сроки вегетации, непосредственно перед началом их 
роста.

Анализ материалов наблюдений показал, что при сен
тябрьском сроке внесения мочевины формируется са
мая крупная хвоя. В этом варианте вес 100 пар хвои
нок в первый год действия удобрений составлял 5,17 г, 
или на 80% больше, чем на контроле. На второй год 
формируется еще более крупная хвоя: ее вес в 2,1 
раза больше, чем на контроле. Причины наиболее бла
гоприятного влияния удобрения в сентябрьском вари
анте заключаются, по-видимому, в изменении содержа

ния обменного аммиака в почве. Оказалось, что в этом 
варианте в течение всего следующего вегетационного 
периода в почве содержится значительно больше обмен
ного аммиака, чем при июльском и августовском сроках 
внесения. Очевидно, при этом сроке внесения мочевины 
потери азота за счет испарения из почвы его газооб
разных форм наименьшие и он лучше закрепляется 
почвой.

На опытных участках с удобрениями замечено, что 
вересковый покров также положительно реагирует на 
улучшение почвенного питания. Его вегетативные орга
ны становятся более темно-зелеными, наблюдается 
обильное цветение и плодоношение. Поэтому можно 
предполагать, что часть вносимого удобрения идет не 
по назначению и не используется сосной. С целью вы
яснения степени влияния вереска на развитие сосны 
при внесении мочевины заложен специальный вариант с 
удалением верескового покрова Результаты этого экс
перимента показали, что спустя три года после внесе
ния удобрений на участке с удаленным вересковым по
кровом вес хвои оказался на 13,5% больше, чем на 
участке, где вереск не удален. Таким образом, эти дан
ные подтверждают, что вересковый покров является 
существенным конкурентом сосны в почвенном питании 
в условиях острого дефицита азота.

Внесение азотных удобрений оказывает влияние и на 
продолжительность роста хвои. Установлено, что к 25 
августа на контроле вес формирующейся хвои состав
ляет 98% от ее веса в конце вегетационного периода, 
а в вариантах с внесением азота — только 84—92%.

Проведенный анализ хвои на содержание азота суще
ственно дополняет представление о влиянии сроков 
удобрения на состояние ассимиляционного аппарата де
ревьев (табл. 2).

В вариантах с удобрениями содержание азота в 
хвое как в течение вегетационного периода, так и в 
период «стабильного» его содержания (в октябре) вы
ше, чем на контроле. Так, на третий год действия удоб
рений (вариант 100 кг/га, июнь 1968 г.) в молодой хвое 
содержание азота в октябре было на 6% больше, чем 
на контроле, а в двухлетней хвое в течение всего веге
тационного периода — на 10—20% больше. В варианте 
с более высокой дозой (200 кг/га, июнь 1968 г.) двух- 
и трехлетняя хвоя была обеспечена азотом еще в боль
шей мере. По шкале Гуссона (1964) снабжение деревь
ев азотом считается неудовлетворительным тогда, ког
да его содержание в хвое в конце вегетации меньше 
1,6% от абсолютно сухого веса. В наших опытах со
держание азота в молодой хвое в октябре оказалось 
ниже этой цифры лишь на контроле (1,51%) и при мар
товском сроке внесения (1,56%). Это указывает на 
удовлетворительное снабжение сосны азотом при всех 
сроках удобрения, кроме мартовского.

Внесение удобрений положительно сказывается на 
содержании азота не только в формирующейся хвое, 
но и в хвое предыдущих лет. Так, в хвое, сформиро
вавшейся за 1 год до внесения удобрений, содержание 
азота увеличилось на 32—46% по сравнению с конт
ролем.

Анализ содержания азота в хвое показывает, что по
ступление этого элемента в ассимиляционный аппарат 
происходит в течение не всего вегетационного периода, 
а только до сентября. Так, в образцах варианта с вне
сением азота «7 августа» обнаружено повышенное со
держание азота, а в варианте «9 сентября» оно не от
личалось от контроля.

Прекращение поступления азота из почвы в хвою в 
варианте «сентябрь» обусловлено неспособностью хвои 
после этого времени ассимилировать азот. Между тем 
другие части растений продолжают накапливать его. 
Нами обнаружено, что корни сосны в сентябрьском 
варианте с дозой 100 кг/га в октябре того же года 
содержали азота в 1,4 раза больше, чем корни сосны
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Содерж ание азота в хвое  сосны  в зависим ости  от  срока его  внесения в почву
Таблица 2

Д оза
а з о та ,
кг/га

д ей ств у ю 
щ е го

в ещ еств а

Год
ф ор м и р о

вания
х вои

0 1968

1969

1970

100 1968

1969

1970

200 1968

1969

1970

100 1968

1969

1970

100 1968

1969

1970

100 1968

1969

1970

100 1968

1969

1970

100 1968

1969

1970

С рок внесения удобрени й

С одерж ан и е а зота  (в числителе — % к  абсолю тно 
су х о м у  весу хвои ; в знаменателе — % к контролю )

З/И 1 1 /VI 2 1 /VII 2 5 /VIII 7/Х

Контроль

6 июня 1968 г.

6 июня 1968

5 марта 1969

21 мая 1969 г.

5 июля 1969 г.

7 августа Т969 г.

9 сентября 1969 г.

1.37 
138
1.37 
118

1,42
143
1,44
124

1,44
146

1,65
142

1,00
101

1,14
98

1,37
127

1,53
142

1,57
145

1,53
142

1,60
117

1,70
124

1,65
120

1,70
124

1,43
110

1,54
119

1,59
122

1,56
120

1,56
103

1,78
118

1,89
125

1,92
127

1,72
125

1,67
~Г28“

1,81_
Т20
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П р о д о л ж еш е табл. 2

С рок внесения удобрени й

Д оза
а з о та , I од
кг/га ф орм иро

д ей ств у ю  вания
щ его хвои

вещ ества

Содержание азота (в числителе % к абсолютно 
сухому весу хвои; в знаменателе — % к контролю)

3/II 11/VI 21/VII 25/VIII 7/Х

1,28
16 октября 1969 г........................................... 100 1969 — 119 — — —

1970 — —
1,65
120

1,70
131

1,97
130

1 декабря 1969 г. (вереск удален) . . . 100 1969 —
1,24
115 — — —

1970 — —
1,59
116

1,86
143

2,13
141

1 декабря 1969 г............................................. . . .  100 1969 —
1,25
116 — — —

1970 — —
1,66
121 — —

9 января 1970 г............................................... . . .  100 1969 —
1,22
113 — — —

1970 —
1,76 1,62 1,86
128 125 123

на контроле (соответственно 0,62% и 0,44% от абсо
лютно сухого веса корней). Это свидетельствует о раз
ной продолжительности активной деятельности отдель
ных органов древесных растений. Подобное отмечалось 
Лиром и Хофманом (1967) в Эберсвальде, где рост кор
ней сосны наблюдался до 20 ноября, т. е. значительно 
позднее окончания роста формирующейся хвои. Причи
ной высокого содержания азота в хвое при сентябрь
ском сроке внесения мочевины уже в начале вегета
ционного периода следующего за удобрением года яв
ляется, по-видимому, его накопление в корнях (а воз
можно, и в древесине) в осенне-зимний период.

При внесении мочевины на замерзшую поверхность 
почвы нами не обнаружено большого увеличения со
держания азота в хвое к июню следующего года. Это 
можно объяснить тем, что азот в этих условиях не 
фиксировался почвой и корневая система деревьев не 
усваивала его в осенне-зимний период.

Увеличение веса сформировавшейся хвои и высокое 
содержание в ней азота в зимних вариантах свидетель
ствует также об эффективном влиянии удобрений на

ассимиляционный аппарат деревьев при внесении их в 
этот период времени. Мочевина в этих вариантах вне
сена по снежному покрову (в декабре мощность его 
была 30 см, а в январе — 51 см) и удобрения находи
лись в снегу до начала его таяния.

В варианте «5 марта» мочевина внесена по слою 
уплотненного снега, мощность которого была 60 см. 
После удобрения до весеннего таяния снег выпал лишь 
однажды и прикрыл внесеннюю мочевину тонким слоем 
в 1,5 см. Можно предполагать, что слабое влияние 
удобрения на вес хвои и содержание азота в ней (при 
его внесении в этот срок) по сравнению с другими ва
риантами обусловлено тем, что часть мочевины испа
рилась при весеннем снеготаянии.

Таким образом, исследования показывают, что эф
фективность внесения мочевины в разные сроки года 
не одинакова, осенний срок внесения более эффективен, 
чем весенне-летний. Наиболее благоприятным временем 
является сентябрь, наименее благоприятным — март. 
На равнинных участках рельефа азотные удобрения 
можно с успехом вносить в зимнее время.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  УДК 631.893

ВЛИЯНИЕ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

НА ОХВОЕНИЕ 

И РОСТ КУЛЬТУР СОСНЫ

А. Н. БАГЛАИ [Воронежский ЛТИ) ________________________________________

1Л зучение массы хвои сосны 
* *  важно не только с точки зре
ния определения транспирационно- 
го расхода почвенной влаги, но и 
степени развития ассимиляционно
го аппарата дерева. Как извест
но, активность физиологических 
процессов у хвои с возрастом из
меняется. По данным Н. Л .Кос- 
совича (1940) для ели и А. М. 
Пинчука (1965) для сосны, хвоя 
первых двух лет в физиологиче
ском отношении более активна 
благодаря лучшей освещенности и 
более высокой ассимиляционной 
способности. Поэтому количество
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Таблица /
Средний вес  хвои  од н ого  дерева  в зави си м ости  от  варианта удобрений и возраста к ул ьтур

Средний вес хвои в различных частях кроны (в абсолютно сухом состоянии)

Общий вес хвои

Вариант
опыта световая промежуточная теневая те ль 

достовер
ности

/  к контролю \ /  к контролю \ / к контролю \ %
г М  в варианте / г М  в варизнте J г в варианте } г

ролю

2- л е т н и е  к у л ь т у р ы

К о н т р о л ь 9,78
100,0
100,0 — — — — 9,78 100,0 —

N P K C a 11,47
117,2
100,0 — — — — 11,47 117,2 1,36

N 2P K C a 15,19
155,3
100,0 — — — — 15,19 155,3 2,75

N.PKCa 10,69
109,3
100,0 — — — — 10,69 109,3 0,61

NP 13,98
142,9
100,0 — — — — 13,98 142,9 2,66

NK 6,75
69.0
100.0 — — — — 6,75 69,0 2,00

12- л е т н и е  к у л ь т у р ы

Контроль 521
100,0
37,1 710

100,0
50,6 172

100,0
12,3 1403 100,0 —

NPKCa 696
133,5
49,4 585

82.4
41.4 130

75,6
9,2 1411 100,6 0,03

N2PKCa 833
159,9
45,4 609

85,8
33,1 394

229,1
21,5 1836 130,9 1,78

N3PKCa 970
186,2
51,6 610

85,9
32,4 300

174,4
16,0 1880 34,0 1,89

NP 307
58,9
17,2 773

108,9
43,3 707

411,0
39,5 1787 127,4 1,50

NK 335
64,3
32,7 520

73,2
51,0 166

96,5
16,3 1021 72,8 1,75

22 - л е т н и е  к у л ь т у р ы

Контроль 1324
100

468
100,0

77
100,0

1869 100,070,9 25,0 4,1 '

NPKCa 1491 112,6
47,8 1255

268,1
40,2 373

484,4
12,0 3119 166,9 8,1

N2PKCa 1902
143,7

970
207,3

601 780,5
8,654,7 28,0 17,3 3473 185,8

N,PKCa 1492
112,7
46,2 1527

326.2
47.2 210

272,7
6,6 3229 172,8 6 ,8

NP 2186 165,2
60,5 1092 233,3

30,2 342
444,1
9 ,3 3620 193,7 7,2

NK 2313
174.7
64.7 1009

215,5
28,2 252

327,2
7,1 3574 191,2 6,9
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Средний в е с  хвои  различного возраста  на одном дереве
Таблица 2

Вес хвои  в аб сол ю тн о  с у х о м  состоя н и и

О бщ ий вес хвои

опыта

/  к контролю , /  к контролю \ /  к к он т р ол ю  \
2 в варианте J г Уо у в варианте I г ^ \  в варианте I г ролю

2 - л е т н и е  к у л ь т у р ы

Контроль 5,62
100,0
57,4 4,16

100,0
42,6 — — 9,87 100,0

NPKCa 4,76
84,7
41,5 6,71

161,3
58,5 — — 11,47 117,2

N2PKCa 7,0
124,6
46,1 8,19

196.9
53.9 — _ — 15,19 155,3

N.PKCa 4,62
82,2
43,2 6,07

145,9
56,8 — — 10,69 109,3

NP 4,64
82,6
33,2 9,34

224,5
66,8 — — 13,98 142,9

NK 3 . 2
56,9
47,4 3,55

85,3
52,6 — ■ — 6,75 69,0

12- л е т н и е  к у л  ь*т у р ы

Контроль 597
100,0
42,6 511

100,0
36,4 295

100,0
21,0 1403 100,0

NPKCa 519
86,9 
36,8 . 585

114,5
41,4 307

104,1
21,8 1411 100,6

N2PKCa 544
91,1
29,6 754

147,6
41,1 538

182,4
29,3 1836 130,9

N,PKCa 891
149,2
47,4 754

147,6
40,1 235

79,7
12,5 1880 134,0

NP 572
95,8
32,0 504

98,6
28,2 711

241,0
39,8 1787 127,4

NK 460
77,1
45,0 334

65,4
32,7 227

76,9
22,3 1021 72,8

2 2 - л е т н и е  к у л ь т у р ы

100,0
657

100,0 100,0
Контроль 697 37,3 35,1 0 1 0 27,6 1 ооУ 100,0

NPKCa 1491
213,9
47,8 815

124,0
26,1 813

157,9
26,1 3119 166,0

N,PKCa 1825
261,8
52,5 1046

159,2
30,1 602

116,9
17,4 3473 185,8

N.PKCa 1719
246,6
53,2 858

130.6
26.6 652

126,6
Ж 2 " 3229 172,8

NP 1536
220,3
42 ,4 . 1436

218,5
39,6 648

125,8
18,0 3620 193,7

NK 2236
320,0
62.6 1156

175,9
32,3 182

35,3
5,1

3574 191,2

2 3
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и качество ее будут непосредствен
но влиять на рост дерева.

Для определения влияния мине
ральных удобрений на охвоение и 
рост нами осенью 1965 г. были 
заложены опыты в сосновых куль
турах 1 года, 10 и 20-летнего воз
раста (Левобережное лесничество, 
Учебно-опытный лесхоз Воронеж
ского лесотехнического институ
та). Цель исследований заключа
лась в том, чтобы проследить 
развитие ассимиляционного аппа
рата в фазе приживания культур, 
в фазе полного смыкания и в воз
расте жердняка — критическом 
возрасте для культур сосны. Ис
следуемые культуры произрастают 
на второй надпойменной террасе 
р. Воронеж, на светло-серой, сла
бо гумусированной песчаной поч
ве, условия произрастания — А2. 
Почвенные разрезы на опытных 
участках тождественны, с Незна
чительным колебанием в мощно
сти генетических горизонтов.

По механическому составу поч
вы среднезернистые, имеющие по
вышенное содержание (до 7% ) 
физической глины, что придает им 
определенную связность. Количе
ство гумуса в 20-сантиметровом 
слое почвы достигает 0,84%, гиг
роскопическая влажность — 0,41 %. 
Содержание подвижных форм 
азота до проведения опыта — от 0 
до 0,45 мг на 100 г почвы; фос
ф ора—  от 1,43 до 2,67 и калия — 
от 3,51 до 5,72; pH водной вы
тяжки равна 5,6.

Схема опытов представлена сле
дующими вариантами: контроль,
NPKCa, N2PKCa, N3PKCa, NP и 
NK (при норме N6oP4oKioCa8o дей
ствующего вещества на 1 га). 
Площадь каждого варианта в 
культурах однолетнего возраста — 
0,03 га в трехкратной повторности, 
в 10 и 20-летних культурах —- 
0,05 га в двукратной повторности.

Норма потребления главнейших 
элементов питания была принята 
согласно исследованиям проф. 
Н. П. Ремезова, Л. П. Быковой и 
К. М. Смирновой (1955) — для од
ного дерева сосны I класса воз
раста 4 г азота, 1 г фосфора, 2 г 
калия и 3 г кальция (по дей
ствующему веществу) при одно
кратном внесении; для культур 
№ класса возраста — соответствен
но 11, 3,6 и 15 г. Норма внесения 
элементов питания исчислялась 
исходя из нормы потребления од
ним деревом, с учетом процента 
использования сосной элементов, 
вносимых в виде минеральных 
удобрений, и наличия этих эле
ментов в почве.

Осенью 1967 г. культуры опыт
ных участков тщательно исследо
вались. В пределах каждого ва
рианта опыта проводился перечет

Р ост к ул ьтур  сосны  в зависим ости  от  варианта минеральных
удобрений

Таблица 3

Варианты
В ы сота , 

м {см  для 2 -л ет 
них к у л ь т у р )

Д иаметр,
СМ ( м м  Д Л Я  

2-летних к у л ьтур )

П оказатель д остовер н ости  
различия м е ж д у  контролем 

и вариантами

по вы соте по диаметру

К у л ь т у р ы  2 - л е т н е г о  в о з р а с т а
Контроль 17 ,7+ 0,62 6 ,8 + 0 ,2 5 _ _
NPKCa 19 ,4+ 0 ,62 7 ,2 + 0 ,21 6,1 1,3
N2PKCa 19 ,2+ 0,58 7 ,1 + 0 ,2 5 5,6 0,8
N3PKCa 2 1 ,2 + 0 ,5 5 7 ,9 + 0 ,2 2 13,5 3,3
NP 19 ,3+ 0 ,60 6 ,0 + 0 ,1 8 6,0 0
NK 19 ,9+ 0 ,58 6 ,9 + 0 ,1 9 8,2 0

К у л ь т у р ы  12- л е т н е г о  в о з р а с т а
Контроль 6 ,0 3 + 0 ,1 2 5 ,9 + 0 ,0 8 _ _
NPKCa 6,16+ 0 ,11 5 ,8 + 0 ,0 7 0,8 0
N2PKCa 6 ,0 7 + 0 ,1 2 5 ,9 + 0 ,0 8 0,3 0
N3PKCa 6 ,2 4 + 0 ,1 0 5 ,9 + 0 ,0 7 1,4 0
NP 6 ,0 + 0 ,2 4 5 ,9 + 0 ,0 8 0 0
NK 6 ,0 5 + 0 ,1 0 6 ,1 + 0 ,0 6 0 2,0

К у л ь т у р ы  2 2 -л  е т  н е г о  в о з р а с т а
Контроль
NPKCa
N2PKCa
N3PKCa
NP
NK

8 ,5 6 + 0 ,1 4
9 ,2 1 + 0 ,2 2
9 ,9 0 + 0 ,0 8
9 ,6 3 + 0 ,2 3
8 ,5 7 + 0 ,2 2
8 ,7 3 ^ 0 ,1 6

7 ,6 + 0 ,1 5
8 ,6 + 0 ,1 7
9 ,4 + 0 ,1 7
9 ,3 + 0 ,1 3
8 ,8 + 0 ,1 7
9 ,3 + 0 ,1 4

2 ,5
8,4
4,0
0
0,8

4 .4  
7,8
8 .5  
5,2
8.5

всех деревьев с установлением 
их средней высоты и среднего диа
метра и определялись модельные 
деревья: в 2-летних культурах — 
10 шт., в 12 и 22-летних — по 5. 
Для учета хвои различного типа 
на срубленных модельных деревь
ях кроны делились на три части: 
верхнюю коническую (световая 
хвоя), среднюю цилиндрическую 
(промежуточная) и нижнюю об
ратноконическую (теневая). Хвоя 
снималась отдельно с каждой ча
сти кроны, распределялась по воз
расту и взвешивалась. Для опре
деления влажности ее брались 
навески от каждого типа, а в 
пределах типа — по возрастам. 
Влажность хвои определялась как 
разность между весом сырой и аб
солютно сухой хвои, отнесенная к 
весу абсолютно сухой.

Данные о влиянии минераль
ных удобрений на вес хвои в за
висимости от расположения ее в 
кроне дерева и возраста культур 
приведены в табл. 1.

Полученные данные свидетель
ствуют о том, что по своему ка
чественному составу вся хвоя в 
2-летних культурах является све
товой. Вес ее оказался наиболь
шим в вариантах N2PKCa 
(155,3%) и NP (142,9%). Пока
затели достоверности между конт
ролем и этими вариантами сущест

венны, тогда как на других вари
антах различия незначительны. 
В 12-летнем возрасте наибольшее 
количество хвои обнаружено в 
вариантах N3PKCa (134,0%), 
N2PKCa (130,9%) и NP (127,4%). 
Однако достоверность различия 
между контролем и вариантами 
с удобрениями несущественна. Та
кое явление, очевидно, можно 
объяснить высокой энергией ро
ста культур в данном возрасте во 
всех вариантах опыта. Общий 
вес хвои хотя и увеличивается 
при внесении минеральных удоб
рений, но не настолько, чтобы су
щественно повлиять на различия 
по вариантам.

Более эффективное влияние ми
неральных удобрений на развитие 
листового аппарата сосны наблю
дается в 22-летних культурах. 
В этом возрасте минеральные 
удобрения во всех вариантах рез
ко увеличивают как общий вес 
всей хвои, так и физиологически 
активной.

Рассматривая зависимость веса 
хвои от возраста (табл. 2), сле
дует отметить, что в 2-летних 
культурах в этом отношении осо
бой закономерности не наблюда
ется, так как вся хвоя имеет 
одно- двухлетний возраст и рас
пределяется примерно в одинако
вых соотношениях. В 12-летних
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Соотнош ение м еж д у  весом  хвои и весом  всей  древесины  сосны  
в переводе на 1 га

Таблица 4

Вариант
опыта

Ч исло 
с тв о л о в  

на 1 га, 
ш т.

Вес в аб сол ю тн о  су х ом  состоя н и и на 1 га, m О тнош ение 
веса  хвои  

к в е су  всей  
д ревеси н ыхвои ств ол ов

ветвей 
и су ч ьев

и того
д р ев еси 

ны

1 2 - л е т н и е  к у л ь т у р ы

Контроль 6639 9,315 36,011 4,315 40,326 0,22
NPKCa 8500 11,994 49,328 6,800 56,128 0,21
N2PKCa 7805 14,33 48,419 5,464 53,883 0,26
N3PKCa 7361 13,839 45,476 11,410 56,886 0,24
NP 6889 12,311 39,334 7,578 46,912 0,26
NK 8889 9,075 48,537 4,889 53,426 0,17

2 2 - л е т н и е  к у л ь т у р ы

Контроль 3000 5,607 53,036 3,150 56,186 - 0 , 1
NPKCa ^920 9,107 52,402 3,504 55,906 0,16
N2PKCa 3220 11,183 65,086 4,508 69,594 0,16
N3PKCa 3400 10,979 63,794 5,100 68,894 0,16
NP 3260 11,801 64,983 4,119 69,102 0,17
NK 2520 9,006 48,572 2,898 51,47 0,17

культурах количество хвои 1— 
2-летнего возраста больше всего в 
варианте N3PKCa (148,4%), за
тем в варианте ЫгРКСа (117,1%).

Более заметное обновление хвои 
наблюдается в 22-летних культу
рах. Во всех вариантах, где вно
сились удобрения, количество 1 — 
2-летней хвои больше, чем на 
контрольном, и составляет от 
170% (в варианте NPKCa) до 
252% (в варианте NK). Как ви
дим, и в данном случае в вариан
тах с минеральными удобрения
ми количество физиологически ак
тивной хвои больше, чем на конт
роле.

Таким образом^ данные табл. 1 
и 2 согласуются с результатами 
исследований А. М. Пинчука 
(1965) и противоречат результа

там исследований А. В. Савиной 
(1941), по данным которой наи
большее количество хвои в кроне 
сосны приходится на двухлетний 
и трехлетний возраст. Вес трех
летней хвои, по нашим исследо
ваниям, составляет в среднем око
ло 20%, что свидетельствует о 
малом участии ее в ассимиляцион
ном процессе.

Влияние минеральных удобре
ний на рост культур сосны отра
жено в данных табл. 3. Матема
тическая обработка результатов 
исследований показала, что в 
2-летних культурах различия по 
высоте между деревцами на конт
роле и в вариантах с минераль
ными удобрениями существенны 
(коэффициент различия больше 
двух), по диаметру существенны

только с вариантом ИэРКСа. Во 
всех остальных случаях показате
ли достоверности несущественны.

В 12-летних культурах показа
тели достоверности как по высоте, 
так и по диаметру между контро
лем и вариантами с удобрениями 
несущественны, в 22-летних куль
турах различия по высоте между 
контролем и вариантами с пол
ными удобрениями значительны, 
между контролем и вариантами с 
неполными удобрениями — незна
чительны. По диаметру различия 
во всех вариантах существенны.

При рассмотрении влияния ми
неральных удобрений на увеличе
ние массы хвои и на рост культур 
сосны мы сделали попытку найти 
соотношение между весом хвои и 
весом всей древесины.

Как видно из данных табл. 4, 
отношение веса хвои к весу всей 
древесины в 12-летних культурах 
колеблется в пределах 0,21—0,26. 
Небольшое отклонение от этого 
наблюдается в варианте NK. 
В 22-летних культурах показатель 
этого отношения в вариантах с 
минеральными удобрениями колеб
лется в еще меньших пределах и 
равен 0,16—0,17, что свидетель
ствует о высоком приросте дре
весины по сравнению с накопле
нием хвои.

Подводя итог сказанному, мож
но сделать следующие выводы.

1. Минеральные удобрения, вне
сенные под культуры сосны I и
II классов возраста, увеличивают 
общее количество хвои, особенно 
физиологически активной.

2. Лучшим вариантом минераль
ных удобрений под культуры сос
ны в условиях южной части Ус- 
манского бора Воронежской обла
сти является ЫгРКСа.

3. Наиболее эффективное влия
ние минеральные удобрения ока
зывают на развитие ассимиляцион
ного аппарата и рост культур сос
ны в возрасте жердняка.

------------------------------------------------------------------------------УДК 631.893

УДОБРЕНИЕ

СОСНОВЫХ КУЛЬТУР

В ЛИТОВСКОЙ ССР

Р. И. ШЛЕЙНИС, кандидат сельскохозяйственных наук; 
Р. В. СКАРБАЛЮС, кандидат экономических наук

К

|Г олее чем полувековой опыт применения минераль- 
ных удобрений в лесном хозяйстве показывает, что 

внесение удобрений позволяет добиться не только мак
симальной продуктивности, но и обеспечивает нормаль
ное развитие насаждения в целом, повышает качество 
его и увеличивает выход деловых сортиментов.

Первые гектары (6 га) леса в Литве были удобрены 
еще в 1965 г., в 1970 г. в производственном масштабе 
удобрения вносились уже на площади 1003 га, при этом 
было израсходовано 2090 т минеральных туков. Удоб
рялись преимущественно бедные песчаные почвы сухих 
и свежих сосновых боров, так как сосняки III класса 
бонитета и ниже составляют половину сосновых лесов 
Литвы, или около четверти всей покрытой лесом пло
щади гослесфонда. Однако до сих пор лесоводы не 
имеют рекомендаций о количестве, способах, видах 
удобрений и сроках их внесения. Поэтому начиная с 
1967 г. ЛитНИИЛХом проводятся исследования, цель
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которых заключается в изучении условий минерального 
питания (методом почвенной и листовой диагностики) 
и влияния основных видов минеральных удобрений 
(N, Р, К и Са) на изменение плодородия и биологиче
ской активности почв, рост и физиолого-биохимическое 
состояние хвои сосновых культур в юго-восточной части 
Литовской ССР на сухих и свежих песчаных почвах 
водно-ледникового происхождения.

Для исследований были подобраны десять стацио
нарных объектов в сосновых культурах 20—30-летнего 
возраста лишайниковых и брусничных типов леса. Ми
неральные удобрения вносили в разных дозах (N50_ 3oo, 
Рво_iso, Кбо—200 и Cai5oo-35oo) отдельно и в различных со
четаниях. Каждый вариант опыта заложен в двух-трех- 
кратной повторности. На стационарных объектах, со
стоящих из 90 пробных площадей размером 0,05— 
0,25 га, изучены: ход роста деревьев по высоте и 
диаметру (прирост в культурах жерднякового возраста 
определяли по модельным деревьям), валовой запас пи
тательных веществ в почве, а также подвижных форм, 
микробиологическая и общая биологическая активность 
(по выделению С 0 2 с поверхности почвы и активности 
ферментов) почвы, длина и вес однолетней хвои, со
держание хлорофилла и питательных веществ в хвое 
(методом листовой диагностики).

На основании обобщения результатов наших иссле
дований первых четырех лет можно сделать следующие 
выводы.

Песчаные подзолистые почвы сухих и свежих боров 
юго-востока Литвы, на долю которых приходится 23%

гослесфонда республики, характеризуются низким со
держанием ила (0,03—0,2%) и частиц физической глины 
(0,13— 0,65% ); крайне неблагоприятными водно-физиче
скими свойствами (максимальная гигроскопичность ред
ко превышает 0,5% ); бедностью валовых запасов пи
тательных веществ (кальция 0,2— 1,0%, магния 0,03— 
0,07%, калия 0,6—0,7%, фосфора 0,01—0,02%, азота 
0,02—0,07%) и органического вещества (0,3— 1.3% гу
муса); плохо обеспечены подвижными формами фосфора 
(1— 3 мг), калия (0—2 мг) и азота (0,2—0,5 мг на 
100 г почвы). Все это задерживает нормальный рост 
сосны.

Анализ хвои у сосен, произрастающих на таких поч
вах, показал, что сосне не хватает азота (1,1— 1,3% от 
сухого веса хвои), а у произрастающих на деградиро
ванных в результате пожаров, ветровой эрозии и сель
скохозяйственного пользования почвах отмечен также 
недостаток калия (при содержании его в хвое 0,21 — 
0,35%) и фосфора (при содержании его в хвое 0,06— 
0,09%). Оптимальным условиям минерального питания 
сосны в районе исследований соответствует следующее 
количество элементов в однолетней хвое сосны: 
N - 1 , 5 — 1,6%, Р — 0,1—0,2%, К — 0,5 -0 ,6% , Mg —
0,1%. Удобрений в данном случае не требуется.

Минеральные удобрения во всех возрастных группах 
сосновых культур в первый год не дали заметного по
вышения прироста по высоте. В вариантах с азотом и 
калием прямо пропорционально внесенным в почву 
удобрениям увеличилась длина (на 15—75%) и вес 
(на 20—80%) хвои текущего года, а также повысилось

Таблица 1
Р ост  молоды х сосн овы х к ул ь тур  в первый и второй год  после внесения удобрений 

в брусничном и лишайниковом типах леса

1968 Г. 1969 г.

Вариант опы та и д оза  
удобрен и й  (кг/га) по дей 

ств у ю щ е м у  в е щ е ст в у

пр
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ос
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по
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е

(р 
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0,
05

)

t 
вы

чи
с

ле
нн

ое

Сосняк-брус
ничник

Контроль

Р (60) к  (100)

97

110

18

20

123
100
133
108 1,96 2,36

24 
100
25 
104 1,96 1,06

2 .4  
100
2.4 
100 1,96 0

Р (60) К (100) N(100) 98 20
130
105 1,96 1,68

30
125 1,96 4,7

2,8
117 1,96 2,4

Р (60) К (100) N (150) 98 21
133
108 1,96 2,24

34
142 1,96 5,84 3,1

129 1,96 4,64

Р (60) К (100) N (200) 100 19
137
111 1,96 3,32

35
146 1,96 5,06

3 ,0
125 1,96 4,03

Сосняк лишай
никовый

Контроль 

N (160) Р (150)

108

120

16

17

130
100
165

127 1,96 5,84

28
100
41
146 1,96 6,89

1,39
100

2,22
157 1,96 4,76

N (160) К (100) 111 18
146

'111 1,96 3,42 35
125 1,96 4,98

1,57
113 1,96 1,74

Р (150) К (100) 112 16
142

Тб9 1,96 2,4
30
107 1,96 1,15

1,68
120 1,96 2,02

N (160) Р (150) К (100) 116 19
166
127 1,96 6,06

37
132 1,96 5,06

1,87
134 1,96 4,03
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Таблица 2
И зменение основны х таксационны х показателей сосн ов ого  жердняка брусничного типа леса 

после внесения удобрений (в  первые три года)

Варианты и д озы  (к г/ га )  удобрен и й  по д ей ств у ю щ ем у  вещ еству

Т аксационны е п оказатели Годы
к он трол ь N (1 6 0 ) Р (  180) 

1

К (130) Р (180) К (130)
N (160) Р (180) 

К (130)
N (160)P (180)

К(130)Са(1400)

Средний объем одного де
рева, м 3

Запас, м 3/га

Текущий прирост по запа
су за счет удобрений, 
м*/га

1967 0,0219 0,0235 0,0218 0,0259 0,0239 0,0242
1968 0,0250 0,0274 0,0255 0,0298 0,0269 0,0275
1969 0,0276 0,0310 0,0290 0,0334 0,0311 0,0311
1970 0,0306 0,0346 0,0321 0,0360 0,0347 0,0344
1967 101 110 101 122 111 112
1968 117 127 119 138 126 128
1969 129 144 135 155 144 145
1970 142 161 149 167 161 160

1 2 0 — 1 0
1968 0 106 тпг 100 93 100

5 4 5 6 5
1969 0 142 Тзз 142 150 142'

4 1 — 1 4 2
1970 0 131 107 92 Т зГ ТПГ

содержание в ней азота (на 0,1—0,6% ), калия (на 0,1— 
0,35%) и хлорофилла (до 80% ).

На второй год после внесения удобрений наряду с 
возросшими длиной и весом хвои, повышенным содер
жанием в ней азота и калия в большинстве случаев от
мечен максимальный прирост сосновых культур: в куль
турах до 12 лет текущий прирост по высоте увеличился 
на 50—70%, а по диаметру — на 20—30%; в 20—30-лет
них при средних и высоких дозах удобрений (Nis0_3oo,
Kioo_200, Pioo-iso) текущий прирост по запасу увеличился
примерно на 20—30%, а при меньших дозах (50— 
100 кг/га) — на 5— 10% (табл. 1, 2).

На третий год однолетняя хвоя заметно не отличалась 
от таковой на контрольных участках, за исключением 
вариантов с большими дозами удобрений (не менее 
150—200 кг/га азота). Прирост оставался на уровне 
предыдущего года (табл. 2).

Известь, внесенная как отдельно, так и в сочетании 
с другими минеральными удобрениями (N, Р и К), но 
истечении трехлетиего срока совсем не влияла на рост 
культур, а в отдельных случаях отмечалось даже не
большое снижение прироста, что объяснялось ухудше
нием калийного питания ввиду антагонизма между ио
нами К+ и Са++.

В результате опытов установлено, что сеянцы сосны 
отличаются малой отзывчивостью на азотные удобре
ния, кроме того, наблюдались частые их ожоги. Все это 
говорит о нецелесообразности внесения удобрений рань
ше, чем через 2—3 года после создания культур.

В почве под культурами жерднякового возраста в 
результате удобрений заметно возросло содержание 
подвижных форм фосфора, калия и азота, причем уве
личение фосфора наблюдалось в течение всего трехлет
него периода, а повышенное содержание азота и калия 
отмечалось только в первый год после внесения, в 
дальнейшем же оставалось повышенным только в лес
ной подстилке.

Минеральные удобрения не оказали заметного подкис
ляющего влияния на почву: величина pH на контроль
ных и опытных участках варьировала лишь в пределах 
0,1—0,2. Подщелачивающее влияние извести на лесную 
подстилку четко заметно уже в первый год (pH повы
шалась до 3,8 единицы), а на верхний минеральный

горизонт почвы — лишь в последующие годы (pH по- 
вышалась в среднем на 0,5).

Установлено, что минеральные удобрения способство
вали не только увеличению целлюлозо-разрушающих 
микробов, но и азотофиксирующих бактерий, хотя при 
этом также несколько возросло количество денитрифи- 
каторов. Наилучшие условия для развития микрофлоры 
наблюдались при внесении полного комплекса удобре
ний, хотя решающая роль и здесь принадлежала азоту.

Под влиянием удобрений отмечена тенденция к акти
визации цикла биологического кругооборота веществ за 
счет более энергичного разложения подстилки (заметное 
уменьшение веса ее и снижение углерода в ней на 5%) 
и поступления более богатого азотом (на 0,2%) и золь
ными веществами (на 0,3%) опада.

В результате проведенных исследований и обобщения 
ряда литературных данных нами выработаны рекомен
дации производству, суть которых заключается в следу
ющем: молодые сосновые культуры (возраст 3— 15 лет) 
в лишайниковом типе леса следует удобрять всеми 
основными видами минеральных удобрений, внося на

Таблица 3
Р асчет минимума затрат на удобрение 
сосн овы х насаждений брусничного типа 

в гослесф онде Литвы, р у б . /л 3

Себестоимость лесовыра-
щ и в а н и я .............................

Нормативный коэффициент 
эффективности капитало
вложений ..............................

Капиталовложения . . . .  
в том числе дополни
тельные (удобрение) 

Минимум затрат (С-|-Ен К)

С 1-72,2 1-69,1 98,2

Е„ 0,12 0,12 —
К 0-24,3 0-30,3 124,7

Кд — 0-06,0 —
— 1-75,1 1-72,7 98,6

2 Лвенее хозяйство № 3 33
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срок от 2 до 5 лет азот и калий (100— 150 кг/га), а 
также фосфор (60— 100 кг/га). В брусничном типе леса 
удобрение следует начинать с 10— 15-летнего возраста, 
т. е. с наступления периода интенсивного роста, внося 
в первую очередь азотные удобрения в дозах 100— 
150 кг/га на 5—7-летний период; в культурах жердня- 
кового возраста (20—30 лет) в первую очередь эффек
тивны азотные удобрения (150—200 кг/га), а на дегра
дированных почвах азотные вместе с калийными (100— 
150 кг/га). Существенного улучшения роста сосновых 
культур на деградированных в процессе пожаров и 
ветровой эрозии почвах путем внесения лишь одних ми
неральных удобрений достичь невозможно. По-видимо
му, в этих случаях следует сочетать минеральные 
удобрения с органическими и с фитомелиорацией.

Исходя из среднегодовых площадей, требующих удоб
рения в сосновых насаждениях брусничного типа и норм 
расхода основного вида удобрений — азота (по 
125 кг/га для редких насаждений и молодняков и 
175 кг/га — для высокополнот.-шх и средневозрастных),

затраты на удобрение (приобретение и расход их, за
траты труда и средств на проведение работ по вне
сению удобрений) составляют в среднем 28—29 руб ./га.

В результате удобрения увеличивается общий запас 
насаждений, при этом средний запас повышается при
мерно на 2,1 м3/га и приблизительно на 1,8% снижает
ся себестоимость выращивания одного обезличенного 
кубометра древесины.

Затраты на удобрение насаждений по существу яв
ляются дополнительными капиталовложениями в лес
ное хозяйство, хотя их учет и планирование осуществ
ляются по статье операционных расходов.

Исходя из сказанного, для выявления целесообраз
ности удобрения преобладающих в республике сосняков 
брусничного типа определена сравнительная экономиче
ская эффективность этого мероприятия при помощи ее 
показателя— минимума затрат (табл. 3). В результате 
этого выявлена оправданность этой меры как с лесо- 
водственной, так и с экономической точки зрения.

Л. Ф. ПРАВДИНУ— 75 ЛЕТ

23 марта исполняется 75 лет со дня рождения Леонида Федоро
вича Правдина, профессора, доктора биологических наук, широко изве
стного ученого.

Леонид Федорович окончил естественное отделение физико-мате
матического факультета Петроградского университета (в 1923 г.), а за
тем Ленинградский лесной институт, в котором начал заниматься 
научной работой под руководством профессоров М. Е. Ткаченко и 
в . н. Сукачева. Многосторонняя подготовка в двух учебных заведе
ниях, тесный контакт с выдающимися учеными имели для Л Ф Прав- 
дина большое значение.

Разносторонен круг проблем, которым за 50 лет научной деятеть-
ности уделял серьезное внимание ученый. Это — биология и плодоно-

8ЛИ’ соснь|' с_амш|1та, каштана, кедра и других пород, интродукция 
древесных растении на Северном Кавказе, вегетативное размножение 
культуры ивы, внутривидовая изменчивость и селекция древесных рас- 
„ 1ти 1л тл п Т ИД Федорович проводил свои исследования, работая 
т . л н Д г п  Северо-Кавказской экспедиции, в Ботаническом инсти- 
iy ie  л п  с и с н .  Исследования по внутривидовой изменчивости и се- 

СССРИ гДпр0ВПеп»Х П* Р° Д особенно широко были развернуты в Институте леса АН 
S™  Лаб0раТ0риЮ лесн0й сел“ - семеноведе-
R " Г * е " ереВ0Ла ИнститУта леса в г- Красноярск Леонид Федорович организовал
® лабораторию селекции древесных пород, работой которой он практически руко-

4 и и  л Т соТ еГ к Г  АЙУСССР?НеТИКИ "  Ce™ H Л6СНЫХ древесны* Расте™ й в ЛабоРа‘
„„™ o!!!H0nV a60Tb1’ изданные л - ф - Правдиным (а их более 140), широко известны
лесоводам. К ним относятся «Пробковый дуб в СССР и его культура» «Ива ее

ультура и использование», «Вегетативное размножение растений. Теория и ’ практика» 
«Сосна обыкновенная» Леонид Федорович бывал в заграничных научных команди
ровках: в Бразилии и Аргентине, во Франции, Швеции, Венгрии, Западной Африке и др. 
Пргшш^аТ^л комэидировок опубликованы в многочисленных статьях и монографиях 
(1969 О  еДОр° ВИЧа и в Учебнике «Тропическое и субтропическое лесоводство»

Леонид Федорович руководит работами, имеющими всесоюзное значение по выяв
лению сырьевых ресурсов, культуре и эксплуатации бересклета, возглавлял комплекс
ную научную экспедицию по полезащитному лесоразведению.

На протяжении ряда лет Леонид Федорович совмещает научную деятельность 
с преподавательской. Многие выпускники и аспиранты МЛТИ, Брянского лесохозяй
ственного института, Московского государственного университета, Университета дружбы 
народов им. П. Лумумбы гордятся тем, что они ученики Л. Ф. Правдина.

Правительство высоко оценило труд Л. Ф. Правдина и наградило его орде
ном Ленина.

^Отмечая 75-летие Леонида Федоровича, лесоводы, редакция журнала «Лесное 
хозяйство» желают юбиляру многих лет доброго здоровья и всесторонних успехов.
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УДК 634.0.232.322.41

Применение

минеральных

удобрений

при выращивании 

саженцев ели

В. С. ШУМАКОВ, Т. И. АРШИНОВА 
(ВНИИЛМ)

£  аженцы ели выращивают в школьном от
делении питомника либо в посевном с 

разреживанием посевов на 90— 95% , оставляя 
5— 10% сеянцев на доращивание (В. В. Огиев- 
ский, 1965; А. И. Стратонович и А. А. Дмит
риева, 1966; А. В. Баранник, 1970). При выра
щивании саженцев в школах с густотой более 
200 тыс. шт. на 1 га, по данным А . П. Доцен- 
ко (1968), происходит уменьшение их прирос
та в высоту и по диаметру. Однако при гус
тых посадках саженцев в школах хозяйство 
значительно экономит на уходах и затратах 
по подготовке почвы.

Причиной ухудшения роста саженцев в гус
тых школах может быть недостаточная обес
печенность растений доступными формами 
азота, минеральных элементов и влагой. 
В связи с этим разработка рациональной сис
темы подкормок минеральными удобрениями 
может улучшить выращивание посадочного 
материала.

Из практики применения минеральных удоб
рений в питомниках и на лесокультурной 
площади известно, что наиболее успешным 
оно оказывается в виде корневых подкормок 
на второй год после посева или посадки. Для 
проверки этого была проведена подкормка 
двух-трехлетних саженцев ели, посаженных в 
школьном отделении Загорского опытного пи
томника в двух вариантах: обычной густоты —  
100 тыс. шт. на 1 га и густой посадкой —  око
ло 1 млн. шт. на 1 га. Посадки не поливались.

Загорский лесной питомник расположен на 
южном склоне восточной части Клинско-Дмит- 
ровской гряды. Дерново-сильноподзолистые 
почвы содержат 31— 32% физической глины. 
Их пахотный слой мощностью до 20 см беден 
гумусом (2,36— 2,40% ) и общим азотом 
(0 ,11% ); pH солевой суспензии —  от 3,9 до 4; 
обменная кислотность — 6,1— 8,2 м г-экв  на 
100 г; степень насыщенности почвы основани
ями— от 58 до 65% - Почва бедна подвижны-
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Высота стволика, с м ..................... 21,1 29,8 141
Диаметр, м м ......................................  6 ,9  10,2 148
Общий вес одного саженца, г 12,0 51,7 430
Объем корневой массы, см 3 . . 13,7 51,6 376

ми формами элементов питания. В этих усло
виях рост трехлетних саженцев ели в густых 
посадках по сравнению с редкими значитель
но отставал: вес одного саженца ели в 1970 г. 
при редкой посадке был 51,7, а в густых 
лишь 8 г (табл. 1).

Почва под густыми посадками содержит 
меньше доступных форм азота и калия, осо
бенно в период наиболее интенсивного роста 
саженцев. Сумма азота нитратов и обменного 
аммония, например, в июне под густыми 
посадками —  от 4,5 до 5,3 мг на 100 г, что на 
27— 30%  меньше, чем в той же почве под ред
кими посадками. В сентябре 1970 г. хвоя са
женцев ели в густых посадках содержала 
лишь 0,94% общего азота, а в редких—  1,35%, 
что ясно указывает на недостаточное азотное 
питание. Это же подтверждала светло-зеленая 
с желтоватым оттенком окраска хвои.

В густых посадках по сравнению с редкими 
почЕа в слое 50 см была значительно суше. 
Особенно заметные различия во влажности 
почвы между густыми и редкими посадками 
наблюдались в начале вегетации в слое наи
большей концентрации корней саженцев. Так, 
общий запас влаги в слое 5— 20 см на 23 июня 
в густых посадках был на 17% меньше, чем в 
редких, а доступной влаги —  
на 26% . Во второй половине 
вегетационного периода разли
чия во влажности почвы под 
посадками разной густоты бы
ли отчетливо видны в слое 
50 см и особенно в пахотном 
горизонте, где доступной вла
ги было почти в два раза 
меньше.

Таким образом, саженцы 
ели в густых посадках нужда
лись в улучшении корневого 
питания. Для этого саженцы 
в густых и редких посадках 
были подкормлены минераль
ными удобрениями, которые 
вносились в виде сухих туков 
по следующей схеме (табл. 2 ).

Удобрения вносили поверх
ностно в междурядья и заде
лывали при обычной посадке 
культиватором, при густой мо
тыгами на глубину 5— 8 см.

Подкормка минеральными 
удобрениями улучшила пище
вой и биохимический режимы 
почвы. На 12-й день после 
внесения удобрений в почве 
увеличилось количество до
ступного растениям азота —  
в редких посадках в пол- 

тора-три раза, а в густых в пять-девять раз. 
Подвижность внесенного фосфора и калия к 
концу вегетации хотя и уменьшилась, но оста
валась более высокой, чем в почве на конт
роле (табл. 3).

Подкормка саженцев положительно повлия
ла на увеличение азота, фосфора и калия в 
хвое. В редких посадках ели трехкратная под
кормка азотом увеличила его содержание в 
хвое почти в 1,5 раза, а в густых посадках в 
2,5 раза. На фоне азотных подкормок в хвое 
ели увеличивалось содержание фосфора и ка
лия, что указывает на более активную дея
тельность корней при улучшенном азотном ре
жиме почвы. При недостатке в почве доступ
ных форм азота в силу нарушения ионного 
равновесия содержание фосфора и калия в 
хвое оказывается ненормально высоким. Вне
сение азотных удобрений эти различия сгла
живало.

Напомним, что содержание в хвое текущего 
прироста ели осенью (сентябрь, октябрь) азо
т а —  1,5, фосфора (Р20 5) — 0,3 и калия 
(К2О ) — 0,5% на сухое вещество указывает 
на то, что растение этими элементами корне
вого питания обеспечено. При более низком

Таблица 2
Схема опы тов по корневой подкормке саж енцев 

в школьном отделении

№ ва
рианта Вариант п одкорм ки

Сроки и дозы  удобрений 
по д ей ствую щ ем у вещ еств у У добрения, ис

пользованные

12 мая 27 мая 9 июня
в подкормках

1 Без подкормки азотные —  34%
2 ^60^120^90 ^60^120^90 — — аммиачная се

литра
3 ^60^120^90 ~Ь ^90 -}“ N9o ^60^120^90 N ,0 — фосфаты — 18%
4 ^60^120^90 ^90 4" N fl0 ^60^120^90 ^ 90 N90 гранулирован

ный суперфос
фат

5 N .. N9n — — —
6 Neo +  N90 N »0 N ,0 — калийные—40%
7 Nee Ne0 4 - Njg N,0 N fu N*tt калийная соль

Таблица 1
Динамика размеров и веса  саж ен ц ев  ели при разной г у с т о т е  посадок

(посадка 1968 г .)

Редкая посадка Г у ста я  посадка

П оказатели
1969 г. 1970 г. %  к 

1969 г. 1969 г. 1970 г. %  к 
1969 г.

18,3 22,6 123
3,7 4 ,4 119
4,6 8 ,0 173
6 ,5 9 .5 146
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Динамика подвиж ны х форм азота, фосфора и калии 
в пахотном слое почвы при подкормке саж ен ц ев  ели 

минеральными удобрениями

Таблица 3

П оказател и  (мг/100 г а бсол ю тн о  
су х о й  почвы )

Редкая посадка Г устая  п оса дк а

2 5 /V 2 7 /V i 18 /1X 2 5 /V 2 7 /VI 18/ IX

В а р и а н т  п о д к о р м к и  — N60Pi2oK9o 4- N90 +  N ,0
Нитраты (в N ) .................................. 1,54 6,95 8,32 0,93 5,12 2,83
Аммоний (в N) .................................. 3,58 7,85 9,02 3,27 10,58 8,95
Сумма азота (нитратов и аммо

ния) .................................................. 5,12 14,80 17,34 4,20 15,70 11,78
Подвижный фосфор (в Р20 6) . . 18,3 6,4 8,9 34,1 10,1 7,5
Обменный калий (в К20 )  . . . . 23,0 10,9 9,4 27,3 19,1 13,7

В а р и а н т  п о д к о р м к и  — N „ - ( - N 9, +  n 90
Нитраты (в N ) .................................. 2,87 6,42 7,25 1,65 3,84 2,83
Аммоний (в N ) .................................. 3,27 7,85 6,60 3,66 9,95 5,98
Сумма азота (нитратов и аммо

ния) ................................................... 6,14 14,27 13,85 5,31 13,79 8,81
Подвижный фосфор (в Р20 5) . . 7,3 7,4 4,3 9,3 5,1 4,3
Обменный калий (в К20 )  . . . . 12,7 12,3 9,5 9,9 7,4 6,9

содержании их в хвое растение нуждается в 
улучшении корневого питания. Однако это не 
означает, что при высоком содержании в хвое 
азота, фосфора и калия саженцы ели не будут 
реагировать на внесение удобрений. Только 
эффективность подкормки может быть мень
шей, чем при более низком содержании этих 
элементов.

Испытанные варианты минеральных под
кормок при разной густоте посадок оказывали 
неодинаковое влияние на их рост. В редких 
посадках наибольший прирост саженцев в вы
соту и по диаметру наблюдался на фоне од
нократной подкормки их азотом в дозе 
90 кг!га (действующего вещества) и близкие 
результаты получены от двукратной подкорм
ки той же дозой азота (табл. 4).

Саженцы на этих вариантах достигли высо
ты 31-—32 см. Другие варианты подкормок 
без поливов не оказали заметного положи
тельного влияния на рост саженцев в высоту, а 
в некоторых вариантах (при 
подкормке полным удобре
нием или трехкратной под
кормке азотом) даже снизи
лись приросты в высоту и по 
диаметру. Это, по-видимому, 
обусловлено неудовлетвори
тельной обеспеченностью ело
чек почвенной влагой. Нами 
установлено, что в посевном 
отделении питомника удобре
ния наиболее эффективны при 
влажности суглинистой почвы 
на менее 40— 50% полной вла- Nee -f"N„

гоемкости. В школе влажность 
почвы была ниже этих вели
чин. Известно, что недостаток 
в почве доступной растениям 
влаги снижает продуктивность 
фотосинтеза.

В густых посадках мине
ральные подкормки значитель
но улучшают их рост в высоту 
и прирост по диаметру 
(табл. 5).

На участках с лучшими ва
риантами подкормок размеры 
надземной части елочек в гус
тых и редких посадках прак
тически не различаются. Са
женцы в густых посадках, по
лучившие трехкратную под
кормку азотом или полным 
минеральным удобрением +  
+  азот, соответствуют разме
рам стандарта первого сорта 
(высота более 30 см, диаметр 
корневой шейки более 6 мм), 

но их масса (вес) оказывается несколько
меньше, чем у елочек, выращенных в нор
мальной школе.

Сравнение саженцев ели, выращенных в 
школах при разной густоте посадки и затем 
подкормленных минеральными удобрениями, 
показывает, что в производственных условиях 
можно значительно увеличить густоту посад
ки в школьном отделении питомника. Сравне
ние говорит также о более эффективном дей
ствии удобрений в густых посадках. Растения, 
подкормленные азотом или полным удобре
нием +  азот, в школах с густой посадкой до
стигают по высоте и диаметру размеров, прак
тически не отличающихся от саженцев, выра
щенных в школах с обычной густотой и так
же подкормленных удобрениями.

Наши исследования позволяют предложить 
производству следующие рекомендации. Ми
неральные подкормки при выращивании са
женцев ели на дерново-сильноподзолистых

Таблица 4

Влияние минеральных подкормок на трехлетние саж енцы ели 
при редкой посадке

Вариант
подкормки

П рирост Д иаметр стволика Общий вес

см ±т
су щ ест в ен 
н ость  раз

личий
td>  з

мм ± т

су щ ествен 
н ость  раз

личий 
t d >  3

же

г

нца

%

Без под
кормки 

Non

8,1 0,38 — 10,2 0,39 — 51,7 100

10,3 0,23 5,0 10,8 0,44 0,7 54,7 106
10,0 0,37 4,3 10,2 0,0 0,0 56,5 109
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Таблица 5
Влияние минеральных подкормок на трехлетние саж ен ц ы  ели при загущ енной посадке

№ 
ва

ри
ан

та

Вариант п одкорм ки П ри рост Вы сота стволика Д иаметр стволика
О бщ ий вес од н о

го саж енца

первой

вт
ор

ой

тр
ет

ье
й

s
-H

Is' =5
IS A

>>© sU = 3- 5? -H су
щ

ес
тв

ен


но
ст

ь 
ра

зл
и

чи
й 

/а*
> 

3

а?s -н су
щ

ес
тв

ен


но
ст

ь 
ра

зл
и

чи
й 

td
> 

3

V %

1 Без подкормки 3 ,9 0,24 _ 22,6 0,44 4,4 0,29 8,0 100
2 --- — 7,7 0,32 9 ,5 25,3 0,53 4,8 5,4 0,88 i , i 14,9 187
3 ^60^120^90 * * N,„ — 12,4 0,32 21,2 30,4 0,56 10,9 6,5 0,30 4,3 не определяли
4 ^60^120^90 • • N,„ 11,5 0,20 21,3 29,9 0,61 9 ,7 7,1 0,58 4,2 13,8 173
5 N 90....................... 10,5 0,23 20,0 30,4 0,66 9,9 5,4 0,63 1,0 17,0 213
6 N90....................... N,„ --- 12,0 0,23 24,8 30,4 0,75 9,0 5,9 0,78 1,8 не определяли
7 N . . ....................... n 80 n 90 10,5 0,33 16,5 31,9 0,82 9,5 6,4 0,34 4,3 13,3 167

суглинистых почвах в школьных отделениях 
питомников в зоне хвойно-широколиственных 
лесов дают возможность значительно увели
чить густоту посадок. В густых посадках ми
неральные удобрения более эффективны. Под
кормку саженцев ели в школьном отделении 
надо делать на втором году их роста, а не в 
год пересадки в школу.

На дерново-подзолистых суглинистых почвах 
в неорошаемом питомнике наиболее эффек
тивна двукратная подкормка; первая — пол

ным удобрением в дозах N60P 120K90 или азотом 
в дозе Ng0 и вторая —  азотом в дозе N90. Пер
вая производится в первой половине мая, вто
рая—  в начале первой половины июня, т. е. 
в период максимального роста саженцев. При
менение рекомендуемых минеральных подкор
мок позволяет при густых посадках ели в 
школах получить стандартные саженцы на вто
ром году выращивания (на четвертом году 
жизни), сократив в три-четыре раза расходы 
на подготовку почвы и уходы.

УДК 634.0.232.322.41 (571.15)

ВЫРАЩИВАНИЕ

СЕЯНЦЕВ БЕРЕЗЫ

С УДОБРЕНИЯМИ

Б. И, КОСНИКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук; 
Р. П. КОСНИКОВА (Алтайская АГЛОС);

А. П. СИМОНЕНКО, директоо Волчихинского 
лесокомбината

I/улундинская степь, занимающая свыше 16 млн. га.— 
крупнейший в стране и в Западной Сибири район 

сельскохозяйственного производства. Однако этот район 
в сильной степени подвержен ветровой эрозии почв.

В комплексе мер борьбы с эрозией на передний план 
выдвинута посадка полезащитных лесных полос, для 
чего ежегодно требуется огромное количество посадоч
ного материала. Например, только сеянцев березы бо
родавчатой надо выращивать около 100 млн. шт. в год. 
Между тем этих сеянцев в Алтайском крае не хватает, 
что объясняется в первую очередь трудностью их вы
ращивания в условиях Кулунды.

Климат района резко континентальный с суровой 
малоснежной зимой (до —49,5°) и жарким летом (до 
+  39,3°). Средняя продолжительность вегетационного пе
риода 145 дней. По количеству осадков район плодо- 
лесопитомника приближается к зоне полупустынь. При 
этом основная масса осадков приходится на вторую 
половину лета. Преобладают ветры западного и юго-за
падного направлений, приносящие весной и летом из 
Средней Азии массы горячего воздуха и вызывающие 
атмосферные и почвенные засухи.

Степной плодолесопитомник располагается на светло- 
каштановых и каштановых слабо- и среднесолонцеватых 
почвах с содержанием гумуса 1— 1,5%. Подвижного 
фосфора в слое 0—30 см не более 3,5 мг, аммиачного 
азота 3 мг, нитратного азота 1,5 мг на 100 г почвы.

Недостаток влаги, питательных веществ, высокие 
температуры летом и сильные морозы зимой, суховеи и 
пыльные бури создают большие трудности для выра
щивания посадочного материала. Одними обычными 
приемами — притенением и поливами всходов в питом
никах Алтайской Кулунды, не применяя удобрений, 
более 400 гыс. сеянцев березы с 1 га вырастить нельзя.
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Например, в 1960— 1968 гг. в Степном плодолесопитом-
нике ежегодный средний выход стандартных сеянцев не 
превышал 300 тыс. шт. с 1 га. С 1969 г. здесь начали 
вносить азотно-фосфорные удобрения и уже в 1970 г. 
получили в среднем 400 тыс. сеянцев, а на отдельных 
полях даже до 700 тыс. сеянцев с 1 га. Для Кулундин- 
ской степи это немалое достижение.

Для установления норм, сроков и способов внесения 
удобрений сотрудниками Алтайской АГЛОС совместно 
со специалистами лесного хозяйства в 1969— 1970 гг. 
были поставлены научно-производственные опыты в 
Степном плодолесопитомнике по следующей схеме.

О п ы т  1. Разработка доз азотно-фосфорных удобре
ний (кг действующего вещества на 1 га): 1) Neo; 2) N75; 
3) N100; 4) N 120; 5) N150; 6) Р 100; 7) Р 120; 8) Р 150;
9) Р200; 10) Р250; 11) N60P 100; 12) N75P 120; 13) N 100P 150; 
14) N 120P200; 15) N150P25o; 16) контроль.

О п ы т  II. Разработка способов дифференцированного 
внесения удобрений в зависимости от удаленности лес
ной полосы: 1) первое поле шириной 30 м (1—5)Н, не
посредственно примыкающее к лесной полосе (кг дей
ствующего вещества на 1 га)-, a) N75P 120 б) N 120P200; 
в) контроль; 2) второе поле шириной 54 м (6— 15) Н, 
примыкающее к первому полю: a) N75P 120; б) N 120P200; 
в) контроль.

Фосфор (гранулированный суперфосфат) вносили вес
ной, в мае, а азотные удобрения (аммиачную селитру) 
в мае и середине июля между строчками посевов на 
глубину 5—7 см сеялкой конструкции Ключевского мех- 
лесхоза. Калийные удобрения вносились в середине 
июля на все делянки из расчета 30 кг действующего 
вещества (К зо ) на 1 га для повышения зимостойкости 
сеянцев. Наряду с мелкоделяночным опытом в 1970 г. 
были заложены производственные опыты на площади
3,7 га. Все опыты проводились с сеянцами березы после 
их перезимовки, т. е. с двухлетками.

Агротехника выращивания сеянцев березы была об
щепринятая для данной зоны. Предшественником сеян
цев был чистый удобренный или сидеральный пар. Для 
этого после выкопки сеянцев весной проводилось рых
ление почвы культиватором — глубокорыхлителем 
КПГ-250 или КПП-2,2 на глубину 16— 20 см с одновре
менным боронованием. В первой декаде мая высевали 
сидераты — горох, горчицу, гречиху, донник, которые в 
июле в период цветения дисковали, а затем запахива
ли на глубину 25— 30 см. В дальнейшем до глубокой 
осени уход за почвой проводился по системе чистого 
пара: проводили три-четыре культивации. В последнее 
время на питомнике отказались от планировки участков

планером-волокушей, так как это сильно уплотняло поч
ву. Хорошей выровненности почвы стали добиваться 
сочетанием продольной и поперечной обработки.

Посев семян березы бородавчатой проводили с на
чалом устойчивых заморозков или по первому снегу. 
Схема посева четырехстрочная, дающая 29,6 тыс. пог. м 
на 1 га. Посевы покрывали соломой, камышом и дра
ночными щитами. Весной и летом следующего года 
проводили ручные прополки и поливы. В конце мая 
щиты ставили вертикально через три— четыре ленты 
посевов.

Отметим также, что в Степном плодолесопитомнике 
на с в е т л о - к а ш т а н о в ы х  почвах применяли четы
рехпольный севооборот: 1-е поле — однолетние сеянцы; 
2-е поле — двухлетние сеянцы +  однолетние; 3-е поле
злаковые культуры; 4-е поле — сидеральный пар. Н а 
к а ш т а н о в ы х  почвах применяли шестипольный сево
оборот: 1-е поле — чистый удобренный пар; 2-е поле — 
однолетние сеянцы; 3-е поле — двухлетние сеянцы +  од
нолетние; 4-е поле — сидеральный пар; 5-е поле — одно
летние сеянцы; 6-е поле — двухлетние сеянцы -{- одно
летние.

В период роста однолетних сеянцев полив проводили 
по мере надобности из расчета 150—200 т воды на 1 га. 
После внесения минеральных удобрений (на второй год 
роста сеянцев) норму полива увеличивали до 200—300 т 
на 1 га. Это делали для заделки борозд, образуемых 
между строчками сошником культиватора-растениепи- 
тателя.

Опыты по применению минеральных подкормок на 
двухлетних сеянцах березы на светло-каштановых и 
каштановых почвах Кулунды дали положительные ре
зультаты. Весной, в мае, высота сеянцев березы во 
всех вариантах опыта заметно не различалась: напри
мер, на контроле (К зо ) — 7,7 см, в вариантах N120K30 — 
7,5 см, Р200К30 — 7,8 см, N120P200K30 — 7,9 см. В конце 
вегетационного периода высота сеянцев здесь стала: на 
контроле (К з о )  — 26,8 см, в вариантах N120K30 — 55,4 см, 
Р200К30 — 32,0 см, N120P200K30 — 65,8 см, а диаметр 
корневой шейки: на контроле (К зо ) — 2,0 мм, в вариан
тах N 120K30 — 4,8 мм, Р200К30 — 3,4 мм, N120P200K30 — 
6,4 ми.

Наблюдения за динамикой роста сеянцев березы бо
родавчатой показали разное воздействие различных 
удобрений и их смесей. Так, азотные удобрения в боль
шей степени влияют на увеличение надземной массы . 
сеянцев, фосфорные на увеличение корневой системы. 
Нами отмечено, что в степных условиях без удобрений 
сеянцы березы образуют корневую систему стержневого

Таблица /
Влияние разны х д оз удобрений на р ост  сеянцев березы  при различной удаленности лесной полосы

Д иам етр  кор С ор тн ость  сеянц ев, % О бщ ий
Вы сота сеян  невой ш ейки вы ход се 

Варианты опыта цев в сер ед и 
не мая, с м

вегетации, с м ,  
h±_m

в конце веге 
тации, м м ,  

d±_m
I II

нестан 
дартны х

янце в 
с  1 га ,  
ты с . ш т.

П е р в о е  и о л е ,  п р и л е г а ю щ е е  к л е с н о й  п о л о с е  (1— 5 )Н
N,5P120K ,„ ........................................................... 6 ,6  5 5 ,9 + 1 ,8  4 ,4 + 0 ,2  60 38
N1SoP2„„K°0 ......................................................  6 ,3 6 3 ,4 + 2 ,6  5 ,7 + 0 ,3  89 11
Контроль (К3<)) ..............................................  6 ,4 3 2 ,2 + 1 ,5  3 ,0 + 0 ,2  38 52

В т о р о е  п о л е ,  п р и л е г а ю щ е е  к п е р в о м у  (6— 15)Н
N75P,,0K30 ........................................................... 6 ,7  6 3 ,0 + 2 ,0  4 ,2 + 0 ,2  82 17
N120P2ooK „ ......................................................  6 ,5  47,1 +  1,9 3 ,7 + 0 ,2  55 41
Контроль (К30) ..............................................  6 ,5  3 0 ,0 + 0 ,6  3 ,1 + 0 ,2  31 46

П р и м е ч а н и е .  При первом годкормке давали N4o и N„0 на 1 га, а при второй — 
зто дает N ,s и N ,,, кг действующего вещества на 1 га.

2

10

1
4

23

593
611
420

680
700
500

м'а5 и Ne„. В сумме
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типа с малым количеством корней первого и второго 
порядка. С увеличением дозы фосфорных удобрений 
увеличивается мочковатость корневой системы, что име
ет важное значение при создании защитных лесных по
лос в Кулундинской степи. Например, на контроле у 
сеянцев берез было 12 корней первого порядка, а в 
варианте Р200К30 — 23.

Проводились нами также опыты по влиянию защит
ных лесных полос на рост и развитие сеянцев в зави
симости от увлажненности почвы и вносимых доз ми
неральных удобрений. Исследования показали, что при 
приближении к лесной полосе дозы удобрений должны 
увеличиваться (табл. 1).

Эти данные показывают, что при внесении минераль
ных удобрений на первом и втором поле (вариант 
N75P 120K30) выход сеянцев березы составил 593 тыс. и 
680 тыс. шт. с 1 га, а на контроле соответственно 
420 тыс. и 500 тыс. шт.

Различное влияние одинаковых доз минеральных 
удобрений в зависимости от удаленности лесной поло
сы мы объясняем уменьшением концентрации солей и 
влажности.почвы (табл. 2).

Таблица 2
Запас воды ( м м )  в слое почвы 50 с м  
в зависимости от  удаленности  полосы

У даление о т  лесной полосы  
Н-6,5 м Весной В середи н е 

лета
П оздней
осен ью

1-е поле (1— 5) Н . . . 65,3 54,7 46,0
2-е поле (6— 15) Н . . . 51,0 45,1 39,4

Первоначальное превышение запасов влаги в первом 
поле объясняется поступлением воды за счет таяния 
снежного шлейфа. Это различие во влажности на 10— 
15 мм сохраняется в течение всего вегетационного пе
риода и объясняется влиянием защитных полос на ми
кроклимат прилегающих полей и искусственным ороше
нием питомника. Поэтому в прилегающее к полосе поле 
(1— 5)Н  нужно вносить минеральных удобрений на 
35—40% больше, чем во второе поле (6— 15) Н. Иссле
дования показали, что, несмотря на повышенные дозы 
вносимых удобрений, каждый рубль, затрачиваемый на 
удобрения, дает 1,5 руб. прибыли за счет дополнитель
но выращенных сеянцев березы.

Наше мнение о необходимости внесения повышенных 
доз удобрений и использования их в зависимости от 
удаленности лесной полосы подтверждено данными 
опытно-производственных посевов на площади 3,7 га. 
Выход стандартных сеянцев первого сорта с единицы 
площади был в полтора—два раза выше с удобренных 
участков, чем на контроле.

Наши исследования позволяют сделать вывод о том. 
что для повышения выхода высококачественных сеянцев 
на светло-каштановых и каштановых почвах Кулунды 
необходимо давать двухлетним сеянцам березы мине
ральные подкормки, в первую очередь азотно-фосфор- 
ные. Наибольшую дозу удобрений рекомендуется вно
сить на поля, непосредственно примыкающие к лесной 
полосе, т. е. на расстоянии пятикратной высоты поло
сы, и на 35—40% меньше на поля, расположенные на 
расстоянии 35—90 м, т. е. равном 6— 15-кратной высоте 
полосы. Оптимальной дозой для первого поля следует 
считать N120P200 (кг действующего вещества), а для 
второго — N75P 120 на 1 га. Фосфорные удобрения надо 
вносить в середине мая, а азотные — в мае и в июле. 
Калийные удобрения вносятся в небольших дозах — 
30 кг действующего вещества на 1 га (Кзо)— Для 
повышения зимостойкости сеянцев.

УДК 634.0.232.322.4 (470.2)

ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ 

СЕЯНЦЕВ ЕЛИ 

В ПОДЗОНЕ

с р е д н е й  т а и г и

М. С. СИКЬКЕВИЧ, кандидат сельскохозяй
ственных наук (Петрозаводская ЛОС)

Е> последние годы лесхозы таежной зоны стали посте- 
пенно переходить от посева культур к посадке, 

как к более надежному методу лесовосстановления. Ес
ли, например, в Карельской АССР в 1965 г. посадкой 
было заложено 6% новых лесных культур, то в 1970 г. 
уже 28%.

В ближайшие годы лесному хозяйству республики 
ежегодно потребуется 60— 70 млн. сеянцев и саженцев. 
Для реализации намеченной программы в лесхозах Ка 
релии создается 10 базисных лесных питомников на 
площади около 250 га.

Поскольку более плодородные супесчаные и суглини
стые почвы сильно завалунены и непригодны под базис
ные питомники, большинство их заложено на песчаных 
подзолах. Эти почвы характеризуются кислой реакцией 
среды (pH в КС1 4,5 и ниже), низким содержанием 
гумуса (до 1%) и минеральных соединений в доступной 
для растений форме. Так, содержание калия в них не 
превышает 4 мг на 100 г почвы.

Наблюдения показали, что выращивание стандартных 
сеянцев ели на таких почвах без внесения высоких доз 
органических и минеральных уцобрений длится 3—4 го
да, причем выход посадочного материала, как правило, 
не превышает 600—800 тыс. шт. с 1 га. Для сокраще
ния сроков выращивания и увеличения выхода посадоч
ного материала нами подобрана и апробирована в про
изводственных условиях технологическая схема с при
менением комплексной механизации, обеспечивающая по
лучение стандартных сеянцев ели в открытом грунте в 
течение двух лет. Сущность этой схемы, применяемой 
на базисном питомнике Олонецкого мехлесхоза, заклю
чается в следующем.

Учитывая крайне низкое содержание гумуса и мине
ральных элементов в пахотном горизонте, для обогаще
ния и улучшения физических свойств почвы на паровых 
полях посеяли однолетний люпин, зеленая масса кото
рого в стадии цветения (в сентябре) запахана на глуби
ну 10— 15 см.. Весной следующего года, за две недели 
до посева ели, были внесены основные удобрения 80 т 
проветренного низинного торфа со степенью разложе
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Двухлетние посевы ели в питомнике

Двухлетние сеянцы ели (в пучках по 10 шт.):
слева — с подкормкой удобрениями; справа — контроль 

(без удобрений)

ния около 25% и влажностью 65—70%, по 80 кг азот
ных и калийных и 60 кг фосфорных удобрений из рас
чета на 1 га (нормы удобрений показаны по действую
щему веществу). Часть основных удобрений (до 50%) 
целесообразнее вносить перед посевом люпина, чтобы 
получить больше зеленой массы.

Минеральные удобрения перемешивали с торфом н 
вносили с помощью прицепов-разбрасывателей РПТУ- 
2.0А или РПТМ-2,0А. Заделывали удобрения дисковой 
бороной БДН-2 на глубину 8— 10 см, после чего почву 
прикатывали катками ЗКВГ-1,4. Для нейтрализации кис
лотности почвы использовали известь (4 т/га). Из
мельченная и просеянная через сито гашеная известь 
вносилась прицепами-разбрасывателями. Для более рав
номерного внесения ее смешивали с опилками.

Посев семян ели произведен в конце мая комбиниро
ванной сеялкой СКП-6. Схема посева шестистрочная 
трехзвеньевая (расстояние между центрами строчек 
70—9—27—9— 27—9— 70), что позволяет механизировать 
культивацию и внесение минеральных удобрений при 
подкормках. Норма высева семян I класса сортности —
1.8 г на 1 пог. м строчки. Предпосевная обработка се
мян заключалась в 60-дневном снеговании с последую
щим протравливанием сухими препаратами ТМТД, гра
нозаном или 0,5%-ным раствором марганцовокислого 
калия. Для улучшения водно-физических свойств пес
чаных почв питомника и повышения грунтовой всхоже
сти семян одновременно с посевом проводилось мульчи
рование опилками, а по окончании посева прикатывание 
катками.

Подкормки однолетних и двухлетних сеянцев прове
дены трижды за лето как в первый, так и на второй 
год. В посевах первого года первые две подкормки бы
ли проведены аммиачной селитрой по 20 и 45 кг/га, а 
третья суперфосфатом (простым) и хлористым калием 
по 25 к г/га. В посевах второго года при первой под
кормке (22 мая) внесена мочевина, суперфосфат и хло
ристый калий 20—45— 40 кг/га. При второй и третьей 
подкормках (15 июня и 16 июля) внесена только моче
вин а — 45 кг!га.

Удобрения вносились в бороздки между спаренными 
строчками на глубину 3—5 см с помощью культивато- 
ра-растениепитателя КРСШ 2,8. Поливы проводили в

основном после внесения подкормок из расчета Т20— 
150 м2/га. Одновременно проводили полив на конт
рольном участке.

Приводим данные о росте сеянцев на удобренном 
участке (опыт) и на контроле (см. таблицу).

Анализ наших данных показывает, что внесение ос
новных удобрений (органических и минеральных) до 
посева в сочетании с минеральными подкормками и по
ливами обеспечивает значительное улучшение роста 
сеянцев по сравнению с контролем. Так, в однолетних 
посевах высота и диаметр корневой шейки сеянцев на 
удобренном участке составили соответственно 139 и 
120% по отношению к контролю. Заметно большее 
увеличение наблюдается и в накоплении саянцами мас
сы сухого вещества. Вес сеянцев на удобренном участ
ке составил 235% по отношению к контролю. Такое 
значительное увеличение веса сеянцев при гораздо 
меньшем увеличении их линейных размеров указывает 
на развитие мочковатых корневых систем и лучшее 
охвоение.

Еще более резко проявилось положительное влияние 
удобрений на рост двухлетних сеянцев ели. Высота и 
диаметр их на удобренном участке составили по отно
шению к контролю 153 и 138%. А это, в свою очередь, 
положительно сказалось на выходе стандартного поса
дочного материала. Если на удобренном участке выход 
стандартных сеянцев в двухлетнем возрасте составил 
92%, в том числе сеянцев I сорта 37%, то на контроле 
стандартных сеянцев было всего 49%. Сеянцев I сорта 
на контроле не было совсем. Достоверность различий в
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Влияние удобрений на р ост  сеян цев ели

Варианты п осева

Размеры  сеянц ев Вес 100 сеянц ев в абсолю тно су х ом  
состоянии

вы сота длина глав
н ого  корня

диам етр  корн е
вой ш ейки

надземной
части

корней общий

с м  % с м  % с м  % г % ? | % г %

К онтроль.................................. 2,8
О п ы т ..........................................  3 ,9

К онтроль..................................9 ,0 + 0 ,2 6
О п ы т..........................................13,8+0,31

100
139

О д н о л е т н и е
6, 9 100
8, 4 122

с е я н ц ы
100 
120

0, 5
0,6

Д в у х л е т н и е  с е я н ц ы
100 12,2 100 1 ,3 + 0 ,0 4  100
153 16,4 134 1 ,8 + 0 ,0 4  138

1,9
4,5

34,3
74,5

100
237

100
217

Q,7
1,6

10,5
22,9

100
229

100
218

2,6
6,1

44,8
97,4

100
235

100
217

росте сеянцев на удобренном участке и на контроле 
подтверждается показателем существенности различий, 
который значительно больше трех (по высоте 11,9, а по 
диаметру 9,3).

Применение указанных мероприятий даже при за
сушливой погоде в первой половине вегетационного пе
риода 1969 и 1970 гг. обеспечило и более высокий вы
ход посадочного материала — 1,5 млн. шт. с 1 га.

Таким образом, рекомендуемая технологическая схе
ма позволяет сократить срок выращивания сеянцев ели

на бедных песчаных почвах питомников средней подзо
ны тайги и значительно повысить выход стандартного 
материала. Непременным условием ускоренного выра
щивания и увеличения выхода стандартного посадоч
ного материала является повышение плодородия почв 
питомников высокими дозами основных органических и 
минеральных удобрений до посева ели, подкормками 
сеянцев минеральными удобрениями и поливами, а так
же посевом бобовых трав (люпина) на паровых полях.

УДК 634.0.232.32(571.55)

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ

СЕЯНЦЕВ СОСНЫ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

В. В. ОГИЕВСКИЙ. Д. А. МЕДВЕДЕВА (Институт леса 
и древесины СО АН СССР]

1/1 з-за систематической гибели при перезимовке сеян- 
* *  цен сосны первого года выращивания большинство 

лесхозов Забайкалья испытывает острую нехватку поса
дочного материала и вынуждено основной объем лесо
культурных работ выполнять таким ненадежным спо
собом, как посев семян.

При изучении условий перезимовки сеянцев нами бы
ло установлено, что основная причина их гибели заклю
чается в потере сеянцами зимой влаги ниже допустимых 
критических величин. При этом от иссушения гибнут не 
только однолетние, но и двух-трехлетние сеянцы. Изуче
ние влажности однолетних сеянцев сосны, проведенное 
зимой и весной 1969 и 1970 гг. на питомниках Агинского 
и Шилкинского лесхозов (Читинская область), показало, 
что в бесснежные зимы .на открытых местах к концу 
марта однолетние сеянцы сосны имеют влажность ниже 
критической. Например, на питомнике в урочище «Ци- 
рик-Нарасун» Агинского лесхоза в марте 1970 г. влаж
ность сеянцев была 25,1% от сырого веса сеянцев (кри
тический минимум влажности для побегов —  25,7%, 
для хвои — 34,3%, для почек — 26%).

При наличии снежного покрова и в защищенных от
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ветра местах уменьшение влажности сеянцев ниже кри
тических величин происходит весной, когда для Забай
калья характерно чередование периодоз резких потеп
лений и похолоданий (апрель, начало мая) при неот
таявшей почве. Так, в 1969 г. (питомник в урочище 
«Цирик-Нарасун») в начале апреля влажность однолет
них сеянцев сосны была 43%, после первого теплого 
периода (9— 12 апреля) она опустилась до 39%, после 
второго (16—20 апреля)— до 24%, после третьего 
(28 апреля — 3 мая)— до 15%. В 1970 г. (питомник 
Шилкинского лесхоза) влажность сеянцев в начале 
апреля была 43,3%, после первого теплого периода 
(12—24 апреля) более 50% сеянцев приобрели желтую 
окраску и их влажность снизилась до 33%, а после 
второго теплого периода (27 апреля — 3 мая)— до 21%.

Опытные работы показывают, что для преодоления 
неблагоприятных последствий перезимовки и для полу
чения за два года пригодных к посадке сеянцев сосны 
надо внести некоторые изменения в общепринятую агро
технику выращивания посадочного материала в лесных 
питомниках. В тяжелых климатических условиях Забай
калья крайне необходимо, чтобы соблюдать такие ос-
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Отпад сеянцев сосны во время перезимовки при разных 
сроках посева (Агинский лесхоз, урочище «Цирик- 

Нарасун»):
А — участок без полива; Б —  участок с регулярным 

поливом

новные положения агротехники, как высокое качество 
обработки почвы, очистка площади питомника от засо
ренности, своевременное проведение прополок и рых
лений.

Ввиду сильной зараженности почвы большинства ста
рых питомников почвенными грибами, вызывающими 
полегание сеянцев, желательно под посевы сосны осваи
вать площади, бывшие под лесом или только что вы
шедшие из-под него. На старых питомниках и на пло
щадях, вышедших из-под сельскохозяйственного поль
зования, надо сразу предусматривать меры борьбы 
с полеганием сеянцев.

Надежное выращивание сеянцев сосны возможно 
только при регулярных поливах посевов. Зимние запа
сы влаги в почве обычно незначительны. В конце вес
ны — начале лета дождей не бывает, и верхний слой 
почвы (10 см) почти не имеет доступной для растений 
влаги. Поэтому на неполивных участках всходы весен
них посевов развиваются в крайне неблагоприятных 
условиях либо их появление задерживается до периода 
летних дождей, наступающего обычно в июле. Сеянцы 
весенних сроков посева на участках без полива и сеян
цы посевов, произведенных в период летних дождей, 
хуже подготовлены к перезимовке, чем сеянцы весенних 
сроков посева на участках с регулярными поливами 
(см. график).

К концу первого вегетационного периода сеянцы ве
сеннего посева по росту и развитию в полтора раза 
превосходят сеянцы летних сроков.^ посева. Учитывая 
лучшее развитие сеянцев весенних сроков и их большую

заимостойкость, следует считать, что посев сосны на 
питомниках надо производить весной (вторая и третья 
декады мая).

Почвы большинства питомников недостаточно обес
печены такими основными питательными элементами, 
как азот, фосфор, и средне обеспечены калием. Поэто
му для успешного роста сеянцев сосны большое значе
ние имеет предпосевное внесение минеральных удобре
ний на глубину 5—8 см. В опытных посевах в урочище 
«Цирик-Нарасун» на фоне минеральных удобрений 
с каждого погонного метра строки было получено бо
лее 100 пригодных к посадке двухлетних сеянцев сосны, 
а на контрольном участке их было около 25% (не боль
ше 20— 30 на 1 пог. м). Нормы минеральных удобрений 
устанавливаются в зависимости от обеспеченности почв 
основными питательными веществами и колеблются 
в наших условиях в следующих пределах: азот — от 50 
до 80 кг/га, фосфор — от 40 до 80 кг/га, калий — от 30 
до 60 кг/га (по действующему веществу).

Указанные агротехнические мероприятия — тщатель
ная обработка почвы, предпосевное внесение удобрений, 
своевременные посев, прополка и рыхление почвы, регу
лярные-' поливы — не могут полностью гарантировать 
успешную перезимовку сеянцев сосны первого года вы
ращивания. Поэтому во второй половине октября — на
чале ноября сеянцы надо закрывать слоем земли на
2—3 см или опилками на 4—5 см выше верхушечной 
почки. Тогда они успешно зимуют и отпад их не пре
вышает 10%.

Весной перезимовавшие посевы освобождают от за
щитного покрытия в течение 10 дней после установле
ния на глубине 20 см температуры почвы +4°, т. е. 
когда создадутся условия для деятельности корней. 
Более позднее раскрытие посевов приводит к увеличе
нию отпада сеянцев от выпревания. Сеянцы, зимовавшие 
под укрытием, на второй год растут гораздо лучше, чем 
зимовавшие открытыми и очень ослабленные.

Во второй вегетационный период кроме общепринятых 
агротехнических мероприятий нужна двукратная под
кормка сеянцев минеральными удобрениями. Первая 
подкормка проводится в конце мая. Вносится полное 
удобрение —  азота 30 кг/га, фосфора — 40 кг/га и ка
лия — 20 кг/га. Вторая подкормка дается через 10— 
15 дней после первой азотно-фосфорными удобрения
ми — азота 30 кг/га, фосфора — 40 кг/га. Лучшие ре
зультаты получаются при жидких подкормках с нормой 
расхода 10 л раствора на 1 м2 площади. На питомнике 
в Шилкинском лесхозе в опытах с подкормкой посевов 
минеральными удобрениями вес двухлетних сосенок уве
личился в полтора раза, количество стандартных сеян
цев на 30%. При соблюдении указанных основных ре
комендаций к осени второго года можно получить 80— 
90% сеянцев сосны, пригодных к высадке на лесокуль
турную площадь.

Обычно посадочный материал выкапывают весной 
непосредственно перед посадкой лесных культур. Но от 
зимне-весеннего иссушения гибнут не только однолет
ние, но и двух-трехлетние сеянцы. Защитное укрытие 
сеянцев второго года на зиму — очень дорогое и трудо
емкое мероприятие. Поэтому желательно отказаться от 
весенней выкопки сеянцев, перейти к осенней выкопке 
и зимнему хранению ит « специальных траншеях или 
в прикопке. Опыт такого зимнего хранения сеянцев сос
ны имеется на Дальнем Востоке и в Волгоградской 
области. Предлагаемые изменения в общепринятой агро
технике выращивания сеянцев сосны должны обеспе
чить возможность получения планового количества при
годного посадочного материала в двухлетний срок.
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УДК 634.0.232.32(479.8)

РОСТ СЕЯНЦЕВ ДУБА

В ТЕПЛИЦАХ

С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ

ПОКРЫТИЯМИ

С. Д. СМИРНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

D  1968— 1970 гг. в общей схеме 
исследований возможности 

выращивания в Ленинградской об
ласти сеянцев древесных и ку
старниковых пород в теплицах с 
полиэтиленовыми покрытиями на
ми было заложено несколько опыт
ных посевов дуба черешчатого. 
Изучалось влияние полиэтилено
вого покрытия на рост и развитие 
сеянцев, их качество в зависимо
сти от густоты посевов, агрофона, 
способов внесения удобрений и 
других условий.

Некоторые требования агротех
ники — субстрат, гидротермиче
ский режим, интенсивность поли
ва, способ посева, уход — были 
приняты общие для ряда пород. 
Б качестве субстрата использова
лась торфяно-минеральная смесь 
их верхового фрезерного торфа с 
кислотностью солевой вытяжки 
pH =  2,8—Э,2, зольностью 5,6 и 
степенью разложения 5,5— 6,2. Тем
пература и влажность воздуха в 
теплице поддерживались по воз
можности в пределах 28—30° и 
75—80%. Поливная система вклю
чалась по мере подсыхания верх
него слоя субстрата. Посев семян 
производился вразброс. Поскольку 
субстрат из верхового торфа в те
чение вегетационного периода не 
слеживается и не зарастает сор
няками, рыхления и прополки по
севов не требовалось. Для уско
рения процессов одревеснения и 
лучшей подготовки сеянцев к зиме 
посевы в конце июля опрыскивали 
раствором сернокислого калия. 
Полиэтиленовые покрытия тепли
цы .снимали постепенно: сначала 
половину боковых рам (середина 
августа), через неделю остальные 
боковые рамы, а в конце августа

теплицы раскрывались полностью. 
В конце сентября сеянцы переса
живали в школьное отделение 
обычного питомника.

Для изучения влияния полиэти
леновых покрытий на рост и раз
витие сеянцев дуба были заложе
ны посевы в теплице и в откры-

19%), 0,7 кг сернокислого калия 
(д. в. 49%) и 0,2 кг сернокислого 
магния. Смесь торфа с минераль
ными удобрениями тщательно пе
ремешивали и распределяли по 
площади ровным слоем в 15 см. 
Учитывая, что верховой торф 
очень беден большинством микро
элементов в доступной для расте
ний форме, на подготовленную по
верхность гряд на 1 м2 посевов 
вносили 4 г медного купороса, 1 г 
борной кислоты, 0,3 г марганцово
кислого калия, 0,3 г сернокислого 
цинка, 0,3 г молибденовокислого 
аммония. В качестве микроудобре- 
вий применялись химически чи
стые реактивы. Их раствор в кон
центрации 0,02 равномерно вно
сился на всю поверхность посе
вов; затем гряды обильно поли
вали.

Посев в теплицах производился 
20— 25 апреля, а в открытом грун
те 10— 15 мая. На 1 м2 высевали 
по 400 здоровых желудей. Заде
лывали их торфо-опилочной сме
сью 1 : 1 на глубину 1 см. Приво
дим результаты опыта (табл. 1).

Как видим, сеянцы, выросшие в 
теплице, по размерам и весу за
метно отличались от контроля, а 
некоторые уже в первый год име
ли по два-три боковых побега. 
Значительно возросли грунтовая 
всхожесть и сохранность сеянцев.

Таблица 1
Р ост и развитие однолетн и х сеян ц ев  дуба 

в зависимости от  метода выращивания
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В открытом грунте 72 9 ,6  16,8 3,1 225,9 1:4 ,2 
В т е п л и ц е .................  166 25,1 23,2 6 ,7  624,6 1 :3 ,4

том грунте по одинаковому агро
фону. На 1 м3 верхового торфа 
было внесено 5 кг гашеной изве
сти, 0,5 кг мочевины (д. в. 48% ), 
1 кг простого суперфосфата (д. в.

На контроле к моменту осеннего 
учета сохранилось только 72 сеян
ца, а в теплице 166 шт. на 1 м3.

Свыше 90% сеянцев в первый 
год дали вторичный прирост ство-

Таблица 2
Влияние гу стоты  выращивания на р ост  и развитие однолетних 

сеян цев д уба  в теплице

Вариант, 
ш т ./  м*

Вы сота
ствола,

см

Длина
кор н евой
систем ы ,

см

Д иаметр 
ш ейки кор

ня, мм
А б сол ю тн о  
су х о й  вес 

100 сея н ц ев , г

%  сеянц ев, давш их

второй
п рирост

третий
прирост

102 28,2 23,3 6,4 815,0 98 33
224 22,0 21,9 5,8 647,8 85 15
298 22,4 20,1 4.6 453,2 74 8
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лика и у 20% наблюдалось три 
прироста центрального побега. По 
высоте сеянцы значительно превос
ходили двухлетки в открытом 
грунте. Около 10% сеянцев имели 
высоту более 50 см, а отдельные 
экземпляры до 70 см. Качество 
сеянцев дуба во многом зависит 
от густоты их выращивания 
(табл. 2).

В нашем опыте лучшими по 
размерам и весу были сеянцы с 
выходом около 100 шт. на 1 м2. 
В этом варианте 98% сеянцев да
ли за лето второй и свыше 30% 
третий прирост. При густоте 
224 шт. на 1 м2 все качественные 
показатели несколько снизились, 
а при густоте около 300 шт. на
1 м2 вес сеянцев по сравнению с 
первым вариантом составил толь
ко 55%. Второй прирост в данном 
случае дал 74%, а третий только 
8% сеянцев. Однако стоимость 
сеянцев в третьем варианте почти 
в два раза ниже, чем в первом. 
Поэтому в зависимости от постав
ленных целей качество и стои
мость посадочного материала ду
ба может варьировать в значи
тельных пределах.

Для уточнения норм и способов 
внесения удобрений был заложен 
опыт из шести вариантов: фос
форные и калийные удобрения 
вносились общим фоном, азот
ные—  как общим фоном, так и в 
виде четырехкратных жидких под
кормок. Калийные удобрения ис
пытывались в формах сернокисло
го и хлористого калия. Перед 
посевом, как и в первом опыте, 
вносились в тех же дозах микро
удобрения и магний. Приводим 
данные этого опыта (табл. 3).

Лучшими по качеству были се
янцы в третьем варианте — при 
внесении азота жидкими подкорм
ками из расчета 40 г по общему

дубаОднолетние сеянцы 
черешчатого:

слева — в открытом грунте; 
справа — в теплице с поли

этиленовым покрытием

©

фону, фосфора— 100 г и калия — 
100 г на 1 м2. В этом случае се
янцы имели максимальный вес 
(784 г на 100 шт.) и наибольший 
диаметр шейки корня (6,8 мм). 
Очевидно, внесение азота жидки
ми подкормками в течение веге
тационного периода обеспечивает 
лучший режим питания сеянцев. 
Это подтверждается и меньшим 
отношением веса надземной части 
к весу корневой системы (табл. 4).

При внесении всей дозы азота 
общим фоном перед посевом (ва-

Таблица 3
Влияние агроф она на р ост  и развитие однолетних сеян цев дуба  

(толщ ина су б ст р а т а  15 с м )

№ вари
анта

У добр ен и я , г на 1 м % 
(п о  д . в.)

Вы сота 
ствол а , см

Длина
корневой
систем ы .

см

Диаметр 
ш ейки 

корня, мм

А б сол ю тн о  
с у х о й  вес 

100 се я н ц е в , г

1 ^ 2 0 ^ 5 0 ^ 5 0  - 23,6 22,8 4,9 542,0
2 N ^qP  iq-,1^100 ■ - * • 25,4 22,8 6,85 698,3
3 К1 Р к' *1 40 1DO 100 . . . . . 25,1 23,1 6,8 784,0
4 ^20^100^100 . . . . . 24,7 24,8 6,3 642,5
5 ^  40 Р SO^SO • • • • • - 27,2 25,4 5 ,6 628,0
6 м  р К **1'20 *100 10о . . . . 23,1 23,5 6,2 682,0
* — Фосфор и калий внесены общим фоном, азот — четырехкрат

ными корневыми подкормками.
** — в качестве калийных удобрений использован хлористый калий

риант 2) качество сеянцев хотя и 
незначительно, но снизилось. По 
весу они были ниже на 12%, при
чем удельный вес корневой систе
мы в общем весе сеянцев увели
чился (отношение веса надземной 
части к весу корневой системы в 
этом варианте было 1 :4 ) . Зна
чительно меньше оказались вес 
сеянцев и их диаметр при внесе
нии азота перед посевом в той 
же дозе, но при уменьшенных в 
два раза дозах фосфора и калия 
(вариант 5): вес сеянцев был ни
же лучшего варианта на 20%, а 
диаметр на 18%. Еще ниже были 
результаты при внесении удобре
ний общим фоном в первом вари
анте (N20PsoK5g). Вес сеянцев в 
этом варианте оказался меньше 
уже на 31%.

Удовлетворительные результа
ты получены при внесении в ка
честве калийных удобрений хлори
стого калия (вариант 6). В отли
чие от большинства хвойных и 
лиственных пород, произрастаю
щих в южной подзоне тайги, се
янцы, на которых предпосевное 
внесение хлористого калия ока
зывает угнетающее влияние, по
севы дуба черешчатого оказались 
удачными. Возможность использо
вания таких широко распростра
ненных калийных удобрений, как 
хлористый калий, имеет важное 
значение для успешного выращи-
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Таблица 4
Прирост в в ы со ту  и соотнош ение веса  надземной части сеян ц ев  и корневой системы  в зависимости

от  агроф она

П ервый п ри рост Второй прирост Третий п рирост С оотнош ение
№ ва

рианта У добрения, г на 1 м 7 (п о  д . в .) по вы соте , 
с м

% сеян 
цев

по в ы сот е , 
см

% сеян
цев

по вы соте , 
см

% сеян - 
• цев

веса надзем 
ной части и 

корневой 
системы

1 ..................  12,9 100 10,4 89 12,4 19 1:3,8
2 ..................  12,1 100 11,4 89 17,1 19 1 :4,0
3 ..................  12,8 100 11,8 94 13,6 16 1: 3,4
4 ^20^100 K j o o ................ ..................  12,1 100 11,0 96 13,2 21 1 :4,8
5 N40P50K50................... ..................  12,2 100 11,1 93 12,6 18 1: 4 ,6
6 100 10,6 89 12,1 20 1 : 5,5

вания сеянцев дуба в теплицах. 
Посадка в школьное отделение

обычного питомника не выявила 
снижения приживаемости и моро

зостойкости сеянцев, выращенных 
в теплице.

критика о библиография а критика

ЦЕННАЯ КНИГА О ПОДРОСТЕ

1/§ з печати вышла новая книга «Лесоводственное зна- 
“  чение хвойного подроста», написанная Д. И. Деря
биным и А. Д. Букштыновым (изд-во «Лесная промыш
ленность»).

Особое значение использования подроста ценных по
род для лесовосстановления за последние годы широко 
освещалось в брошюрах, журнальных и газетных стать
ях, отчетах институтов. Однако до сих пор не было 
должного обобщения результатов изучения состояния 
подроста после рубки при различной технологии лесо
сечных работ, выживаемости через длительный период 
после рубки материнского насаждения, Лесоводственно- 
экономической эффективности лесовосстановительных 
работ за счет сохраненного подроста в различных лесо
растительных районах страны.

В книге изложен результат длительных исследований 
механизированных заготовок с сохранением хвойного 
подроста, обобщен опыт работы малых комплексных 
бригад при различных технологических схемах лесосеч
ных операций, проанализировано состояние хвойного 
подроста под пологом насаждения, развитие и форми
рование молодняка после рубки, показано значение 
хвойного подроста при восстановлении леса в различных 
районах, дана лесоводственно-экОномическая эффектив
ность лесовосстановления этим методом.

Книга содержит большое количество полезных и на
глядных для работников лесного хозяйства и лесной 
промышленности таблиц и хорошо иллюстрирована.

Авторы указывают на значение хвойного подроста 
в восстановлении леса не только при сплошных рубках, 
но и постепенно-выборочных, что очень ценно для прак
тики сейчас, когда начинается широкое применение про
грессивного поквартального метода рубок ухода за ле
сом и когда в обычном лесном квартале могут иметь 
место различные способы рубок при обязательном со
хранении подроста, молодняка и тонкомера.

В книге подробно изложены результаты исследований 
количества и качества подроста под пологом поступаю

щих в рубку насаждений в зависимости от условий 
произрастания и типа леса. Авторы правильно отмечают, 
что основой для достижения высокой лесоводственно- 
экономической эффективности лесовосстановительных 
работ посредством сохранения подроста хвойных и дру
гих ценных пород является организованная лесосека, 
позволяющая максимально сохранять подрост, достига гь 
высокой производительности рабочих и механизмов, по
вышать культуру производства, создавать безопасные 
условия работы. Указаны меры недопущения смены по
род начиная с момента формирования хвойного молод
няка из сохраненного подроста после рубки материн
ского полога, наглядно показана динамика прироста 
подроста в зависимости от условий произрастания в ма
теринском насаждении (до рубки) и на вырубках.

В связи с противоречивыми суждениями в литературе 
о положительных качествах технологии лесосечных ра
бот с сохранением подроста в книге довольно подробно 
рассмотрены результаты исследований при разработке 
лесосек на опытно-производственных участках с приме
нением различных технологий, даны ценные рекоменда
ции производству по подбору насаждений для разработ
ки лесосек с сохранением подроста, порядок учета под
роста до рубки и после нее, мероприятия по уходу за 
подростом в первые годы после рубки материнского 
полога.

При указанных положительных сторонах следует от
метить один существенный недостаток книги: в ней осве
щен результат исследований только в зоне интенсивных 
лесозаготовок европейской части страны и на Урале и 
совершенно не затронут опыт лесосечных работ с сохра
нением подроста южных малолесных районов страны 
(в частности, южная часть Центрального района и Цен
трально-Черноземный район), где пренебрегать важ
ностью сохранения подроста нельзя.

И. П. МАЛАХОВ, старший инженер отдела лесного 
хозяйства комбината «Кансклес» (Красноярским край)
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ЛЕСОУСТРОЙСТВО

УДК 681.14-523.8 : 061.62

О работе

вычислительного

центра

во ВН И И Л М е

А. Н. ФЕДОСИМОВ, кандидат 
сельскохозяйственных наук

g  лесном хозяйстве нашей страны с ростом 
его интенсификации и с неуклонным 

усложнением производственных связей все 
более возрастают объем и сложность плано- 
во-управленческих, производственных и ис
следовательских задач. Оперативное и эффек
тивное управление отраслью невозможно без 
хорошо организованного учета, поэтому во
просам совершенствования его всегда должно 
уделяться неослабное внимание, особенно 
сейчас при наличии больших достижений в 
развитии вычислительной техники и матема
тики.

Лесные насаждения и слагающие их дере
вья, являющиеся объектами научных исследо

ваний в лесном хозяйстве, находятся в слож
ных взаимоотношениях между собой и окру
жающей средой. Глубокое познание биологии 
леса, выявление связи его отдельных компо
нентов, вскрытие многофакторных причин и 
следствий с целью управления процессами 
роста и развития насаждений реально выпол
нимы только с применением быстродействую
щих вычислительных машин.

В лесоэкономических исследованиях тре
буется выявление количественной взаимосвя
зи показателей, характеризующих деятель
ность предприятий, состояние и динамику раз
вития отрасли. Нахождение оптимальных ре
шений для отрасли в целом и отдельных ее 
подразделений с разным уровнем развития 
связано с выполнением многовариантных за
дач и глубоким анализом многообразных яв
лений деятельности, что требует своевремен
ной и всесторонней обработки обширной 
информации. Оптимальное планирование в 
отрасли также требует переработки больших 
объемов информации и глубокого анализа 
технико-экономической деятельности и лес
ного фонда предприятий со сложной методи
кой расчетов за короткие сроки. Такой ана
лиз позволяет выявлять необходимые для на
учной организации управления показатели на 
основе применения электронно-вычислитель
ных машин (Э В М ).

Вопросами использования математических 
методов и ЭВМ в лесном хозяйстве в послед
ние годы занимается ряд организаций, кото
рыми достигнуты в этом направлении опре
деленные успехи. Подготовленными для ре
шения на ЭВМ в основном являются лесо
устроительные задачи и задачи учета лесов. 
К ним относятся обработка пробных площа
дей и карточек модельных деревьев, опреде
ление спелостей леса и возрастов рубки, ма
териально-денежная оценка лесосечного фон
да и др.

В 1968 г. во ВНИИЛМ е установлена уни
версальная ЭВМ среднего класса «Минск-22» 
(рис. 1 и 2) и на ее базе организован вычис
лительный центр (ВЦ) для обслуживания ор
ганизаций системы Гослесхоза СССР. Под
разделения вычислительного центра вместе 
с эксплуатацией машины выполняют исследо
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Рис. 1. Запись информации на пер
фоленту для последующей обработки

вательскую работу по ряду лесохозяйствен
ных проблем, результаты которой обеспечива
ют в дальнейшем возможность машинного 
решения той или иной задачи.

Одной из наиболее трудоемких работ, вы
полняемых в ВЦ, является обработка матери
алов учета лесного фонда статистическим ме
тодом. В ряде стран он ежегодно применяет
ся в производственных масштабах для полу
чения данных о состоянии лесного фонда, 
изучения его динамики и регулирования 
пользования лесом. Недостаточная изучен
ность лесного фонда Европейского Севера и 
Дальнего Востока, экономичность метода и 
возможность получения с его использованием 
разнообразной объективной информации (де
тально характеризующей лесной фонд объек
та и позволяющей решать основные вопросы 
лесохозяйственного производства, лесоэкс
плуатации и планирования лесного хозяйст
ва) обусловливают целесообразность разра
ботки и внедрения статистического метода 
учета лесного фонда как одной из актуальных 
задач лесного хозяйства в настоящее время.

Однако обработка и анализ обширных ма
териалов учета сложны и практически невы
полнимы без механизации вычислительных 
операций. С этой целью предложен алгоритм 
обработки, отражающий всю последователь
ность выполняемых расчетов и обеспечиваю
щий получение необходимых данных лесного 
фонда и всех таксационных показателей со
ставляющих пород и насаждений с распреде
лением их по преобладающим породам, клас
сам возраста и классам бонитета (типам 
условий произрастания). В соответствии с ал
горитмом разработан комплекс программ для 
ЭВМ «Минск-22»г по которым обрабатывают

ся материалы учета с выдачей результатов на 
широкую печать в виде законченных ведомо
стей. По этим программам в 1969 г. обрабо
таны материалы учета лесного фонда стати
стическим методом в Киренском лесхозе Ир
кутской области на площади 3,5 млн. га 
(4,2 тыс. площадок) и в 1970 г. в Ивановской 
области, где силами В/О Леспроект заложе
но свыше 10 тыс. пробных площадок (посто
янного радиуса и реласкопических). В 1971 г. 
закончена обработка материалов по Мамско- 
му и Бодайбинскому лесхозам Иркутской об
ласти, характеризующих лесной фонд на пло
щади 5,5 млн. га. В порядке научно-техниче- 
ского сотрудничества обработаны также ма
териалы для Института Агролеспроект в 
НРБ, характеризующие лесной фонд горного 
лесного района Странджа на площади 
100 тыс. га.

Практика показывает, что непосредственно 
на обработку материалов учета лесного фон
да статистическим методом по одному объ
екту, выделенному для получения автономной 
характеристики лесного фонда (объектом мо
жет быть группа лесов, лесничество, лесхоз, 
группа лесхозов и т. д .), требуется от 10 до 
15 ч машинного времени. При ручной обра
ботке этих же материалов (с использованием 
настольных вычислительных средств) потре
бовалось бы около 40 лет работы одного ис
полнителя. По Киренскому лесхозу, напри
мер, общие денежные затраты на обработку 
материалов (включая затраты на подготовку 
информации, ее проверку и аренду машинно
го времени) с применением ЭВМ сокращены 
в шесть раз, затраты же труда ИТР в 24 раза.

В 1969 г. в вычислительном центре выпол
нялась материально-денежная оценка лесосеч-

48 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Рис. 2. Машинный зал с установленной ЭЦВМ 
«Минск-22»

ного фонда для трех областей, в 1970 г. для 
семи, а в 1971 г. услугами ВЦ по этому виду 
работ уже пользуются 10 областей.

На ЭВМ «Минск-22» по имеющейся про
грамме обрабатывается 60 — 70 лесосек в час 
с получением всех натуральных и денежных 
показателей, необходимых для выписки лесо
рубочного билета и взаиморасчетов с лесо
заготовителем. В настоящее время во 
ВНИИЛМ е разработана новая программа, ко
торая позволяет значительно ускорить про
цессы подготовки и обработки информации о 
лесосечном фонде. Эффект от оценки лесо
сечного фонда на ЭВМ в денежном выраже
нии при средней площади лесосеки 5 га со
ставляет около 0,1 коп. на 1 м6. Исходя из 
приведенных цифр, можно смело утверждать, 
что в целом по стране с использованием ЭВМ  
для выполнения этой работы можно высвобо
дить для других целей труд специалистов лес
ного хозяйства, оцениваемый сотнями тысяч 
рублей.

Многократно повторяющейся ежегодно за
дачей, которую приходится решать в лесоус
тройстве, является расчет годичной лесосеки 
главного пользования. Она решается как при 
составлении организационно-хозяйственных 
планов лесхозов, так и при уточнении годич
ной лесосеки и ее утверждении по областям, 
краям и республикам. В ВЦ ВНИИЛМа раз
работана программа, по которой рассчиты
вается по нескольким формулам годичная ле
сосека главного пользования на перспективу 
(на оборот рубки по десятилетиям). При ус
ловии реализации каждой из лесосек лесной 
фонд в перспективе меняется по-разному. 
Поэтому вместе с годичными лесосеками по 
площади и по массе в каждом десятилетии 
рассчитывается изменчивость площадей лес
ного фонда. При выравнивании возрастной 
структуры насаждений коэффициенты вариа
ции стремятся к нулю, что наряду с непре
рывностью и относительно равномерным 
пользованием лесом служит придержкой для 
обоснования и выбора расчетной годичной 
лесосеки. Помимо освобождения от утоми
тельных счетных операций и повышения точ
ности расчетных цифр такой расчет на пер

спективу с применением ЭВМ позволит в це
лом улучшить планирование и размещение 
рубок по отдельным областям или районам 
страны. Расчет лесосеки главного пользования 
на оборот рубки (по 7 формулам) для любо
го объекта требует 4 — 5 мин машинного вре
мени. По сравнению с расчетами на электро
механических устройствах денежные затраты 
на этот вид работ снижаются в 4 — 5 раз.

В настоящее время в ряде предприятий 
В/О  Леспроект проходит опытно-производст- 
венную проверку комплекс программ обра
ботки материалов лесоустройства на ЭВМ 
«Минск-22», разработанных в ВЦ ВНИИЛМа. 
Эти программы обеспечивают контроль ре
зультатов полевой таксации, получение такса
ционных описаний, поквартальных итогов 
площадей и запасов и всей документации, 
необходимой для таксационной и лесоводст- 
венно-экономической характеристики площа
дей и запасов в объекте, а также для после
дующего лесоустроительного проектирования. 
Иначе говоря, разработанные ка сегодняшний 
день программы дают возможность в дальней
шем полностью автоматизировать процесс об
работки материалов лесоустройства до этапа 
проектирования. Результаты проделанной ра
боты трудно переоценить хотя бы потому, что 
они освобождают лесоустроителей от однооб
разных и утомительных расчетов, позволяют 
ускорить их выполнение и повысить качество 
камеральных работ, не говоря уже о сокра
щении трудовых и денежных затрат.

Как известно, периодически через каждые
5 лет у нас в стране проводится государствен
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ный учет лесного фонда. Источником необхо
димой информации при проведении учетов 
служат в основном материалы лесоустройства 
(в малоосвоенных лесах — данные инвентари
зации или аэрообследования). Большие объе
мы исходной информации, различной по точ
ности, давности и методам ее получения в 
разных районах страны, непрерывное измене
ние лесного фонда и его характеристик, обус
ловливаемое естественным развитием и влия
нием хозяйственной деятельности, делают за
труднительным оперативное и качественное 
проведение учетов. Для этого в ВЦ 
ВНИИЛМа разрабатываются необходимые 
программы для проведения очередного учета 
лесного фонда с помощью ЭВМ «Минск-22». 
Они позволят актуализировать леской фонд 
различных объектов на определенную дату и 
получить необходимые сводные формы, все
сторонне характеризующие лесной фонд об
ластей (краев), республик и в целом всей 
страны. В процессе решения этой проблемы 
создается автоматизированная система учета 
лесного фонда, которая позволит в дальней
шем получать характеристики его на любую  
дату (в настоящий момент и на перспективу) 
для целей планирования и оперативного уп
равления отраслью.

Неуклонно возрастают объемы работ, вы
полняемых вычислительным центром по раз
личным заявкам лабораторий института. Осо
бенно полезна для статистической обработки 
экспериментального материала программа 
множественного регрессионного и корреляци
онного анализа. По этой программе рассчиты
ваются все числовые характеристики одно-
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мерных рядов распределения, коэффициенты 
парной, частной и множественной корреля
ции, коэффициенты регрессии и ряд других 
показателей. Программа позволяет одновре
менно анализировать до 77 факторов и ха
рактеризовать взаимосвязи между ними, по
этому может найти и находит широкое при
менение в лесоводственных и лесоэкономиче
ских исследованиях.

Перечень решаемых на ЭВМ производст
венных, проектных и исследовательских задач 
лесного хозяйства по мере их подготовки по
стоянно увеличивается. Однако все достигну
тое характеризует лишь начало применения 
ЭВМ в отрасли. Высокая значимость задач и 
сложность их решения, а также опыт работы 
других отраслей показывают, что внимание к 
вопросам применения ЭВМ в лесном хозяй
стве должно быть значительно усилено. Од
ним из основных требований является расши
рение работ по научно-исследовательским те
мам, которые можно доводить до стадии за
конченных алгоритмов и программ, выдавае
мых в качестве конкретных рекомендаций 
производству.

Успешность дальнейшего решения лесохо
зяйственных проблем с применением матема
тических методов и ЭВМ в значительной мере 
связана с выполнением ряда организацион
ных мер и обеспечением всех работ необхо
димыми специалистами. Это особенно отно
сится к планово-экономическим и управлен
ческим задачам, решаемым в качестве элемен
тов или подсистем отраслевой автоматизиро
ванной системы управления. Однако эти во
просы требуют специального рассмотрения.

П р и  составлении таблиц хода роста используют не- 
сколько методов интерполяции таксационных по

казателей по возрастным периодам. Наиболее объектив
ные и точные результаты обеспечивает аналитический 
метод. Однако при его применении требуется выполнять 
большое количество различных счетных и вычислитель
ных операций. Их объем значительно возрастает при 
выражении связи между таксационными показателями 
с помощью уравнений 2-й степени и выше с тремя и 
более неизвестными. Использование в этих условиях 
счетно-клавишных машин хотя и ускоряет процесс счета, 
но тем не менее на составление таблиц в целом уходит 
много времени. Возникает необходимость применения 
для этих целей электронных вычислительных машин.

Для реализации указанной задачи нами разработана 
программа, краткое описание которой дается в приводи
мом ниже в виде блок-схемы алгоритме. Согласно про
грамме средние таксационные показатели пробных пло
щадей вводятся в машину в десятичной системе 
счисления с фиксированной запятой. Предусмотрен их 
машинный контроль сравнением контрольных сумм по 
каждой пробной площади. Несовпадение является след
ствием ошибки или в перфорации, или в контрольной 
сумме. В таких случаях печатаются номера пробных 
площадей, по которым не совпали итоги. Обычным пу
тем выясняют причины несовпадения, вносят необходи-
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мые коррективы на носитель информации (перфоленту)
и производят повторный ввод исходных данных. Как 
правило, контрольные суммы совпадают; в таких слу
чаях блоки 6, 7, 7а (см. схему) не выполняются, 
работают 4, 5, 8-25 блоки программы. Режим работы 
машины — в двоичной системе счисления с плавающей 
запятой.

При составлении таблиц хода роста нормальных и 
близких к ним древостоев часто возникает необходи
мость для интерполяции средних высот и диаметров 
привлекать большее количество пробных площадей, чем 
при выравнивании G/га, М/га и т. д. Если пробная 
площадь по своему содержанию соответствует условиям, 
предъявляемым к выравниванию Я , D, но не соответ
ствует для интерполяции N/га, G/га, М/га, то перед 
такими пробами в бланках исходных данных ставится 
знак минус. Они не повлияют на вычисления показате
лей, которые зависят от сомкнутости древостоя.

Программно этот вопрос решается следующим обра
зом: при выработке признака знака в блоке 9 блок 10 
обходится, и показатели таких пробных площадей в 
накоплений сумм и формировании рабочих матриц для 
вычисления определителей при решении уравнений связи 
А с G, М, Z не участвуют. По определителям системы 
уравнений (блок 16) находятся их параметры а, в, с... 
Далее вычисляются выравненные значения таксацион
ных показателей в возрасте пробных площадей, разница 
и ее квадрат между опытными и выравненными дан-* 
ными. Исчисленные таким образом величины выводятся 
на печать в виде десятичных чисел с фиксированной 
запятой. На печатающее устройство выводятся также 
блЬк 19 и интерполированные значения таксационных 
показателей по десятилетиям.

Программой предусмотрено вычисление таких значе
ний От 20 до 200 лет. Если этот диапазон не соответ
ствует возрасту вводимых в машину древостоев на 
пробных площадях, то вносятся соответствующие изме
нения в константу начального возраста и в счетчик 
циклов. Предусматривается также вычисление общей 
производительности исследуемых насаждений, блок 20, 

и по общей производительности, М, G, D, Н 
отпада. М отпада определяется по десятилетиям через 
общую производительность, наличный запас и 2Л1 от
пада^ Вычисляется также V отпада, а по уравнению_свя- 
зи V с д, блок 21— 24, определяется д отп. и 25ОТп., 
через зависимость D с Я  устанавливается Н0тп. в каж
дом десятилетии. После вычисления и печати всех зна
чений и показателей таблиц хода роста предусматри
вается останов (блок 25).

Определенную трудность представляет подбор урав
нений, выражающих зависимость между таксационными 
показателями и обеспечивающих допустимое отклонение 
выравненных значений от опытных для пробных пло
щадей в диапазоне от 15— 20 до 200 лет. Еще более 
сложным является выражение зависимости между воз
растом и G/га, V/га, Zy/га на указанном промежутке 
для древесных пород (например, ели); V/га, и/га, 
Zy/га, которые сначала с увеличением возраста повы
шаются, достигая максимума в определенном периоде, 
затем уменьшаются, ветвь падения при этом не соот
ветствует параболической зависимости.

1 Ввод исходны/ данных [■

исходных данных

Алгоритм составления таблиц хода роста древостоев 
с применением ЭВМ «Минск-22»

Для таких древостоев наиболее точно выражают зави
симость Я  и D от А уравнения вида: у — а +  в lg х_+  
+  c (lg  х )2, где у  — функция (Я , D), х — аргумент (Л); 
изменения G/га, М/га и Z/га от А наиболее объективно 
и точно передаются уравнениями вида: y =  a +  e l g x  +  
+  сх, где «/ —  функция (G, М, Z). Применение указан
ных уравнений при интерполировании позволило достиг
нуть высокой точности выравнивания на всем протяже
нии от 15 до 200 лет, даже крайние значения не 
отклоняются от опытных данных более чем на 5%. 
Затраты времени на заполнение исходных данных в 
специальные бланки составляют 30—40 мин, ввод в 
машину, счет, печать всех перечисленных выше пока
зателей —  5—8 мин. 1 

Как видно, составление таблиц хода роста с приме
нением ЭВМ «Минск-22» весьма эффективно, затраты 
труда и средств в десятки раз меньше, чем при выпол
нении аналогичных работ на счетно-клавишных машинах 
и почти в сто раз ниже по сравнению с ручным испол
нением.
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I /  ак известно, работа по изучению строения насажде-
“  ний весьма трудоемка. Для характеристики ряда 

распределения необходимо найти его статистики, а за
тем вычислить выравненные частоты и сделать сравне
ние опытного и теоретического распределений по 
критерию согласия. Несмотря на наличие разного рода 
вспомогательных таблиц, на исследование одного ряда 
распределения числа стволов по диаметру уходит 10—
14 ч рабочего времени (вычисление статистик, нахож
дение выравненных частот, критерия согласия, тот же 
расчет в относительных величинах, повторение всего 
расчета для площади сечения и т. д.).

Нами разработан алгоритм и составлена рабочая 
программа для исследования строения насаждений с 
помощью ЭВМ «Минск-22». Рассмотрим кратко описа
ние блок-схемы алгоритма расчета (см. рисунок). Опера
тор /  вычисляет начальные (щ ),  центральные (Ц]) и 
основные (/-j) моменты. Вычисления проводятся обыч
ными методами (по способу произведений). Для удобст
ва программирования за начальное взято минимальное 
значение разряда исследуемой величины. Оператор 2 
проводит анализ влияния на величину моментов объеди
нения значений статистической величины в разряды. 
Если такое влияние имеет место, то оператором 3 оно 
устраняется с помощью поправок Шеппарда.

Оператор 4 вычисляет статистики ряда распределения. 
Общеизвестными методами (А. К. Митропольскин, 1952 
и др.) находят среднее значение (X ), среднеквадрати-

неп7

6 П^О

15

п

16 ь ©
¥

п ,-о  -

17

73

7 8 1/1

12

лг=о

20

да пг'1 ~ п г

Останов

Блок-схема алгоритма расчета

ческое отклонение (ст), именованное среднеквадрати
ческое отклонение (а), коэффициент вариации (К), 
асимметрию (oti) и эксцесс (i), дисперсию (S2), пока
затель точности исследования (Р ), а также их основ
ные ошибки (т-д, rtu,., ma , ти т р). Кроме того,

О

вычисляют срединное и наиболее частое значения (X

и X ), среднее отклонение (0 ), вероятное отклонение 
(£ ), модуль (М ), меру точности (h) и меру скошенности 
(аг), а для лучшего ориентирования — требуемое число 
измерений (N) с целью достижения заданной точности 
(1, 2, 3... 30%) при полученном коэффициенте вариации

Оператор 5 осуществляет печать в виде таблицы най
денных статистик ряда распределения. Для того чтобы 
различать таксационные показатели каждому из них 
присваивается определенный признак (П 1). Оператор 6 
определяет, какой из таксационных признаков исследует
ся. В том случае, если им оказывается диаметр 
(Hi — 0), то управление передается оператору 7, кото
рый вычисляет средний диаметр (D cp) и суммы площа
дей сечения на пробе (£щ>) и на 1 га (gra). Оператор в 
находит долю участия каждой ступени (в % ) в общем 
объеме ряда распределения, производит накопление этих 
долей нарастающим итогом ог начала ряда и вычисляет 
редукционные числа. Эти расчеты проводят общепри
нятыми в лесной таксации способами.

Оператор 9 определяет выравненные значения частот 
кривой нормального распределения по формуле:

1 9 с >  f да * /, п1
N____ -

о у  2 я
0 )

где пi — выравненная частота:
N — объем ряда распределения; 
е — основание натуральных логарифмов; 
х  — отклонение от среднего значения;

X j  —  X

где С —  величина разряда.
Оператор 10 вычисляет критерий согласия Колмогоро

ва К  (Я), необходимый для измерения степени расхож
дения между наблюденным и вычисленным распреде
лением.

X =  D n V 'N  (2)
D „  =  max I F „  (x )  — F  (3)

OO —<JT<0O
где F n (x) — ступенчатая функция накопленных част

ностей наблюденного распределения;
F (x) — интегральная функция распределения данной 

статистической величины.
Оператор 11 печатает в виде таблицы наблюден

ные и выравненные частоты, а также критерий со
гласия Колмогорова. Оператор 12 находит выравнен
ные значения частот по обобщенной кривой нормаль
ного распределения (кривая Шарлье).

fA  (х )  -= /  (х )  -  ~  / ' "  (х )  + 24 /  (•*)■ (4)
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где г3 и rt — третий и четвертый основные мо
менты;

f m (x )  и / IV ( х ) - ~  третья и четвертая производные 
/ ( * ) ;

здесь Х „  —  начальное значение исследуемой величины; 
т, —  первый начальный момент;
С — величина разряда.

Закончив вычисления, оператор 12 передает управ
ление операторам 10 и 11, а по окончании их работы 
происходит возврат к 12, который как и работавший 
ранее 9, передает управление оператору 8. Последний 
проводит свойственные ему вычисления, описанные вы
ше. Однако данными для расчетов здесь служат не 
наблюденные, а выравненные по соответствующей кри
вой частоты.

Оператор 13 вычисляет и выдает на МП (узкую пе
чать) критерий % Для определения одного из типов 
кривых I—VII Пирсона при использовании более об
щих видов распределения.

гз (г  * +  З)2 
Х ~  4 (4л4 —  З г|)(2 /-4 —  Зг1 —  6)

Оператор 14 проверяет, исследуется ли распределе
ние деревьев по диаметру или иному таксационному 
показателю. В первом случае (П 1= 0 ) оператором 16 
вычисляются площади сечения каждой ступени (g /ст)-

nd j
«у- (6)

где d j  —  среднее значение j  ступени; 
п] —  число стволов j  ступени.

Полученный ряд распределения площадей сечения 
исследуется описанным выше образом, для чего через

оператор /5  управление передается на 7 Оператором
15 изменяется значение признака П 1= 0  (диаметр) на 
П 1 — 4 (площадь сечения) во избежание зацикливания 
программы оператором 14 и по ряду других причин. 
Заметим, что для удобства полученные площади сече
ния ступеней (g /ст) выражены в процентах от общего 
объема ряда распределения.

Следует или нет делать вычисления в относительных 
величинах позволяет установить признак П2. Оператор 
17 определяет эту необходимость (Пг =  0). Когда ука
занное условие выполняется, то управление через опе
ратор 18 передается 19. Оператор 18 нужен для изме
нения признака П2 с целью предотвращения зацикли
вания программы. Оператор 19 проводит вычисления 
новых разрядов и частот, а затем передает управле
ние на 1.

Используя ключи и клавишный набор на пульте уп
равления, можно исключить из работы отдельные части 
программы, а именно;

1) вычисление редукционных чисел, рангов и т. п.;
2) вычисление выравнивающих частот по одной или 

обеим используемым кривым (1), (4);
3) вычисление статистик ряда распределения и од

новременно выравненных частот по обеим кривым 
(1). (5);

4) исследование строения по площади сечения;
5) исследование строения в относительных величинах.
При исключении возможны также различные комби

нации названных частей программы. Возможности про
граммы позволяют применить ее не только при исследо
вании строения насаждений, но и для статистической 
обработки результатов опыта, а также для изучения 
распределения какой-либо статистической величины не 
из области лесной таксации и т. п.

Эта программа была использована нами при изучении 
строения культур сосны в БССР. Результат ее примене
ния показывает, что полное исследование строения од
ного насаждения по диаметру и площади сечения в аб
солютных и относительных величинах с выдачей ре
зультатов занимает 4—5 мин. На исследование строе
ния по высоте, видовому числу и т. п. времени уходит 
в 2 раза меньше. Перфорация исходных данных незна
чительна (20— 25 цифр по одному насаждению). Сле
довательно, на обработке одного ряда распределения 
получаем экономию 10— 14 ч рабочего времени.

WWVW4/>/WV4/w'/vwwv*Kopotho о разном

В Каргопольском лесхозе (Архангельская область) 
пять лет назад были высажены двух- и трехлетние 
саженцы кедра. Растения прижились и в настоящее 
время дали уже первые мутовки. На снимке: директор 
Каргопольского лесхоза Г. Рябов осматривает молодые 
кедры

Фото Ю. Р ы б а к о в а  и С.  З и к а
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УДК 634.0.377 • 634.0.24

О ПАРАМ ЕТРАХ

НАВЕСНОГО

ТРЕЛЕВОЧНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

В. Н. МЕНЬШИКОВ (J1TA имени Кирова];
А. В. ДАНИЛИН (ЯенНИИЛХ)

[]р и  проведении рубок ухода в лесодефицит
ных районах, а в последнее время и в 

лесных районах европейской части СССР все 
более актуальным становится вопрос сбора 
древесины с лесосек, пройденных рубкой. Сей
час он в основном решается с помощью лебе
док, устанавливаемых на различных сельско
хозяйственных тракторах. Сбор древесины на 
рубках ухода с помощью такого простейшего 
трелевочного оборудования, вероятно, будет 
осуществляться еще длительное время, пока 
не появятся оптимальные конструктивные и 
технологические решения, учитывающие лесо- 
водственные и экономические требования.

Успешное использование навесного оборудо
вания указанного типа зависит от того, на
сколько его параметры соответствуют усло
виям применения. Между тем параметры тре
левочного оборудования и требования к его

конструктивному исполнению в связи со спе
цификой сбора и подтаскивания древесины на 
рубках ухода изучены еще недостаточно пол
но. Для пополнения имеющихся сведений по 
данному вопросу нами были проведены соот
ветствующие работы.

Известно, что в комплекс навесного треле
вочного оборудования рассматриваемого типа 
входят: трелевочная лебедка с тросом и чеке
рами, щит или арка, и направляющие устрой
ства. Параметры их как по величине, так и по 
конструктивному исполнению зависят, глав
ным образом, от объема собираемой и под
таскиваемой пачки. При проведении рубок 
ухода объем пачки должен быть таким, чтобы 
обеспечить выполнение следующих требо
ваний:

1) максимальное сохранение оставляемого 
древостоя (минимальный процент поврежден
ных деревьев и наименьшая площадь под 
трелевочными волоками);

2) получение максимальной производитель
ности на трелевке с учетом изложенного в п. 1.

Удовлетворительное выполнение этих двух 
требований одновременно весьма сложно, так 
как они противоречивы, причем при невыпол
нении первого теряется смысл проведения ру
бок ухода, а невыполнение второго приводит 
к неэффективности применения механизации. 
Следует также учитывать, что и то, и другое 
очень существенно зависит от принятой тех
нологической схемы разработки лесосек при 
проведении рубок ухода. Поэтому выбор схе
мы должен быть достаточно обоснован.

Проведенные опытные рубки в молодняках 
Ленинградской и Псковской областей показа
ли, что почти стопроцентное выполнение пер
вого требования получается при разработке 
лесосек по схеме 1 (рис. 1) и объеме подта
скиваемых пачек 0,15— 0,20 м3. Деревья по
вреждаются в основном при выходе пачки на 
волок за счет разворота, из-за чего увеличи
вается фактическая ширина волока до 2,5 м. 
Способ подтаскивания (за вершины или ком
ли) не имеет существенного значения. Пачки 
указанного объема формируются из 2— 3 от-
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Рис. 1. Технологические схемы разработки лесосек при 
проведении рубок ухода в молодняках

дельных пучков, каждый из которых собирает
ся в процессе срезания деревьев. Подтаскива
ние таких пачек к трелевочному волоку мо
жет производиться без прокладки специаль
ных волоков с обходом встречающихся деревь
ев и других препятствий, регулируемым рабо
чим. Однако в этом случае при подтаскивании 
пачек на расстояние 50 м заметно ухудшается 
видимость и усложняется сигнализация между 
трактористом и рабочим, вследствие чего 
производительность работы резко снижается.

Повысить производительность можно было 
бы следующими путями:

а) прорубкой специальных визиров шириной 
0,8— 1 м для улучшения видимости между 
трактористом и рабочим;

б) применением дистанционного управления 
для лебедки рабочим, сопровождающим пачку 
при подтаскивании, что позволит вовремя об
ходить встречающиеся препятствия и избегать 
ненужных простоев;

в) увеличением объема пачки, формируемой 
с одной ленты;

г) увеличением скорости подтаскивания па
чек.

Однако все указанные пути решения вопро

са имеют существенные недостатки. Так, иа- 
пример, прорубка специальных визиров уве
личит площадь используемой под волоки лесо
секи до 16% на 1 га\ применение дистанцион
ного управления лебедкой усложнит конструк
тивное решение; увеличение объема пачки по
вышает количество поврежденных деревьев, 
оставляемых на корню, а при обеспечении 
меньшей повреждаемости эффективность от 
увеличения объема пачки резко снижается; 
при увеличении скорости подтаскивания прямо 
пропорционально возрастает мощность приво
да лебедки, тогда как ее производительность 
растет медленнее, чем скорость.

Анализ перечисленных путей повышения 
производительности и проверка их на прак
тике позволили прийти к заключению, что 
наиболее приемлемым будет сокращение рас
стояния подтаскивания пачек и применение 
машины с двумя рабочими барабанами, уп
равляемыми дистанционно. Наблюдения пока
зали, что в этом случае разработку лесосеки 
при проведении рубок ухода в молодняках 
целесообразно выполнять по схеме 2 (рис. 1). 
Сокращение расстояния подтаскивания древе
сины с 50 до 15— 25 м позволяет избежать 
прорубки специальных визиров в каждой лен
те, а подтаскивание пачки под углом к волоку 
способствует снижению повреждаемости де
ревьев, за счет чего фактическая ширина во
лока получается меньше (1,5— 2 м ). Поэтому 
площадь сплошной рубки будет составлять 
9— 12% на 1 га лесосеки, вместо 16% при 
разработке по схеме 1.

Применение лебедки с двумя барабанами, 
управляемыми дистанционно, дает возмож
ность повысить выработку на машину при 
сборе и подтаскивании древесины в 2 раза при 
одновременном обеспечении лесоводственных 
требований. Сбор древесины в данном случае 
осуществляется с двух лент длиной 15— 25 м. 
В каждой из них в среднем, как выявлено 
опытными рубками, формируется 2— 3 пачки 
объемом 0,15— 0,20 м3. При подтаскивании 
такого количества пачек они свободно разме
щаются у волока и практически оказываются 
подготовленными для последующей трелевки. 
Таким образом, при разработке лесосек по 
схеме 2 положительно решается вопрос о 
предварительном складировании подтянутой 
к волоку древесины. В схеме 1 его решить зна
чительно сложнее, так как трудно разместить 
у волока 4— 6 пачек. По своему технологиче
скому решению схема 2 приемлема также для 
использования при последующих уходах с 
применением различных средств механизации, 
включая и агрегатные машины типа «Дятел». 
Ширина между трелевочными волоками и ши
рина лент в этом случае устанавливаются в 
зависимости от возраста древостоя и о? его
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Рис. 2. Зависимость сопротивления подтаскиванию па
чек (Р ) от их объема (Q ), полученная на различных 

опытных объектах

высоты. Здесь вполне достаточно иметь тро- 
соемкость каждого барабана 35— 40 м.

При проведении рубок ухода в полезащит
ных полосах, в лесах I группы и т. п., где 
лесоводствениые требования повышены, тросо- 
емкость барабанов необходимо увеличивать 
до 50 м и более. В этом случае лебедки с дву
мя барабанами будут эффективны при спарен
ной работе.

Такой параметр рассматриваемого треле
вочного оборудования, как диаметр троса, за
висит от величины сопротивления подтаскива
ния пачки, что, в свою очередь, находится во 
взаимосвязи с ее объемом. Характер этой свя
зи, полученный в процессе проведения рубок, 
на различных объектах был одинаковый 
(рис. 2). Способ подтаскивания пачки суще

ственного влияния не оказывал на величину 
сопротивления. При большом количестве ко
чек, подгнивших пней, корней и других пре
пятствий сопротивление пачки сбору и подтас
киванию увеличивалось и максимальная вели
чина его достигала 700— 750 кГ. Очевидйо, на 
такую нагрузку и следует ориентироваться 
при определении параметров трелевочного 
оборудования.

В качестве направляющих устройств треле
вочного оборудования, как показали наблюде
ния, следует применять только ролики. Это 
требование весьма существенно. Оно обуслов
лено тем, что при проведении рубок ухода 
не всегда есть возможность устанавливать ба
зовую машину в желаемом положении и пач
ки приходится подтаскивать под углом к ма
шине. При использовании в этом случае 
направляющих блоков трос, как правило, спа
дает с блока. По этим же соображениям же
лательно иметь рабочие барабаны лебедки 
поворотными. Нагрузка, приходящаяся на тре
левочное оборудование от пачки объемом 
0,4 м3, не превышала 320 кГ  при расположе
нии комлей пачки на высоте 1 м. При высоте 
0,5 м нагрузка снижалась до 250 кГ.

Как показали исследования, для использо
вания на рубках ухода в молодняках в Севе
ро-Западной лесной зоне СССР можно реко
мендовать следующие параметры трелевочно
го оборудования рассмотренного типа: коли
чество рабочих барабанов лебедки —  2 шт., 
тросоемкость барабанов —  35— 40 м, диаметр 
рабочего каната —  8 мм, диаметр чокеров —  
6 мм, тип направляющих устройств —  ролики.

УДК 634.0 : 65.011.54

СВОЕВРЕМЕННО ЗАКАЗЫ ВАЙТЕ

£  марта 1972 г. организации системы «Сель
хозтехника» приступают к сбору заявок 

на приобретение сельскохозяйственной и лесо
хозяйственной техники на 1973 г. Заявки на 
машины, запасные части и ремонтно-техноло
гическое оборудование предприятия и органи
зации лесного хозяйства представляют район
ным объединениям «Сельхозтехники» по месту 
их нахождения.

Перечень сельскохозяйственных машин и 
орудий, которые могут быть использованы в 
лесохозяйственном производстве, довольно 
обширный. Поэтому необходимо по имеющим
ся справочным материалам отобрать нужные 
для получения в 1973 г.

ТЕХНИКУ НА 1973 ГОД

Ниже приводятся специальные лесохозяй
ственные машины, орудия и оборудование, ко
торые будут включены в проект плака произ
водства промышленной продукции на 1973 г. 
Некоторые из машин и орудий еще не вошли 
в заявочный каталог на сельскохозяйственную 
технику; их необходимо дополнительно вклю
чить в оформляемую заявку. При этом следу
ет иметь в виду, что заявки на деревообраба
тывающие станки и некоторое противопожар
ное оборудование (противопожарные агрегаты 
ЦПЛТ-2 и ТЛП-55, полосопроклалыватель 
ПФ-1, съемная автоцистерна ЦОС и торфя
ной ствол ТС-1) надо направить непосредст
венно в Гослесхоз СССР.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
специальных лесохозяйственных машин, орудий и оборудования 

(проект плана производства на 1973 г.)

Н аименование Н азначение, основны е данные

Сеялка лесная

Сеялка для лесных 
питомников

Сеялка широкостроч
ная

М а ш и н ы  д л я  р а б о т ы  в п и т о м н и к а х
Сажалка школьная СШН-3 Предназначена для посадки сеянцев и черенков в школьных отделе-

навесная ниях питомников. Машина может быть использована в трех-, двух- и
однорядном вариантах. Шаг посадки от 0,2 до 3 м, ширина междурядий 
0,8—3 м. Агрегатируется в трехрядном варианте с тракторами Т-74, ДТ-54А. 
Производительность до 0,15 га/ч. Цена 674 руб.

СЛШ-4 Предназначена для высева мелких, средних и крупных семян в пи
томниках. Сеялка четырех-шестирядная, навешивается на самоходное шас
си Т-16М. Каток-бороздообразователь или сменные сошники можно уста
навливать на различные схемы посева. Производительность до 3 га/смену. 
Цена 350 руб. (уел.)

СЛП Предназначена для высева семян с крылатками лиственных пород в
питомниках и семян в смеси со средой стратификации. Сеялка четырех
рядная, навешивается на самоходное шасси Т-16М. Схема посева в четы
рехстрочном варианте 15—45— 15—70 см. Обслуживают сеялку 2 человека. 
Цена 350 руб.

пЛитва-25“ Предназначена для посева в лесных питомниках мелких сыпучих се
мян на легких почвах. Семена высеваются пятью лентами, в каждой ленте 
5 строчек с расстоянием между центрами 27 мм. Навешивается на само
ходное шасси Т-16М. Производительность 2,8 га/смену. Цена 450 руб. (уел.)

Предназначен для мульчирования посевов торфяной крошкой, опил
ками, а также для заделки семян компостами на тяжелых почвах. Агрегэ- 
тируется с тракторами «Беларусь», Т-40. Объем сетчатого барабана 0,75 м3. 
Длина пути, на котором происходит опорожнение барабана, 140—200 м.. 
Производительность 0,7—0,8 га/смену. Цена 150 руб. (уел.)

РКП-1 Предназначена для разрыхления почвенной корки в посевном отделе
нии питомников и уничтожения сорной растительности. Ширина захвата
1 м. Агрегатируется с тракторами Т-25, Т-40, «Беларусь». Цена 158 руб. 

ВПН-2 Предназначен для выкопки саженцев и сеянцев в лесных и плодово-
ягодных питомниках. Ширина захвата скобы для выкопки сеянцев 1,05 м, 
для выкопки саженцев 0,55 м. Агрегатируется с тракторами ДТ-54А, Т-74, 
ДТ-75. Производительность 0,3—0,4 га/ч. Цена 158 руб.

НВС-1,2 Предназначена для выкопки одно-двухлетних сеянцев лесных и пло
довых пород, а также саженцев кустарников и ягодников. Ширина за
хвата 1,2 м, глубина подкопки до 30 см. Производительность 0,4 га/ч. 
Агрегатируется с тракторами ДТ-75, ДТ-54А, Т-74 и «Беларусь». Це
на 109 руб.

КСШ-0,35 Предназначен для выкопки в лесных питомниках сеянцев хвойных
пород. Навешивается на самбходное шасси Т-16М. Ширина захвата скобы 
0,35 м. глубина подкопки до 30 см. Производительность 0,19 га/ч. Це
на 300 руб. (уел.)

Мульчирователь сетча- МСН-0,75
тын навесной

Ротационная мотыга

Плуг выкопочный на
весной

Навесная выкопочная 
скоба

Копач сеянцев

М а ш и н ы  д л я  л е с о в о с с т а н о в и т е л ь н ы х  р а б о т  на в ы р у б к а х

Плуг комбинирован
ный лесной

Сажалка лесная бо
роздная модернизирован-

11КЛ-70 Предназначен для бороздной подготовки почвы на вырубках с коли
чеством пней до 600 шт./га. Укомплектован двухотвальным плужным кор
пусом для нарезки борозд на дренированных почвах под посадку или по
сев в дно борозды и одноотвальным — для нарезки борозд на площадях 
с временно переувлажняемыми почвами под посадку сеянцев в пласт. 
Снабжен съемным приспособлением для посева семян в дно борозды 
одновременно с подготовкой почвы. При заказе плуга следует указывать 
требуемые модификации: ПКЛ-70-1— полная комплектация (цена 694 руб.); 
ПКЛ-70-2 — без высевающего приспособления и рыхлительной лапы (це
на 674 руб.); ПКЛ-70-3 — без одноотвального плужного корпуса (це
на 664 руб.); ПКЛ-70-4 — без одноотвального корпуса, черенкового ножа 
и высевных приспособлений с черенковым ножом (цена 654 руб.). Агре
гатируется с тракторами ЛХТ-55 и ТДТ-40М.

СБН-1А Предназначена для посадки сеянцев хвойных и лиственных пород
высотой надземной части до 40 см по дну плужных борозд, разрыхлен
ным полосам и на незадерненных вырубках без подготовки почвы. Выпу
скается взамен лесопосадочной машины ЛМД-1. Обеспечивает более ка
чественную посадку на средних и тяжелых почвах. Шаг посадки 100 a
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Наименование Марка Назначение, основные данные

Культиватор лесной КЛ Б-1,7
бороздной

Фреза лесная унифи- ФЛУ-0,8 
цированная

Плуг лесной полосный ПЛП-135

Плуг лесной дисковый ПЛД-1,2

Плуг лесной широко
захватный

Сеялка желудевая на
весная

ПЛШ-1,2

СЖН-1

150 см. Машина однорядная, агрегатируется с тракторами ЛХТ-55 и 
ТДТ-40М, Т-74, ДТ-54А. Производительность 1,5—2,5 пог. км/ч. Цена 320 pv6. 
(уел.).

Предназначен для ухода за лесными культурами, посаженными по 
дну плужных борозд, полосам и микроповышениям в виде гряд и сваль
ных пластов. Ширина захвата 1,7 м, агрегатируется с тракторами ЛХТ-55 
и ТДТ-40М. Производительность 2,5 пог. /сл/ч. Цена 205 руб. (уел.).

Предназначена для подготовки почвы на свежих вырубках и под по
логом леса (число стволов до 400 шт./га) при содействии естественному 
возобновлению леса. Ширина захвата 0,8 м, глубина обработки до 15 см. 
производительность до 3 пог. км/ч. Агрегатируется с тракторами ЛХТ-55, 
Т-74 и ДТ-54А. Цена 800 руб. (уел.).

Предназначен для подготовки почвы бороздами на нераскорчеванных 
вырубках и площадях, покрытых молодняками и кустарниками. Ширина 
образуемой борозды 1,2— 1,3 м, глубина вспашки до 20 см, производитель
ность до 2 пог. км/ч. Посадка лесных культур может производиться по 
дну борозд и пластам с помощью двухрядной лесопосадочной машины 
СЛП-2. Навешивается на универсальную толкающую раму спереди трак
тора Т-100М (С-100). Цена 350 руб.

Предназначен для подготовки почвы полосами на вырубках с дрени
рованными и временно переувлажняемыми почвами. Плуг подготавливает 
полосу шириной 1,2 м с образованием посередине разрыхленной гряды 
высотой до 12 см. Посадка производится в один ряд по гребню лесопо
садочной машиной СБН-1А, а уход — культиватором КЛБ-1,7. Навеши
вается на тракторы ЛХТ-55 и ТДТ-40М, оборудованные навеской НЗ-2А. 
Цена 700 руб. (уел.).

Предназначен для подготовки почвы на вырубках в агрегате с мощ
ными трелевочными тракторами ТДТ-75 и' ТТ-4. Ширина образуемой бо
розды 1,2 м, глубина пахоты до 25 см. Производительность до 2,5 пог. км/ч. 
Цена 400 руб, (уел.).

Предназначена для строчного посева желудей на вырубках по дну 
плужных борозд, разрыхленным полосам и без подготовки почвы на не- 
задерненных площадях. Успешно может быть использована также в за
щитном лесоразведении. Агрегатируется с тракторами «Беларусь», Т-40, 
ТДТ-40М. Цена 200 руб.

М а ш и н ы  
на п л о щ а д я х

д л я  л е с о в о с с т а н о в и т е л ь н ы х  р а б о т  
с п о с т о я н н ы м  п е р е у в л а ж н е н и е м  п о ч в ы

Плуг - канавокопатель 
лесной

Лесной канавокопатель 
навесной

Плуг лесной однокор
пусный двухотвальный

Лесопосадочная ма
шина

Сеялка лесная

ПКНЛ-500А Предназначен для прокладки канав с образованием пластов под по
садку сеянцев или посев лесных семян. Навешивается на тракторы 
Т-ЮОМБГС и ЛХТ-55. Образуемые канавы глубиной до 50 см одновре
менно обеспечивают поверхностное осушение площадей. Производитель
ность 1,5 пог. км/ч. Цена 395 руб.

ЛКН-600 Предназначен для прокладки мелкой осушительной сети глубиной
0,6—0,7 м. Является необходимым орудием для образования посадочных 
борозд на осушенных болотах с большим моховым покровом. Агрегати
руется с тракторами Т-ЮОМБГС и Т-100 МГС. Производительность 
6—8 пог. км/смену. Обслуживается трактористом. Цена 900 руб. (уел.).

ПЛО-400 Предназначен для тех же целей, что и плуг-канавокопатель
ПКНЛ-500А. Отличительная особенность лесного плуга в том, что он поз
воляет отодвигать пласты в сторону на 70—80 см, чтобы обеспечить даль
нейший проход тракторных агрегатов при агротехнических, лесоводствен- 
ных уходах за лесными культурами. Глубина образуемой канавы 0,4 м. 
Агрегатируется с тракторами Т-ЮОМБГС и ЛХТ-55. Цена 400 руб. (уел.).

СЛП-2 Предназначена для посадки сеянцев по пластам, образованным плу
гами ПЛП-135, ПКНЛ-500А, ЛКН-600 и ПЛО-400 (без отодвигателя пла
стов). Расстояние между высаживаемыми рядками регулируется от 1,5 до 
2,9 м, шаг посадки 0,5; 0,75 и 1 м. Снабжена посадочным аппаратом. Об
служивают сажалку два сажальщика и оправщик. Агрегатируется с трак
торами Т-ЮОМБГС, Т-Ю0МГС, ТДТ-75 и ЛХТ-55 Производительность 
до 2 пог. км/ч. Цена 700 руб. (уел.).

СЛП-1 3 Предназначена для посева семян хвойных пород по пластам, образо
ванным плугами ПКНЛ-500А, ПЛО-400, ЛКН-600 и ПЛП-135. Ширина 
междурядий регулируется от 1,3 до 3 м. Посев строчно-луночный, количе
ство высеваемых семян в лунку 20—60 шт. Обслуживается трактористом. 
Цена 350 руб. (уел.).
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Наименование Марка Н азначение, основные данные

Тракторный опрыски 
ватель лесной

М а ш и н ы  д

Покровосдиратель ди
сковый

Покровосдиратель - се
ялка

Рыхлитель лесной ди
сковый

Покровосдиратель лес
ной

Культиватор дисковый 
лесной

М а ш и н ы

Террасер-рыхлитель

Лесопосадочная маши
на горная

Лесопосадочный агре
гат

Культиватор-рыхлитель
террас

Плуг-рыхлитель

ТОЛ Предназначен для химической борьбы с древесной, кустарниковой и
травянистой растительностью при осветлении естественных насаждений и 
уходе за лесными культурами на вырубках. Необходимое оборудование 
устанавливается на тракторы ЛХТ-55. Ширина обработки до 15 иг, высота 
опрыскивания до 4 м. Обслуживается трактористом и рабочим. Цена
2 тыс. руб.

ля  с о д е й с т в и я  е с т е с т в е н н о м у  в о з о б н о в л е н и ю  л е с а

ПДН-1 Предназначен для минерализации почвы при содействии естественному
возобновлению леса. Снабжен высевающим приспособлением для одновре
менного высева семян хвойных пород. Является необходимым орудием 
для районов с каменистым грунтом. Ширина обрабатываемой полосы
1 м, глубина рыхления до 14 см, производительность до 3 пог. км/ч. Агре- 
гатируется с тракторами ЛХТ-55 и ТДТ-40М, оборудованными навесками 
НЗ-2А. Цена 600 руб.

ПСТ-2А Предназначен для устройства борозд на очищенных незадерненных
вырубках и гарях с одновременным посевом семян хвойных пород. Шири
на междурядий 1,6—2 м, глубина хода дисковых сошников до 10 см, рас
стояние между посевными лунками 56—72 см. число семян в лунке 
10—60 шт. Агрегатируется с тракторами ЛХТ-55, ТДТ-40М, ДТ-54А и Т-74. 
Производительность до 1,7 пог. км/ч. Цена 400 руб. (уел.).

РЛД-2 Предназначен для рыхления почвы на нераскорчеванных вырубках при
содействии естественному возобновлению леса. Рыхление проводится дву
мя батареями по следу хода гусениц трактора. Глубина рыхления от 5
до 15 см, ширина захвата одной батареи 70 см. Агрегатируется с тракто
рами ЛХТ-55 и ТДТ-40М. Производительность до 3 пог. км/ч. Цена 400 руб. 
(уел.).

ПЛ-1,2 Предназначен для полосного рыхления почвы на вырубках при со
действии естественному возобновлению леса. Ширина захвата 1,2 м, глу
бина обработки до 15 см. Снабжен поворотным валом с рыхлительными 
зубьями. Выпускается взамен прицепного покровосдирателя РЛ-1,8. Агре
гатируется с тракторами ЛХТ-55 и ТДТ-40М. Производительность
3 пог. км/ч. Цена 450 руб. (уел.).

ДЛКН-6 Предназначен для рыхления почвы при содействии естественному во
зобновлению леса. Используется в хозяйствах для ухода за лесными 
культурами на песках. Ширина захвата 1,1 м, глубина обработки почвы 
5— 12 см. Агрегатируется с трактором Т-25. Цена 135 руб.

1 л я  о б л е с е н и я  г о р н ы х  и о в р а ж н о - б а л о ч н ы х  с к л о н о в

ТР-2А Предназначен для нарезки скамьевидных террас на склонах крутизной
до 30° и рыхления полотна террас на глубину до 25 см. Навешивается на 
тракторы Т-74 и ДТ-54А. Производительность при нарезке террас 
0,8— 1,8 пог. км/смену, при рыхлении полотна 8—9 км/смену. Ширина на
резной террасы 2—2,5 м. Цена 627 руб.

ЛМГ-2 Предназначена для посадки сеянцев на террасах и склонах крутизной
до 12° в агрегате с тракторами ДТ-54А, Т-74. Высота высаживаемых сеян
цев до 50 см, шаг посадки 0,5; 0,75, 1,0 и 1,5 м. Обслуживают машину
2 сажальщика и оправщик. Производительность до 2 пог. км/ч. Цена 
450 руб.

ЛПА-1 Предназначен для посадки сеянцев высотой до 1,5 м в насыпную часть
полотна террас с одновременным рыхлением выемочной ее части двумя 
рыхлительными лопатами. Для раздельного рыхления всего полотна тер
рас устанавливают 4 рыхлительные лапы. Глубина рыхления 30—40 см. 
Подача сеянцев в борозду осуществляется вручную сажальщиком. Маши
на навешивается на тракторы Т-74, ДТ-54А. Цена 550 руб.

КРТ-3 Предназначен для обработки междурядий в лесных культурах на
террасах и для предпосадочного рыхления почвы на террасах и склонах 
в пределах проходимости трактора. Ширина захвата регулируется от 1,5 
до 3 м. Ширина обрабатываемых междурядий от 1 до 3 м. Глубина 
рыхления до 24 см. Агрегатируется с тракторами ДТ-54А и Т-74. Цена 
1160 руб.

ПЧС-4-35 Предназначен для подготовки почвы на горных и овражно-балочных
склонах. Состоит из двух секций, навешиваемых спереди и сзади круто-
склонного трактора ДТ-75К. Обработка лочвы иа склонах производится
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без поворота трактора, т. е. челночным способом с поочередным включе
нием секций плуга в работу. Секции плуга укомплектованы четырьмя 
плужными корпусами с почвоуглубителями и четырьмя рыхлительными 
лапами. Цена 500 руб. (уел.).

М а ш и н ы  д л я  п о л е з а щ и т н о г о  л е с о р а з в е д е н и я
Сажалка лесная навес

ная

Сажалка для полеза
щитного лесоразведения

Сажалка лесная навес
ная

Сажалка лесная при
цепная

СЛН-1

ССН-1

СЛН-2

СЛЧ-1

Культиватор ротацион- КРЛ-1
ныи лесной

Культиватор лесной

Навесная лесная сеял
ка для посева желудей

КЛ-2,6

МЛТИ-1

Предназначена для посадки лесных культур при создании полезащит
ных лесных насаждений. Шаг посадки 0,5; 0,75; и 1 м. Агрегатируется 
с тракторами «Беларусь», Т-40, а в трехрядном варианте — с тракторами 
ДТ-54А и Т-74, оборудованными универсальной сцепкой СН-75. Цена 
179 руб.

Имеет одинаковое назначение с сажалкой СЛН-1. Отличается ориги
нальной легкой конструкцией, обеспечивающей высококачественную по
садку сеянцев в различных почвенных условиях. Шаг посадки 0,5; 0,75; 
1 и 1,5 м. Агрегатируется в трехрядном варианте с тракторами Т-74 и 
ДТ-54А, оборудованными универсальной сцепкой СН-75, или прилагаемым 
к сажалке специальным брусом. Предусматривается организовать выпуск 
с 1973 г. взамен сажалки СЛН-1. Цена 300 руб. (уел.).

Предназначена для посадки сеянцев при создании защитных лесных 
насаждений. Сажалка двухрядная, ширина междурядий 1,5 и 2 м. Llbr 
посадки 0,5; 0,75 и 1 м. Агрегатируется с тракторами «Беларусь», Т-74 и 
ДТ-54А. Производительность 0,5— 1,2 га/ч. Цена 400 руб. (уел.).

Сажалка однорядная с ручной подачей сеянцев в борозду. Можно со
ставлять многорядные посадочные агрегаты в соответствии с числом ряд
ков в создаваемой защитной полосе. Работает машина с различными трак
торами в зависимости от состава агрегата. Подача сеянцев в борозду про
изводится двумя сажальщиками. Цена 283 руб.

Предназначен для рыхления почвы и уничтожения сорной раститель
ности в рядках посадок лесных культур высотой от 10 до 100 см. Рабо
чими органами являются две крыльчатки. В зависимости от высоты обра
батываемых культур на культиватор устанавливают крыльчатки с про
волочным каркасом или с лопастями. Ширина обрабатываемой полосы 
в рядке 0,6—0,7 м, глубина обработки 3—8 см. Производительность 
7—9 пог. км/ч. Агрегатируется с тракторами «Беларусь» и Т-40. Цена 
420 руб.

Разработан специально для обеспечения обработки за один проход 
междурядий лесных культур шириной 2,5 и 3 м (ширину захвата можно 
регулировать). Глубина подрезания сорняков до 12 см и рыхления до 
16 см. Агрегатируется с тракторами «Беларусь», Т-40. Цена 400 руб. 
(уел.).

Предназначена для строчно-луночного посева желудей дуба в защит
ном лесоразведении. Агрегатируется с тракторами Т-25 и Т-40. Произво
дительность 1,5 га/ч при ширине междурядий 2,5 м. Цена 427 руб.

М а ш и н ы  д л я  з а щ и т ы  л е с а

Пожарная лесная ма
шина

Лесопожарный само
ходный агрегат

Пожарная съемная 
цистерна 

Цистерна съемная де- 
сопожарная

АЦЛ-147

ТЛП-55

ЦПЛТ-2

ЦОС

Разработана на базе автомобиля ГАЗ-66-01 и предназначена: для до
ставки к месту пожара огнегасящей жидкости, переносных средств по
жаротушения и пожарных; тушения лесных пожаров огнегасящей жид
костью; прокладки заградительных минерализованных полос с помощью 
дискового плуга. Емкость цистерны 980 л, производительность насоса 
320 л/мин, ширина прокладываемой минерализованной полосы до 2 м. 
Цена 1500 руб. (уел.) без автомобиля.

Разработан на базе трактора ЛХТ-55 и предназначен для борьбы 
с лесными пожарами. Укомплектован двухотвальным плугом, баком емко
стью 1000 л, насосной установкой, малогабаритной мотопомпой, ранцевы
ми опрыскивателями, зажигательным аппаратом и комплектом ручного 
инструмента. Цена 2650 руб. без трактора.

Устанавливается на тракторы ТДТ-60 и ТДТ-75 для борьбы с лесны
ми пожарами. Цена 1200 руб. без трактора.

Предназначена для доставки огнегасящей жидкости и пожарной коман
ды с легкосъемным противопожарным оборудованием. Цистерна может 
быть установлена на любую грузовую автомашину в течение 10— 15 мин. 
Цеаа 1750 руб.
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Полосопрокладыватель
фрезерный

Противопожарная мо
топомпа лесная

Мотопомпа лесная

Опрыскиватель ранце
вый химический

Опрыскиватель ранце
вый с мягкой емкостью

Опрыскиватель ранце
вый лесной

Зажигательный аппа
рат

Зажигательный аппа
рат

Зажигательный аппа
рат

Торфяной ствол

Ручной аэрозольный 
аппарат

Опрыскиватель мелко
капельный ранцевый

ПФ-1

ПМП-Л

МЛ-100

ОРХ-3

ОРМ-1

РЛО-М

ЗА-1.М

ЗА-ФК

ЗА-ФКТ

ТС-1

РАА-1

ОМР-2

Аэрозольный генератор ЛАГО-У

Предназначен для прокладки минерализованной заградительной поло
сы путем образования канавки шириной 0,5 м и разбрасывания грунта 
в обе стороны. Ширина заградительной полосы 10 м. Агрегатируется с 
тракторами ЛХТ-55, Т-74 и ДТ-75. Цена 2000 руб. (уел.).

Предназначена для подачи воды по рукавам при тушении лесных 
пожаров и заправки водой различных емкостей. Производительность до 
270 л/мин, дальность выброса струи до 25 м; расстояние подачи воды — 
до 300 м. Цена 650 руб.

Имеет одинаковое назначение с мотопомпой ПМП-Л. Отличается боль
шим развиваемым давлением (до 12 атм) и дальностью подачи воды 
(до 1 тыс. м). Производительность 50 л/мин при 8 атм., обеспечивает за
рядку огнетушителя-опрыскивателя РООП-4А. Цена 660 руб.

Предназначен для локализации и тушения лесных низовых пожаров 
водой и огнегасящей жидкостью. Необходимое давление в резервуаре с 
жидкостью создается химическим зарядом. Цена 70 руб. (уел.).

Предназначен для тушения низовых лесных пожаров. Снабжен порш
невым насосом, характеризуется легкостью в работе. Дальность струи
7 м, производительность 3 л/мин. Цена 120 руб. (уел.).

Выпускается взамен аналогичного опрыскивателя РЛО-6. Отличается 
конструкцией гидропульта, обеспечивающей легкость в работе (усиление 
на штоке до 2 кг) и усовершенствованной заливной горловиной. Цена 
30 руб.

Предназначен для зажигания порубочных остатков, полосного отжи
га и пуска встречного огня. Работает по принципу паяльной лампы. 
Цена 40 руб.

Предназначен для отжига напочвенного покрова при локализации 
лесных пожаров и пуске встречного огня. Используется парашютно-пожар
ной службой. Сухой вес 1,6 кг. Цена 45 руб.

Имеет одинаковое назначение с аппаратом ЗА-ФК, но по конструк
ции более удобен для использования пожарной наземной службой. Вес
3,1 кг. Цена 45 руб.

Предназначен для тушения торфяных пожаров путем подачи жидко
сти под давлением на глубину. Цена 17 руб.

Предназначен для химической борьбы аэрозолями с вредными насе
комыми и болезнями леса, а также с нежелательной древесной и кустар
никовой растительностью. Вес в заправочном состоянии 13,5 кг, ширина 
захвата 10— 12 м, высота обработки до 6 м. Цена 450 руб.

Работает от двигателя бензиномоторной пилы «Дружба». Предназна
чен для борьбы с вредными насекомыми и болезнями леса, а также не
желательной растительностью путем мелкокапельного опрыскивания вод
ными и масляными растворами, эмульсиями и суспензиями химикатов. Вес 
в заправленном состоянии 19,5 кг. Цена 536 руб.

Предназначен для химической борьбы с вредителями и болезнями ле
са, а также с нежелательной древесной, кустарниковой и травянистой 
растительностью. Генератор и бак емкостью 1100 л устанавливаются на 
платформу трелевочного трактора ТДТ-40М. Цена 760 руб.

М а ш и н ы  д л я  р у б о к  у х о д а  з а  л е с о м

Агрегат
ухода

для рубок АРУМ-70

Кусторез моторизован
ный

„Секор*

Представляет собой самоходную высокочастотную электростанцию на 
базе трактора Т-25. Укомплектован электроинструментами: пилами К-6 и 
сучкорезами РЭС-2. Длина разматываемых кабелей в обе стороны 50 «. 
Агрегат можно использовать на различных рубках ухода за лесом. Цена 
3760 руб. (с трактором).

Предназначен для спиливания деревьев толщиной до 5 см при освет
лении и прочистке. Вес 8 кг, производительность до 4,5 скл. м3[ч. 
Цена 174 руб.

Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е е  о б о р у д о в а н и е 1

Двухпильный бруско- Ц2К Предназначен для продольной распиловки бревен и кряжей длиной
вый станок от 1 до 2 м и диаметром от 10 до 26 см на брус толщиной 55— 175 мм.

Производительность 15 пл. Л13/смену при среднем диаметре бревен 17 см. 
Пена 1645 руб.

' Здесь показаны станки, выпускаемые заводами системы Гослесхоза СССР. Остальное аналогичное ово- 
рудиианис, выделяемое по номенклатуре Госплана СССР и Госснаба СССР, следует заказывать обычным путем.
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Настольный токарный ТН-200
станок

Токарный станок ТПТ

Окорочный агрегат

Универсальная навес- СУН-3 
ная система

Рыхлитель навесной РН-60
для песков 

Приспособление для ТПР-1
трелевки хвороста

Предназначен для изготовления цилиндрических изделий диаметром 
до 42 мм, мелких фасонных изделий и сверления продольных отверстий 
в изделиях диаметром до 20 мм и глубиной до 140 мм. Цена 412 руб.

Предназначен для изготовления пуговиц выпуклых с отверстием и 
вогнутых с двумя отверстиями. Размер изготовленных пуговиц от 10 до 
30 мм. Сменная производительность — до 1700 шт. Цена 700 руб.

Предназначен д^я окорки маломерной древесины различных пород 
диаметром в верхнем отрезе от 5 до 20 см и длиной 0,5—6,5 м. Произво
дительность до 20 пл. л«3/смену. Цена 800 руб. (уел.).

П р о ч и е  м а ш и н ы
Устанавливается на тракторы ТДТ-40М и ТДТ-55 со съемом и без 

съема погрузочного щита и на тракторы ТДТ-60 и ТДТ-75 со съемом по
грузочного щита для работы с навесными машинами. Может работать 
от гидравлической системы и от лебедки трактора. Цена 400 руб. (уел.).

Предназначен для рыхления песков на глубину до 60 см под посад
ку ееянцев.

Навешивается на трактор Т-25 и предназначено для механизирован
ного удаления хвороста с волоков при проведении осветлений и прочи
сток в молодняках. Цена 200 руб. (уел.).

В дополнение к объявлению, опубликованному в № 2 журнала. Общественный 
заочный институт НТО лесной промышленности и лесного хозяйства сообщает о приеме 
в 1972 г. слушателей на новые курсы лекций:

Производство товаров широкого потребления, заготовка и переработка продуктов 
побочного пользования лесом (производство товаров широкого потребления из низко
сортной и мелкотоварной древесины на предприятиях лесного хозяйства и из отходов 
древесины на лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях; производство тарных 
комплектов из древесины лиственных пород; сувениры и игрушки из древесины; опыт 
комплексного использования древесного сырья в Рафаловском лесхоззаге; разведение 
и использование орехов; учет урожайности, заготовка и переработка дикорастущих 
плодов, ягод, орехов; заготовка лекарственно-технического сырья в лесу; стандартиза
ция товаров широкого потребления из древесины). Всего 11 лекций объемом 30 авг. 
листов. Стоимость комплекта 5 руб. 50 коп.

Техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт лесозаготовительных и 
лесохозяйственных машин и механизмов (планово-предупредительная система обслужи
вания и ремонта лесозаготовительного и лесохозяйственного оборудования; хранение 
и обслуживание лесозаготовительных и лесохозяйственных машин и механизмов в раз
личных климатических условиях; механизация технического обслуживания лесовозных 
автомобилей и трелевочных тракторов; особенности технического обслуживания лесо
хозяйственных машин и механизмов, технического обслуживания автоматических линий 
и других механизмов нижних складов; особенности технического обслуживания дерево
обрабатывающего оборудования, используемого в лесной промышленности и лесном 
хозяйстве; особенности технического обслуживания и эксплуатации валочно-трелевоч- 
ных и валочно-пакетирующих машин, лесосплавного оборудования; организация тех
нического обслуживания и ремонта тягового и подвижного состава УЖ Д: применение 
пластмасс при ремонте лесозаготовительного и лесохозяйственного оборудования; вос- 
стайовление деталей при ремонте лесозаготовительного и лесохозяйственного оборудо
вания; контроль эд качеством технического обслуживания и ремонта лесозаготовитель
ных и лесохозяйственных машин и механизмов; особенности технического обслуживания 
и ремонта гидросистем в различных климатических условиях; особенности эксплуа
тации ремонта и контроля состояния котлов и сосудов, работающих под давлением; 
особенности технического обслуживание бензиномоторных пил и сучкорезок). Всего
16 лекций объемом 30 авт. листов. Стоимость комплекта 5 руб. 60 коп.

Первые лекции этих курсов выйдут из печати в IV квартале 1972 г.
Деньги за лекции слушатели или организации переводят (поручением или поч

товым переводом) по адресу: г. Москва, Сокольническое отделение Госбанка, текущий 
счет 1700476, Общественному заочному институту ЦП НТО леспром, а заявления высы
лают по адресу: Москва, Центр (Индекс 101000), ул. Мархлевского, 8, Общественному 
заочному институту ЦП НТО лесной промышленности и лесного хозяйства. В пере
водах или поручениях и заявлениях обязательно подробно указывайте фамилию, имя 
и отчество (полностью), адрес слушателя и название курса (для организации — 
полное название этой организации и адрес).

Лекции рассылаются по подписке по мере выхода отдельных лекций из печати.
/
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УД К  634.0 (47J.S2)

Поиск

резервов—

наше общее дело

Д. ТЕЛИШёВСКИЙ, начальник 
Волынского управления лесного 
хозяйства и лесозаготовок

р  абогники лесного хозяйства Волынской 
области успешно выполнили задания 

восьмого пятилетного плана и дополнительно 
взятые социалистические обязательства по 
всем технико-экономическим показателям. 
В прошлом пятилетии основное внимание уде
лялось вопросам повышения продуктивности 
лесов, ускорения технического прогресса и по
вышения эффективности лесохозяйственного 
производства.

За годы пятилетки в области создано 27,8 
тыс. га высокопродуктивных насаждений, осу
шено 28 тыс. га заболоченных земель, рубки 
ухода за лесом проведены на площади 
150 тыс. га, вывезено и поставлено народно
му хозяйству около 2,5 млн. м3 древесины, из
готовлено товаров народного потребления на

17,6 млн. руб. В 1970 г. изготовлено товарной 
продукции на 2,6 млн. руб. больше, чем в 
1965 г. Свыше 60% продукции за пятилетку 
выпущено за счет повышения производитель
ности труда. Уровень механизации работ в 
лесном хозяйстве повысился на 40% , значи
тельно поднялась культура производства, 
улучшились условия труда и быта рабочих.

XXIV съезд КПСС поставил перед лесово
дами ответственную задачу —  рационально 
использовать лесосырьевые ресурсы и земли 
государственного лесного фонда. Решить эту 
задачу можно лишь при полной переработке 
всей древесной массы, заготовляемой при руб
ках главного и промежуточного пользования, 
а также продуктов побочного пользования.

Учитывая, что объем рубок ухода из года в 
год увеличивается и в настоящее время сос
тавляет 350 тыс. м3, а объем рубки главного 
пользования соответственно сокращается дц- 
расчетной лесосеки (275 тыс. м3 в год), ис
пользование тонкомерной низкосортной дре
весины приобретает первостепенное значение 
в деле повышения эффективности лесохозяй
ственного производства. В лесхоззагах области 
реконструированы и заново построены дерево
обрабатывающие и химические цехи, которые 
могут переработать всю древесную массу от 
кроны до пней, а также хвою, листья, дикорас
тущие плоды, грибы и ягоды.

Наши предприятия, используя тонкомерную 
малоценную древесину, дрова, отходы лесоза
готовок, пни и все живые элементы дерева, в 
i960— 1970 гг. увеличили выпуск продукции 
переработки древесины и лесохимии в 2,3 ра
за. В 1970 г. он составил 5,5 млн. руб., или 
51,8% от общего выпуска товарной продук
ции. Это позволило уменьшить объем рубок 
главного пользования в два раза, увеличить 
общий объем выпуска товарной продукции 
на 36,7%.

Благодаря расширению переработки древес
ного сырья и выпуску лесохимической про
дукции коренным образом изменилась струк
тура производства. Удельный вес продукции 
переработки в общем ее объеме в 1970 г. уве
личился до 51,8% против 47,6% в 1966 г., а в 
конце девятой пятилетки он составит 64,8%.
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К этому времени лесхоззаги будут вырабаты
вать продукции деревообработки и лесохимии 
на 9,4 млн. руб. (табл. 1).

Перерабатывая всю древесную массу меха
ническим и химическим способами, лесхозза
ги расширили ассортимент выпускаемой про
дукции и улучшили ее качество. Наши пред
приятия стали выпускать больше товаров 
народного потребления, пользующихся повы
шенным спросом и поступающих непосредст
венно в торговую сеть. Наряду с традицион
ными изделиями (ящичная тара, клепка, 
штукатурная дрань, черновые заготовки) лес
хоззаги изготовляют бельевые прищепки, де
ревянные пуговицы и запонки, кухонные набо
ры, сувениры, различные древесные плиты, 
паркет, хвойные экстракты, селиватор и т. п. 
Лучше используется побочная продукция ле
са. В 1971 г. ее реализовано почти на
1,5 млн. руб. (3 р. 40 к. на 1 га  леса против 
40 коп. в 1960 г.).

В области уделяется внимание специализа
ции и кооперированию производства, исполь
зованию всех полезностей леса. Больших ус
пехов в этом деле добился Ратновский лесхоз- 
заг. Здесь имеется семь лесничеств общей 
площадью 41,8 тыс. га, производственный ле
созаготовительный участок с механизирован
ным нижним складом, лесохимический завод. 
В общей сложности промышленная часть лес- 
хоззага состоит из секторов лесохимии, пере
работки низкосортной древесины и пищевых 
продуктов леса и включает цехи: тарно-бон
дарный, столярный, древесных плит, хвойно
витаминной муки, хлорофилло-каротиновой 
пасты с отделением по выработке эфирного 
масла и хвойных экстрактов, а также смоло

скипидарный. Строится цех по переработке и 
консервированию продукции побочного поль
зования.

Промышленные комплексы Ратновского лес- 
хоззага перерабатывают всю древесную мас
су, начиная от кроны и кончая корневой систе
мой дерева. Из технической зеленой массы 
здесь изготовляют хлорофилло-каротиновую 
пасту, хвойно-витаминную муку, экстракт для 
ванн и эфирное масло, которые находят ши
рокое применение в медицине, парфюмерии, 
животноводстве и других отраслях народного 
хозяйства. 1 г сырой зелени дает 200 кг хвой
но-витаминной муки, 5 кг эфирного масла, 
300 кг хвойного и 50 кг медицинского экст
рактов.

Из сучьев, отходов деревообработки и дро
вяной древесины, тонкомерных стволиков от 
рубок ухода получают технологическую щепу, 
древесные плиты, из стволовой части деловой 
древесины вырабатывают фанерное и техноло
гическое сырье, пиловочник, балансы, руд- 
стойку, которые поставляются фондовым по
требителям; из низкосортной древесины вы
пускают товары народного потребления и из
делия производственного назначения (бочко
тара, тарные комплекты, дрань штукатур
ная, сувениры, штакетник и др.). Сосновые 
пни и корни, заготовленные взрывным спосо
бом, перерабатываются на скипидар, сосно
вую смолу и древесный уголь. Эта продукция 
поставляется предприятиям химической и гор
нодобывающей промышленности, а древесный 
уголь —  сельскому хозяйству. Селиватор, толе
вый лак, колесная мазь, также получаемые 
при химической переработке осмола, постав
ляются торговым организациям для нужд на

селения. Кроме того, из бере
зовой коры изготовляется фар
макопейный деготь, используе^ 
мый в фармацевтической про
мышленности.

Благодаря рациональной пе
реработке всего сырья, полу
чаемого при лесопользовании, 
увеличилось количество про
дукции, получаемой с 1 га вы
рубаемых насаждений, повы
силась рентабельность лесохо
зяйственного производства 
(табл. 2).

Если раньше, когда в лес- 
хоззаге не занимались комп
лексной переработкой продук
ции леса, 1 м3 заготавливае
мой древесины давал продук
ции на 23 р. 32 к., а прибыли 
1 р. 29 к., то после внедре
ния комплексной переработки

Таблица  /
П родукция переработки и общий объ ем  товарной продукции

Ф ак ти ч еск ое  выполнение п о  годам
П р ед ус

П оказатели
1960 1965 1970

м отр ен о 
планом 
1975 г.

Объем товарной продукции, тыс.
8000 10 670руб. 7800 14 500

% роста ......................................
среднегодовые темпы роста

100 102,6 136,7 185,9

за восьмую пятилетку, % 
Изделия переработки и лесохи

мии в общем объеме товарной

2,6 33,3 35,8

продукции, тыс. руб....................
% к общему объему товар

2440 3800 5530 9400

ной продукции ..................... 31,3 47,6 51,8 64,8
% р о с т а ......................................

Отношение объема продукции 
переработки древесины и ле
сохимии к объему продукции

100 155,7 226,6 385,2

л е с о з а г о т о в о к ..............................
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Прибыль и сто и м о сть  продукции,, вы п ускаем ой  
в Ратновском л е сх о зза г е , р уб .-к оп .

Таблица 2

За о б о р о т  
р у б к и  с 
1 га

О т п ере
р аботк и  

1 м 3 д ре
весины

В средн ем  
о т  пере
р аботк и  
од н ого  
дерева

До внедрения комплек
сной переработки: 

выпущено продук
ции .........................

получено прибыли 
После внедрения комп

лексной переработки: 
выпущено продук

ции .........................
получено прибыли

3498—00
193— 00

7381— 00
1406—00

23— 32
1—29

49—20
9— 37

7—47
0—41

15—77
3—00

в основном за счет использования пней, кроны 
и побочных продуктов леса из 1 м3 стали по
лучать продукции на 49 р. 20 к., а прибыли 
9 р. 37 к.

При переработке пневого осмола, кроны, 
низкосортной тонкомерной древесины и про
дукции побочного пользования прибыль за 
оборот рубки возросла более чем в 37 раз и 
составила 834 руб. (табл. 3). Вместе с тем 
стоимость выпускаемой товарной продукции 
благодаря повышению сортности стволовой 
части древесины, заготовке дорогостоящих 
короткомерных спецсортиментов увеличилась 
в 1,5 раза и составила 3471 руб. А всего за 
оборот рубки с 1 га хвойных насаждений мо
жет быть получено следующее количество 
продукции (в натуральном и денежном выра
жении) :

В ы х о д  п р о д у к ц и и  и з  с т в о л о в о й  
д р е в е с и н ы  (150 м 3):

пиловочник.......................................50 .м3 — 1400 руб.
с т о л б ы ..............................................60 л 3 — 1425 »
рудстойка...........................................10 м 3 — 238 »
балансы...............................................15 -и3 — 380 »
т е х с ы р ь е ...........................................15 м* — 198 »
живица ......................................... 220 кг —90 »

И т о г о .......................................................  3471 руб.
В ы х о д  п р о д у к ц и и  и з  п н е в о г о  

о с м о л а  (40 л 3)
ск и п и д а р ..........................................1,2 и  — 460 руб.
с м о л а ..................................................2,8 т — 690 »
у го л ь .............................. . . . .  5,2 т — 415 »

И т о г о . ................................................... 1565 руб.
В ы х о д  п р о д у к ц и и  из  в е т о к ,  с у ч ь е в  

(9 м 3) и х в о и  (5,4 т):
хлорофилло-каротиновый концентрат

.......................................................175 к г — 1400 руб.
хвойно-витаминная мука . . . 1,7 т — 315 руб.
древесностружечные плиты . . 6  м 3 — 600 руб.

И т о г о .......................................... 2315 руб.

3 ЛоС«0« хозяйстве № з

В ы х о д  п р о д у к ц и и  п о б о ч н о г о  

п о л ь з ов а н и я

грибы .................................... 5 1 5  кг — 3 6 8  руб.

я г о д ы ................................... 1 5 0 0  кг — 6 0 0  »

лекарственные растения . . . 6 0  т — 3 0  руб.

дичь ...........................................4 0  т — 3 2  »

И т о г о ................................ .....  1 0 3 0  руб.

В с е г о ..........................................  8 3 8 1  руб.

С  1 га  хвойных насаждений за счет исполь

зования пня, веток, сучьев, хвои и побочных 

продуктов мо ж н о  получить продукции на 

3 9 1 0  руб., или на 4 3 9  руб. больше, чем только

от стволовой древесины. А  ведь объем про

мышленной  заготовки пищевых продуктов в 

лесу не превышает 1 0 %  от реально возмож

ной.

В последнее время коллектив лесхоззага 

уделяет большое внимание побочному пользо

ванию лесом. За три года объем товарной 

продукции побочного пользования увеличил

ся с 3  до 88 тыс. руб, В 1 9 7 1  г. общий выпуск 

товарной продукции достиг 1 5 0 0  тыс. руб. О д 

нако это для нас не предел. При  дальнейшем 

совершенствовании технологии можно увели

чить выпуск продукции, особенно хвойно-ви

таминной муки, хлорофилло-каротиновой пас

ты, хвойного экстракта, древесных плит, про

дукции экстракционной переработки пневого 

осмола и др.

Особенно велики резервы для увеличения 

выпуска продукции побочного пользования. 

Сейчас в лесхоззаге ведется строительство 

крупного консервного цеха, который будет 

перерабатывать пищевые продукты леса и 

давать до 4  млн. условных банок консервов 

в год. В конце пятилетки в Ратновском лес

хоззаге будет выпущено продукции на 4 , 5  млн. 

руб., или в 3  раза больше, чем в начале пяти

летки. В 1 9 7 1  г. здесь были такие технико- 

экономические показатели:

Объем бюджетных работ в условной

стимости, тыс. руб............................. — 6 4 0

Годовой объем переработки отходов:

технической зелени, т ....................  — 3 0 0 0

сучьев, стволиков, мг . . . . . . .  — 4 6 0 0

низкосортной деловой и дровяной

древесины, м3 ........................• . — 6 0 0 0

пневого осмола, скл. м 3 .................  — 2 6 0 0

дубового пня, скл. м3 ..................... — 2 0 0

березовой коры, т ...........................  -— 1 5

Годовой выпуск продукции в натуральном вы

ражении, тыс. руб............................................ — 1 4 0 0

хлорофилло-каротиновой пасты, т ................ — 3 0

хвойно-витаминной муки, т ............................— 6 8 0

скипидара-сырца, т ......................................... — 3 9

смолы сосновой, т . ...................................... — 1 0 0

угля древесного, т ......................................... — 1 7 0

дегтя фармакопейного, т ............................... — 3

древесные плиты, тыс. мг ...............................— 1 2 0

бочкокомплекты заливные, тыс. б /ц ...............— 1 3
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тарные комплекты, тыс. м г .................................... — 1000
товары народного потребления из древесины,

тыс. руб.........................................................................— 170
вывозка древесины, тыс. м 3 ..................................— 40

Промышленные комплексы по использова
нию всей древесной массы и полезностей ле
са в настоящее время создаются в Киверцов- 
ском ордена Ленина, Камень-Каширском, Ма- 
невичском, Цуманском и других лесхоззагах.

В Маневичском лесхоззаге кроме цехов по 
химико-механической переработке древесины 
и живых элементов дерева имеется консерв
ный завод, перерабатывающий грибы, ягоды 
и другие дикорастущие продукты. Он выпус
кает ежегодно 1,5 млн. условных банок кон
сервов.

Следует сказать, что создавая новые мощ
ности, мы учитываем необходимость специа
лизации и концентрации производства в зави
симости от наличия сырья, рабочей силы, энер
гетических ресурсов и др. Так, Киверцовский 
лесхоззаг специализируется на выпуске сто
лярных и токарных изделий, Ратновский —  на 
переработке хвойной лапки, которая завозит
ся из смежных лесхоззагов, а также на выпус
ке бочкотары; Цуманский —  на переработке 
фризы, Маневичский —  на консервировании 
продуктов побочного пользования и изготовле
нии древесных плит. Специализация и коопе
рирование позволяют увеличить выпуск про
дукции за счет лучшего использования обору
дования и производственных мощностей. В те
кущем пятилетии лесхоззаги Волынской обла
сти увеличат выпуск хвойно-витаминой муки, 
лечебных экстрактов, древесных и лигноугле- 
водных плит, сувениров, наладят изготовле
ние детской и кухонной мебели, некоторые то
вары предполагается поставлять на экспорт. 
Большое внимание будет уделено производст
ву товаров народного потребления, выпуск ко
торых увеличится вдвое.

Таблица 3
Прибыль и стоим ость продукции, выпускаемой 

в Ратновском лесхоззаге  (без стоимости ствола), 
р уб .- коп.

За о б о р о т  
рубки  с 

1 га

О т пере
работки 

1 м 3 
древесины

В среднем  
о т  перера
ботки  о д 
н ого  дере

ва

До внедрения комплек
сной переработки: 

выпущено продук
ции ......................... 117—00 0— 78 0—25

получено прибыли 22—00 0— 15 0—05
После внедрения комп

лексной переработки: 
выпущено продук

ции ......................... 4000—00 26—66 8— 55
получено прибыли 834—00 5—56 1—78

Ответственные задачи по комплексному ис
пользованию лесосырьевых ресурсов в свете 
решений XXIV съезда КПСС стоят перед ра
ботниками леса Волыни в девятой пятилетке. 
За счет глубокой химико-механической пере
работки и полной утилизации отходов древе
сины мы планируем довести выпуск продук
ции до 9,4 млн. руб., а производство товарной 
продукции до 14— 15 млн. руб.

Комплексное ведение хозяйства —  важный 
этап развития социалистической экономики. 
Целью комплексного ведения хозяйства явля
ется вскрытие резервов повышения эффектив
ности общественного производства. В Волын
ской области составлена и утверждена про
грамма социально-экономического развития 
хозяйства на 1971 — 1980 гг. В основе этой 
программы —  ее комплексный характер. Пре
творение в жизнь программы ставит перед на
ми немало острых проблем. Одной из таких 
проблем является выработка оптимальной 
схемы развития производства для отдельных 
лесхоззагов с учетом улучшения структуры уп
равления лесным хозяйством и лесозаготовка
ми. Чтобы решить эту проблему, мы предла
гаем при управлении лесного хозяйства и ле
созаготовок кроме существующих производ
ственных оперативных подразделений органи
зовать проектно-сметную группу по текущему 
проектированию, которая будет заниматься 
планировкой новых и реконструкцией имею
щихся цехов, исходя из конъюнктурных требо
ваний. Мы предполагаем также организовать 
специализированный строительно-мелиоратив
ный дорожный участок, в котором должна 
быть сконцентрирована вся строительная, ме
лиоративная, дорожная техника и кадры для 
выполнения плана жилищно-промышленного и 
дорожного строительства и мелиорации.

В наше время нельзя обойтись также без 
оперативной коммерческой службы по сбыту 
продукции и материально-техническому снаб
жению.

Перед нами стоит также еще одна важная 
задача —  организовать перспективное проекти
рование лесохозяйственных предприятий с раз
работкой единого плана застройки, с учетом 
новейших технических требований. Эта задача 
решается в лесхоззагах путем составления ге
неральных планов их развития на ближайшие 
5— 10 лет.

Труженики леса Волынской области, исполь
зуя накопленный опыт рационального исполь
зования лесосырьевых ресурсов, в текущем пя
тилетии завершат создание производственных 
мощностей по комплексной переработке дре
весины и всех продуктов леса, что позволит 
значительно повысить экономическую эффек
тивность лесохозяйственного производства.
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УДК 634.0(470.324)

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ—  ГЛАВНЫЙ ПУТЬ 

РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Г. Д. НОЗДРИН, директор Бобровского опытного 
лесокомбината

^обровский опытный лесокомбинат распо
ложен в центре Воронежской области. 

Его насаждения являются частью Хреновского 
бора, относящегося к особо ценным лесам, 
имеющего огромное почвозащитное и водо
охранное значение.

Состоит лесокомбинат из трех лесничеств 
с общей площадью 20374 га. В лесокомбинате 
есть паркетный и художественный цехи, де
ревообрабатывающий комплекс, строительный 
участок и кролиководческая ферма. В насто
ящее время в хозяйстве работает 740 человек, 
в том числе инженерно-технических работни
ков 52, рабочих 670. В промышленном произ
водстве занято 400 человек.

В недалеком прошлом Бобровский лесхоз 
был рядовым хозяйством с ограниченной сырь
евой базой. Теперь он стал предприятием, 
выполняющим большие объемы работ по лес
ному хозяйству и промышленному производ
ству. Товары и изделия Бобровского лесоком
бината—  это значительная часть общего 
объема продукции, выпускаемой лесными пред
приятиями Воронежской области. Важную 
роль в преобразовании слаборазвитого хозяй
ства в промышленное сыграла экономическая 
реформа.

Известно, что основой промышленного про
изводства в наших условиях является пере
работка древесины. Чтобы создать собствен
ную промышленную материальную базу, лесо
комбинат в 1962 г. хозяйственным способом 
построил лесопильно-раскроечный и паркетный 
цехи с небольшой котельной и сушильным 
хозяйством. На это было израсходовано 
40 тыс. руб. из ссуд Госбанка и несколько 
больше собственных средств. В первый же год 
после освоения оборудования цех выпустил 
10 тыс. м2 паркета. В 1965 г. паркета было 
изготовлено уже 70 тыс. м2. Затраты на стро
ительство этого цеха окупились с лихвой. 
Увеличились прибыли, а вместе с этим поя
вились благоприятные предпосылки для пере
хода на новые условия хозяйствования.

С 1 апреля 1966 г. Бобровский лесокомбинат 
в числе первых предприятий Министерства 
лесного хозяйства РСФСР перешел на новые

условия планирования и экономического сти
мулирования. Были созданы возможности для 
рентабельного развития хозяйства. Резко уве
личились объемы переработки. Так, в 1959 г. 
лесокомбинатом было выпущено товарной про
дукции на 169 тыс. руб., в 1965 — на 495, 
в 1970 —  на 1261, в 1971 г. —  на 1700 тыс. руб.

Прирост производства товарной продукции 
составил: за семилетку 1959— 1965 гг.—
256 тыс. руб., за пятилетку 1966— 1970 гг .—  
836, а за один только 1971 г.—  539 тыс. руб. 
В 1975 г. выпуск продукции переработки уве
личится на 2,5 млн. руб. по сравнению 
с 1970 г. То, что не так давно хозяйство выпу
скало за год, теперь оно дает за один день.

В 1970— 1971 гг. комбинат выпустил изделия 
десятков наименований. Среди них паркет, 
ящичная тара, тарные комплекты, дрань 
штукатурная, снеговые щиты, детали птични
ков и свинарников, ручки для насосов, столяр
ные изделия, хвойно-витаминная мука, срубы 
домов, ручки для молотков, кормушки для жи
вотных и птиц, клетки для кроликов, хлебные 
лотки, детали для теплиц и парников, уголь 
древесный и т. д. Кроме того, мы выпускаем 
товары народного потребления: штакетник,
толкушки, ручки для инструмента, срубы ко
лодезные, рамы оконные, двери, дощечки для 
обивки домов, веники из сорго и другую про
дукцию.

Следует отметить, что в 1965 г. хозяйство 
получило 33,4 тыс. мг древесины от лесовосста
новительных рубок. В 1970 г. годичная лесо
сека по лесовосстановительным рубкам умень
шилась до 22,8 тыс. м3, однако объем пере
работки увеличился с 480 до 1261 тыс. руб. 
Основным сырьем у нас стала мелкотоварная 
и дровяная древесина, получаемая при рубках 
ухода. Обезличенный кубометр древесины, 
переработанной на изделия, дает в среднем 
продукции на 60— 65 руб., в том числе парке
т а —  на 56 руб., ящичной тары —  на 33 руб., 
ручек для насосов —  на 207, рамок для кар
тин—  на 160, хвойной лапки —  на 83 руб. На 
такие изделия как ящики, снеговые щиты, 
штакетник, дрань, как правило, используется 
дровяная древесина и отходы лесопиления
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Экономические показатели развития прои зводства  по годам

П оказатели
Годы

1959 1965 1970 1971 1975 г.

Реализация, тыс. руб.....................................................................
Прибыль, тыс. руб..........................................................................
Выработка на одного рабочего, руб......................................
Средняя зарплата, руб.................................................................
Переработка, тыс. руб.................................................................
В том числе товары народного потребления, тыс. руб.

1 6 5 6 8 4 1 6 4 7 2 1 8 6 3 0 0 0

5 8 1 3 2 4 5 1 5 1 3 7 5 0

2 4 7 0 3 4 1 1 5 4 6 0 5 7 4 4 7 4 5 0

6 7 9 1 0 4 6 1 4 5 6 1 5 1 2 1 8 4 5

1 6 9 4 2 5 1 2 6 1 1 7 0 0 2 7 0 0

6 0 211 7 8 5 8 0 0 1 6 0 0

С переходом на новые условия мы стали 
активнее заниматься переработкой древесины. 
В результате объемы выпуска товарной про
дукции и ее реализации резко увеличились 
(таблица).

Плановые задания восьмой пятилетки по 
всем показателям лесокомбинат выполнил 
досрочно —  за 4 года. Выпуск промышленной 
продукции увеличился в 2,4 раза, прибыль —  
более чем в 3 раза, производительность тру
д а —  на 40% , заработная плата —  на 39% . 
Поднялся уровень механизации, который почти 
на всех работах достиг 85— 90% . В хозяйстве 
нет рабочих, не выполняющих установленных 
норм выработки. Фондоотдача по товарной 
продукции в 1970 г. достигла 2 р. 77 к. против 
1 р. 75 к. в 1965 г., а по прибыли —  76 коп.

Прочная промышленная база дает возмож
ность коллективу комбината систематически 
добиваться успехов и в лесохозяйственной 
деятельности. За прошедшую пятилетку поса
жено 2667 га новых лесов. На колхозных 
и совхозных землях создано 2141 га насажде
ний на песках, оврагах и балках при средней 
приживаемости 91,3%. В питомниках выраще
но около 40 млн. шт. посадочного материала. 
Объем рубок ухода за пятилетку увеличился 
более чем в 3 раза. В настоящее время мы про
водим рубки ухода за лесом на площади 
2200 га , в том числе 750 га —  в молодняках, 
и получаем более 33 тыс. м3 древесины.

На территории лесокомбината не допущено 
ни одного лесного пожара, хотя 50% насажде
ний представлены сосновыми молодняками 
I и II классов возраста.

За ревизионный период — с 1958 по 1968 гг. 
площадь сосновых и дубовых насаждений 
в хозяйстве увеличилась на 3 тыс. га, 
а запас древесины на 0,5 млн. м3. В 1970 г. кол
лектив приступил к реконструкции осинников. 
На месте малоценных насаждений посажено 
и посеяно 232 га культур из ценных пород, 
подготовлено под реконструкцию (в основном 
на вырубках) 200 га почвы.

Развитие промышленного производства спо
собствует созданию устойчивой материальной

базы для успешного ведения основных лесо
хозяйственных работ.

Большую помощь оказывает коллектив лесо
комбината колхозам и совхозам. Если в 1965 г. 
для предприятий сельского хозяйства района 
и области было изготовлено изделий на
62,6 тыс: руб., то в 1970 г. колхозам и совхозам 
реализовано товаров и изделий на 360 тыс. руб., 
в том числе 43 комплекта деталей для живот
новодства, 10 срубов домов, 360 т хвойно
витаминной муки. В 1971 г. производство про
дукции для сельского хозяйства доведено до 
500 тыс. руб. Колхоз имени Куйбышева, над 
которым шефствует наш коллектив, досрочно 
выполнил задания прошлого года. Он стал 
одним из лучших среди колхозов нашего 
района.

С 1969 г. в лесокомбинате развернулось 
строительство деревоперерабатывающего ком
плекса из четырех цехов —  паркетного, дерево
перерабатывающего, лесопильно-раскроечного 
и тарного. Будут построены также котельная 
мощностью на 20 т пара в час, сушильное 
хозяйство из 16 камер (на 300 м3 за один 
оборот), бытовые помещения, административ
ное и складские здания, нижний склад, сто
ловая и магазин. Общий объем капитало
вложений составит 1,5 млн. руб., из них уже 
вложено 817 тыс., в том числе за счет ссуд 
Госбанка 617 тыс. руб.

Все здания строятся из кирпича и бетона. 
Строительство ведется хозяйственным спо
собом. Для этого при комбинате организован 
строительный участок с численностью рабо
чих 200 человек. Все вновь построенные объ
екты войдут в строй в первом полугодии 1972 г. 
Это позволит довести выпуск товарной про
дукции до 4 млн. руб. в год, а прибыли —  до 
1 млн. руб. Неизмеримо улучшатся условия 
труда и быта рабочих, повысится производи
тельность и заработная плата.

Успехи нашего коллектива —  это результат 
развернутого социалистического соревнования 
за коммунистический труд и широкого при
менения моральных и материальных стимулов 
при работе в новых условиях, В 1970 г. выдано
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премий из фондов стимулирования 155тыс. руб., 
в том числе 70% —  рабочим. Для сравнения 
отметим, что в 1965 г. премий было выдано
11,8 тыс. руб. За счет фонда социально-куль- 
турных мероприятий организовано горячее 
питание на производственных участках и лесо
секах.

Звания ударников коммунистического труда 
удостоены 496 работников хозяйства. В 1967 г. 
коллектив лесокомбината первым среди пред
приятий Министерства лесного хозяйства 
РСФСР был удостоен звания предприятия 
коммунистического труда.

Коллектив комбината вот уже 38 раз подряд 
(в том числе 27 раз в последние кварталы) 
был победителем всесоюзного соревнования 
и награжден переходящими красными знаме
нами Совета Министров СССР, Совета Мини
стров РСФСР и Гослесхоза СССР.

В честь 50-летия Советской власти коллек
тив был удостоен Памятного знамени ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, Президиума 
Верховного Совета СССР и ВЦСПС. В честь 
столетия со дня рождения В. И. Ленина ком
бинат награжден Ленинской Юбилейной 
Почетной Грамотой Совета Министров 
РСФСР.

Организаторами соревнования являются 
партийная и профсоюзная организации.

В коллективе ширится соревнование за эко
номию сырья, материалов, электроэнергии. 
За 9 месяцев 1971 г. получено 30 тыс. руб. 
экономии. В последние годы внедрено 29 рацио
нализаторских предложений, давших эко- 
мический эффект 52 тыс. руб. Некоторые из 
них, например погрузчик-штабелевщик на базе 
трактора Т-16М и захват Горшкова на базе 
трактора Т-54Л для трелевки древесины при 
рубках ухода в молодняках, на наш взгляд, 
представляют интерес для широкого внедрения 
в практику.

Кроме завершения строительства дерево
перерабатывающего комплекса, в текущей 
пятилетке мы намечаем создать племенную 
кролиководческую ферму с маточным пого
ловьем до 1 тыс. голов. Проект предусматри
вает круглогодовое содержание кроликов 
в помещениях с постоянной температурой 
и хорошей вентиляцией. Это позволит ежегод
но выращивать до 40 тыс. кроликов и сдавать 
в торговую сеть 1 тыс. ц мяса, а также полу
чать пушнину.

Намечаем мы также построить цех по из
готовлению плит из отходов лесопиления, 
параллельно с производством хвойно-витамин
ной муки (а ее мы будем давать более 1 тыс. г) 
освоить выпуск хвойной пасты и эфирных 
масел, заложить плантацию черноплодной 
рябины и наладить изготовление сока из ее 
ягод.

В девятой пятилетке будет создано неболь
шое тепличное хозяйство для круглогодового 
выращивания цветов и овощей.

Интенсификация лесохозяйственного про
изводства—  главное направление текущего 
пятилетия. В 1950 г. в нашем хозяйстве гектар 
покрытой лесом площади давал немного бо
лее 0,5 м3 древесины. В 1971 г. этот же гектар 
дает 3,7 м3 древесины. К концу девятой пяти
летки мы доведем этот показатель до 4,5 м3, 
причем все рубки ведутся в пределах расчет
ной лесосеки. Один гектар лесной площади 
давал хозяйству в 1950 г. 40 коп., в 1965 г .—  
34 руб., в 1970 г. — 81 руб., в 1971 г. —  105 руб, 
а в 1975 г. мы получим с одного гектара более 
200 руб. прибыли.

Если мы сумеем осуществить все наши пла
ны, то к концу девятой пятилетки создадим 
действительно комплексное высокорентабель
ное лесное предприятие, отвечающее требова
ниям нашего времени.

лллплллллллллллллллллллллллллл . '  Президиум Верховного Совета
Казахской ССР своим Указом 
за долголетнюю плодотворную 
работу в лесном хозяйстве и в 
связи с пятидесятилетием со дня 
рождения наградил Почетной 
Грамотой Верховного Совета Ка
захской ССР Джексембаева Кон- 
дыбая Сауранбаевича —  начальни
ка Целиноградского областного 
управления лесного хозяйства и 
охраны леса.

Указом Президиума Верховного 
Совета Казахской ССР за заслуги 
в области лесного хозяйства при- 

ллллаллллллллллллл '  ^ a a a jw v w w  свовно почетное звание заслу

Л ю  р  а и в л л я м !

женного лесовода Казахской ССР 
Гусеву Петру Длександровичу —  
начальнику Джамбулского област
ного управления лесного хозяй
ства и охраны леса, Жамикову 
Аркалыку Актаевичу —  лесничему 
Алгинского лесничества Актюбин
ском  лесхоза, Рашадову Федору 
Мефодьевичу—  главному лесни
чему Пихтовского лесхоза Во
сточно-Казахстанской области, 
Хлызову Сергею Александрови
чу —  главному лесничему Мало- 
Тюктинского лесхоза Кокчетавской 
области.
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РЕШЕНИЯ XXIV СЪЕЗДА КПСС -  В ЖИЗНЬ*

Больше *

внимания

насущным

проблемам

лесоосушен ия

Ю. А. КУЗНЕЦОВ, директор Кингисеппской 
ЛММС

Одним из старейших коллективов гидроле
сомелиораторов на северо-западе Рос

сийской Федерации является коллектив Кин
гисеппской лесной машинно-мелиоративной 
станции, организованной в 1965 г. на базе ме
лиоративных участков Гатчинского лесхоза и 
Кингисеппского леспромхоза Ленинградского 
управления лесного хозяйства. Станция стро-

УДК 634.0.385.1

ит гидролесомелиоративные системы и лесо
хозяйственные дороги, производит культуртех- 
нические работы на осушенных землях в зоне 
Гатчинского, Ломоносовского, Кингисеппского, 
Сланцевского и Осьминского лесхозов с общей 
площадью мелиоративного фонда более 
344 тыс. га.

Строительство лесоосушительных систем и 
культуртехнические работы осуществляют три 
мелиоративных прорабских участка, располо
женных в городах Кингисеппе, Сланцах и Гат
чине. Дорожно-строительными работами зани
мается специализированный мастерский учас
ток, находящийся в Кингисеппе.

Для выполнения мелиоративных и дорож
но-строительных работ станция располагает 
основными производственными фондами стои
мостью 716,2 тыс. руб. (в том числе строитель
ная техника— 491,6 тыс. руб. и центральная 
ремонтно-механическая база —  224,6 тыс. 
руб.). Как видим, Кингисеппская ЛММС —  
крупное предприятие, производственные про
цессы в котором почти полностью механизи
рованы. Одних только мелиоративных и до- 
рожно-строительных механизмов на станции 
более 40. Кроме того, есть автомашины, тран
спортные тракторы, трайлеры и другие меха
низмы для обслуживания.

Для выемки грунта при строительстве осу
шительных каналов и лесохозяйственных до
рог станция располагает шестнадцатью одно
ковшовыми экскаваторами различных марок 
с общим объемом ковшей 8,2 м3. Выемка грун
та производится экскаваторами ТЭ-3 и ТЭ-ЗМ 
(объем ковша 0,5 м3),  Э-352А и Э-304 (0,35 м3) 
и Э-157А (0,15 м3) .  Добыча гравийно-песча
ной массы и погрузка ее на автотранспорт 
осуществляются экскаватором КМ-602А с объ
емом ковша 0,6 м3.

Экскаваторы ТЭ-3 и ТЭ-ЗМ применяются 
чаще всего на регулировании водоприемни
ков, строительстве крупных магистральных и 
собирательных каналов и водоемов, экскава
торы Э-352А, Э-304 и Э-157А —  на мелкой 
осушительной сети. Все экскаваторы оборудо
ваны ковшами с улучшенными профилями,
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Лучший экипаж экскаватора ТЭ-ЗМ Сланцевского про
изводственного участка Кингисеппской ЛММС. В соста
ве экипажа— братья Гусевы— Евгений Николаевич и 
Виктор Николаевич. Их девиз: «Пятидневку — в четыре 

дня»

которые изготовляются в ремонтных мастер
ских станции, причем до выезда экскаватора 
на объект он оборудуется набором профиль
ных ковшей в зависимости от сечений кана
лов, которые ему придется строить.

При устройстве кавальеров грунт разрав
нивают бульдозеры с универсальными пово
ротными отвалами на тракторах Т-ЮОМБГС и 
Т-100Б. Отсыпку полотна лесохозяйственных 
дорог выполняют экскаваторы, бульдозеры на 
тракторах Т-100 и Т-74, скреперы Д-541, авто
самосвалы ГАЗ-ЭЗБ и ЗИЛ-ММЗ-555. При 
грубой планировке поверхности полотна до
роги используются бульдозеры Д-535, а пос
ле укатки катками полотно профилируют ав
тогрейдеры Д-598. Тракторы Т-100 оснащены 
набором навесных и прицепных орудий, уни
версальными поворотными бульдозерными на
весками с длиной отвала 4,5— 6,5 м, корче
вальными отвалами с четырьмя и шестью зубь
ями, гидравлическими задними навесками, 
плугами - канавокопателями ПКНЛ-500, 
ЛКН-600, ПБН-ЮОА, ПКБ-100.

Для повышения проходимости тракторов 
Т-100 применяются уширенные траки длиной 
750 мм. При строительстве железобетонных 
трубопереездов, деревянных лежневых и свай
ных мостов, а также пешеходных мостиков- 
переходов J1MMC применяет для укладки 
труб автокраны и экскаваторы, а для забив
ки свай —  кран-копер, оборудованный на экс
каваторе Э-157А. Станция оказывает помощь 
лесхозам в подготовке трасс лесомелиоратив
ных каналов, выполняя работы по уборке мел
колесья кусторезом КБ-4 на тракторе 
Т-ЮОМБГС или бульдозерами на тракторах 
типа Т-ЮОБ.

В Кингисеппской ЛММС принята следую
щая технология строительства гидролесоме
лиоративных систем и лесохозяйственных до
рог. В соответствии со схемами мелиоративных 
мероприятий в обслуживаемых лесхозах пред
ставители коллектива станции принимают ак
тивное участие в определении очередности 
проектирования объектов лесоосушения и до-

Кингисеппское лесничество Кингисеппского лесхоза. Ле- 
сохозяйственная дорога с песчано-гравийным покрытием, 

построенная одновременно с лесоосушением

рожного строительства. Проектирование осу
ществляется силами Ленинградского филиала 
Союзгипролесхоза. Мы стремимся обязательно 
согласовать с лесхозами проектные задания 
и предварительно обследовать объекты в на
туре. Это позволяет заблаговременно выявить 
недочеты проектирования, составить четкое 
представление о всех особенностях объекта и 
определить оптимальный вариант организации 
работ. После согласования планов работ с 
ЛММС лесхозы составляют подрядные до
говоры.

Чтобы мелиоративная техника использова
лась с полной отдачей, а установленные госу
дарственные планы выполнялись ритмично в 
течение всего года, наш коллектив уделяет 
большое внимание внедрению в производство 
элементов научной организации труда. До на
чала года проводится тщательный анализ ус
ловий работы с учетом удаленности объектов 
от базы, типа болот, грунтов, потребности в 
материально-технических ресурсах, подготовки 
трасс; устанавливаются благоприятные сроки 
выполнения работ по погодным условиям.
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Загривское лесничество Сланцевского лесхоза. Поверх* 
ностная мелиорация на болоте низинного типа с одно
временной подготовкой почвы под лесные культуры. 
Работа произведена канавокопателем ПКНЛ-500 в аг
регате с трактором Т-ЮОМБГС. Расстояние между бо

роздами — 7 м, глубина борозды — 40 см

Сланцевское лесничество. Осушитель с двойными отко
сами, выполненный экскаватором ТЭ-ЗМ, оснащенным 

профильным ковшом рационализаторов лесхоза

Д л я  работы в летний период выбирают уда

ленные участки с трудными грунтовыми усло

виями и с преобладанием минеральных грун

тов. Н а  весну и осень оставляют участки с 

минеральными грунтами, которые меньше раз

мываются, а на зиму —  объекты со значитель

ной площадью  мелиоративного фонда, близко 

расположенные к базам, чтобы сконцентриро

вать максимум техники на одном объекте. 

Обычно зимой осушают верховые болота с до

статочным слоем очеса и торфа и редкой низ

корослой сосной. Д л я  маломощных  экскавато

ров Э - 1 5 7 А  на зиму подбирают участки, кото

рые промерзают на небольшую глубину и не 

требуют предварительного рыхления.

П р и  строительстве дорог полотно формиру

ют летом, а песчано-гравийное покрытие —  в 

течение всего года. Н а  лесохозяйственных до

рогах высота отсыпки полотна колеблется от 

30 до 80 см. Д л я  покрытия земляного полот

на гравийные материалы доставляют автоса

мосвалы из карьеров, расположенных на рас

стоянии 5— 25 км. Толщина гравийного по

крытия—  13— 16 см, ширина дороги —  3,5—  
4  м, профиль дороги —  серповидный. П р и  зна

чительной глубине торфяного слоя под осно

вание земляного полотна укладывают хворос

тяную подушку. Высоту земляного полотна 

формируют с учетом осадки торфа. С  обеих 

сторон дороги устраивают кюветы глубиной 

0,5— 1,5 м.
Аппарат управления станции совместно с 

линейным персоналом составляет график оче

редности работ по объектам. В  этом графике 

отражается время начала и окончания кор

чевки трасс, выемки грунта из каналов, строи

тельства железобетонных труб-переездов, мос

тов, мостиков-переходов, разравнивания ка

вальеров, очистки каналов от наносов перед 

сдачей их в эксплуатацию. График составля

ется с учетом всех особенностей объекта, а 

также индивидуальных качеств и квалифика

ции членов экипажей экскаваторов, машинис

тов бульдозеров и рабочих по строительству 

гидросооружений.

Н а  основании установленной очередности 

составляется и согласуется с заказчиками гра

фик разрубки трасс. Определяются трассы, 

подготовку которых производят заказчики, и 

трассы мелколесья, подготовляемые механизи

рованным способом силами станции. За два 

месяца до начала земляных работ подготовка 

трасс заканчивается. Исключение составляют 

лишь  трассы для зимних работ, которые гото

вятся до заморозков. Установленное время на

чала и окончания различных работ становится 

исходным для последующего планирования.

Разрабатывая график движения механиз

мов, учитывают не только потребное для той 

или иной работы время, но и время для пере

броски механизмов, их профилактики, техни

ческого обслуживания, текущего и капиталь

ного ремонта. Коллектив Кингисеппской 

J I M M C  настойчиво внедряет систему прину

дительного технического обслуживания меха

низмов. Специальные бригады занимаются 

профилактическим уходом, выполняя его стро-
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Экскаваторы ТЭ-ЗМ подготовлены для разработки ка
налов в опасных топких местах. Сланцевское лесниче

ство Сланцевского лесхоза

го по графику, составленному участковым и 
утвержденному главным механиком.

В назначенный день на объекте появляется 
«летучка» и машинисту приходится останав
ливать машину и передавать ее слесарям. Ма
шины обслуживаются быстро и четко. Ремонт
никам не надо задумываться с какого узла 
начать осмотр —  технология обслуживания 
каждого типа машин заранее разработана. 
Два дня в месяц отводится на выполнение 
аварийных и различных ремонтных работ. Се
зонное и месячное обслуживание механизмов 
специализированными бригадами не снимает 
с механизатора обязанность проводить техни
ческий уход за машиной.

При очередном осмотре участковый меха
ник по состоянию машины может судить о том, 
насколько добросовестно относится механиза
тор к своим обязанностям по техническому 
уходу. Капитальные ремонты механизмов про
водятся по заранее разработанному графику 
в центральных ремонтно-механических мастер
ских. Они обычно совмещаются с переброской 
на другой объект или с неблагоприятными по
годными условиями. Такая организация обслу
живания механизмов дала положительные ре
зультаты: коэффициент использования экска
ваторов в 1971 г. составил 0,57, автогрейде
ров—  0,58, самосвалов —  0,45, тракторов —  
0,48. Это значительно выше показателей 1970 г.

Строительные работы планируются так, 
чтобы материалы были доставлены в благо
приятные для транспортировки зимние или су
хие летние месяцы. Интересен опыт Кинги
сеппской станции по строительству мостиков- 
переходов; их готовят в одном месте и затем 
развозят по объектам и устанавливают на мес
тах. Аналогично предполагается организовать 
изготовление и установку оголовков труб-пе
реездов, а также деталей деревянных мостов.

Квартальное и месячное планирование в 
Кингисеппской ЛММС осуществляет планово
производственный отдел, который доводит до 
сведения работников производственных участ
ков и ремонтно-механической мастерской пла
ны с указанием всех видов и объемов работ, 
предусмотренных в проектно-сметной докумен
тации. Объем работ по выемке грунта экска
ваторами, по корчевке и разравниванию ка
вальеров дается в зависимости от выделенной 
участку мощности экскаваторов и тракторов. 
КромеЧого, каждому участку на квартал и в

разрезе месяцев устанавливают численность 
работников и рабочих, выработку и заработ
ную плату одного работающего, фонд зара
ботной платы, коэффициенты использования 
экскаваторов и тракторов, сменности, а также 
выработку на кубометр емкости ковша и на 
суммарную емкость ковшей.

Ежемесячно каждому экипажу экскаватор
щиков выдается наряд-задание на выемку 
грунта. Рабочие получают наряды до начала 
работ. В ЛММС широко применяются про
грессивные формы оплаты труда —  сдельно
премиальная и аккордно-премиальная. Все 
плановые показатели ежемесячно тщательно 
анализируются. Получило широкое распро
странение недельно-суточное планирование на 
доставку материалов, ремонт, технические ухо
ды и переброску механизмов. Контроль за вы
полнением недельно-суточных планов осуще
ствляет специальная диспетчерская служба 
станции.

Для Кингисеппской ЛММС, как и для мно
гих других гидролесомелиоративных организа
ций, одним из наиболее острых вопросов яв
ляется вопрос о кадрах. Техники у нас много. 
Обслуживание и ремонт налажены неплохо, 
фронт работы широкий, заработки хорошие. 
Несмотря на это, кадров механизаторов не 
хватает. Дело в том, что труд мелиоратора 
тяжел, многих тянет к культурному, оседлому 
быту и работе близ дома.

Создать условия для производительного 
труда и благоустроенного быта —  важная за
дача партийной и профсоюзной организаций 
нашей станции. Первоочередное внимание в 
Кингисеппской ЛММС уделяется условиям, в 
которых приходится жить и работать мелиора
торам на объектах. Опыт показал, что они мо
гут быть улучшены и максимально приближе
ны к нормальным. Успешно решена проблема 
доставки рабочих на объекты в специальных 
комфортабельных автобусах или переобору
дованных для этой цели автомашинах, кото
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рые прибывают на объект и уезжают с объек
та в точно установленное время. На удален
ных участках устроены домики-вагончики, обе
спеченные постельными принадлежностями, 
посудой, хозяйственным инвентарем. Здесь же 
имеются шахматы, шашки, волейбол, телеви
зоры, систематически доставляются газеты и 
журналы.

На центральной базе станции есть благоуст
роенная столовая, в которую в обеденный пе
рерыв привозят рабочих, а на отдаленных 
участках горячую пищу готовят на месте. На 
центральной же ремонтной базе оборудованы 
душевые комнаты.

Многое делается в Кингисеппской ЛММС 
для охраны труда. Все мастерские и другие 
помещения оборудованы надежной вентиля
цией. Сварочные работы производятся на сто
лах с отсосом воздуха. Широко применяются 
индивидуальные средства защиты дыхатель
ных органов (маски, респираторы и т. д .). Не 
забыто ни одно предохранительное устройст
во из тех, которые можно установить на ма
шине или станке. Непосредственно на объек
тах и в специально оборудованном кабинете 
по технике безопасности ведется постоянное 
обучение рабочих всех профессий безопасным 
методам труда с применением средств нагляд
ной агитации. Широкую пропаганду безопас
ных методов труда ведет стенная печать.

У  нас созданы все условия для повышения 
квалификации, приобретения смежных профес
сий через систему постоянно действующих 
курсов или в учебных заведениях. При этом 
предприятие берет на себя все расходы, свя
занные с повышением квалификации.

Серьезное внимание уделяется организации 
отдыха. Ежегодно десятки тружеников стан
ции получают за счет предприятия путевки 
для отдыха, выезжают на экскурсии, загород
ные прогулки. Большинство мероприятий по 
улучшению культурно-бытовых условий и от
дыха оплачивается за счет сэкономленных 
средств и прибыли. Эти затраты, следователь
но, не увеличивают стоимости осушения и не 
влияют на сроки окупаемости капиталовло
жений.

Работа мелиоратора при всей заботе о его 
быте трудна и требует большой самоотдачи. 
В повседневном наращивании темпов лесоосу- 
шения решающая роль принадлежит социа
листическому соревнованию —  этой главной 
движущей силе развития нашей социалисти
ческой экономики. Партийное бюро и рабочий 
комитет мобилизуют всех тружеников стан
ции на выполнение планов и социалистических 
обязательств. На каждом важном участке и 
в цехах работают коммунисты, показывающие 
ппимер добросовестного отношения к труду.

Социалистические обязательства коллектив 
станции принимает ежегодно на общем собра
нии. В 1971 г. социалистические обязатель
ства выполнены с честью.

Принимают социалистические обязательст
ва также производственные участки, экипажи 
экскаваторщиков. Контролируется выполне
ние обязательств по производственным участ
кам раз в декаду, а по экипажам экскаватор
щиков—  раз в месяц. Большое внимание уде
ляется гласности соревнования. Итоги отра
жаются ежемесячно на специальной доске по
казателей, в листках трудовой славы, в стен
ной печати и в местной газете. Победителям 
соревнования в торжественной обстановке вру
чается переходящее красное знамя предприя
тия, а рабочим -— переходящие вымпелы на 
звание «лучший экскаваторщик», «лучший 
тракторист», «лучший шофер», «лучший мас
тер». Передовики награждаются грамотами и 
премиями из фонда предприятия.

При подведении итогов соревнования учи
тываются не только объемные показатели, но 
и качество работ, трудовая дисциплина, по
ведение в быту, участие в общественной жиз
ни коллектива. Хорошо трудится на станции 
экипаж экскаваторщика В. Н. Гусева (Слан- 
цевский участок) на экскаваторе ТЭ-ЗМ. Го
довой план этот экипаж выполнил 1 октября, 
а за 10 месяцев 1971 г. вынул грунта 95,9 тыс. 
м3 (130,9% ). Экипаж старшего экскаваторщи
ка А. М. Белова (Гатчинский участок) на экс
каваторе Э-304 план 10 месяцев выполнил на 
131%. Экипаж старшего экскаваторщика 
В. В. Дорофеева (Кингисеппский участок) 
план 10 месяцев выполнил на 109,1%. Тракто
рист В. А. Прохоров норму выработки ежеме
сячно выполняет на 140— 150%, тракторист 
М. Е. Козырев —  на 130— 140%. Хорошо ра
ботает дорожный участок, выполнивший го
довое задание по строительству лесохозяйст
венных дорог за 10 месяцев.

Благодаря упорному труду коллектива Кин
гисеппской ЛММС успешно завершены произ
водственные планы по осушению и вводу в 
эксплуатацию осушенных земель, строительст
ву лесохозяйственных дорог, обеспечена рит
мичная, рентабельная работа в течение всего 
года. Однако для дальнейшего наращивания 
темпов и объемов гидролесомелиоративных и 
дорожно-строительных работ как нашей 
ЛММС, так и другим станциям Российской 
Федерации предстоит решить ряд серьезных 
проблем. Одна из них —  своевременная подго
товка трасс. В девятой пятилетке перед лесо
мелиораторами поставлена задача ликвидиро
вать разрыв между осушением и вводом в 
эксплуатацию осушенных лесных земель. Но 
уже сейчас лесхозы не справляются с подго
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товкой трасс и вводом в эксплуатацию осу
шенных лесных площадей. Это происходит по
тому, что лесхозы не имеют соответствующей 
материально-технической базы и кадров. Да и 
службы эксплуатации осушительных лесных 
систем в лесхозах еще нет. Надо заметить, что 
Министерство лесного хозяйства РСФСР мед
ленно решает эти вопросы, а из-за этого за
держивается работа мелиораторов.

Вторая нерешенная проблема состоит в том, 
что освоение осушенных лесных площадей не
мыслимо без хорошей транспортной сети. Для 
освоения нужны как специальные лесохозяй
ственные дороги, так и вполне пригодны ка
вальеры лесоосушительных систем. Но из-за 
несвоевременной и низкокачественной подго
товки трасс кавальеры не всегда можно раз
ровнять, так как на них остаются пни и древе
сина, которую лесхозы не вывозят, а оставля
ют здесь же. Темпы строительства лесохозяй
ственных дорог крайне низки из-за недоста
точного финансирования и отсутствия дорож- 
но-строительной техники, и в первую очередь—  
автотранспорта и бульдозеров.

Третья проблема —  эксплуатация землерой
ной техники в ЛММС на полную мощность 
в настоящее время невозможна из-за очень 
плохого обеспечения экскаваторов и тракто
ров запасными частями. Из-за отсутствия за
пасных частей мы не можем загрузить на пол
ную мощность имеющиеся у нас прекрасные 
ремонтно-механические мастерские. Решить 
эту проблему, на наш взгляд, можно, выделив 
централизованные фонды на запасные части 
тресту Рослесмелиорациястрой. Создание 
службы материально-технического снабжения 
при тресте и централизация фондов снимут 
крайне тяжелую, порой невыполнимую зада
чу и позволят аппарату станции больше вни
мания уделять организации работ и повыше
нию их качества, улучшать эксплуатацию ме
ханизмов.

Четвертая проблема —  трест Рослесмелио
рациястрой, безусловно, сыграл свою положи

тельную роль в развитии лесоосушительных
работ в гослесфонде Российской Федерации. 
Однако пора создать главное управление или 
производственное объединение с трестами ле
сомелиоративного и дорожного строительства, 
ведающими дорожно-мелиоративными работа
ми в отдельных крупных районах.

Пятая проблема —  лесные машинно-мелио
ративные станции, являясь специализирован
ными организациями по водохозяйственному и 
дорожному строительству в лесах, крайне не
выгодно отличаются от своих собратьев, вы
полняющих те же работы в несравненно луч
ших условиях для сельского хозяйства. Речь 
идет о том, что в водохозяйственном строи
тельстве давно отвергли такую организацион
ную структуру как машинно-мелиоративная 
станция и перешли к передвижным механизи
рованным колоннам или мелиоративным стро
ительным управлениям. Это позволило резко 
повысить материальную заинтересованность 
работников, решить проблему кадров, увели
чить рентабельность и фондоотдачу, так как 
в таких колоннах или управлениях значитель
но снижается фондовооруженность на одного 
работника благодаря большей концентрации 
работ.

В директивах XXIV съезда КПСС по пяти
летнему плану развития народного хозяйства 
на 1971 — 1975 гг. отмечается необходимость 
улучшения ведения лесного хозяйства на ос
нове повышения уровня его технического осна
щения и химизации, более полного использо
вания лесных ресурсов и земель государствен
ного лесного фонда. Ставится задача повысить 
продуктивность и качественный состав лесов. 
Планируется произвести работы по лесовос
становлению и защитному лесоразведению на 
площади до 12 млн. га, осушение лесов на 
площади 1,3 млн. га, расширить работы по 
уходу за лесом, усилить охрану лесов от по
жаров. Я не ошибусь, если выражу уверен
ность, что коллектив Кингисеппской ЛММС 
внесет достойную лепту в решение этих задач.

УДК 634.0.385.1 ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛА!

Наши рубежи

А. ЗАЯЦ, директор Черняховской ЛММС '« « ^ \ л л л л л л л л л л л л л л л л , :

крайний северо-запад на
шей необъятной Роди

ны. Здесь расположены леса 
Калининградского управле
ния лесного хозяйства. Оби
лие осадков и слабая про- 
сачиваемость грунтов созда
ют условия для заболачива
ния лесных земель. Поэтому 
еще в конце XIX и в начале 
XX вв. здесь была построе-
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на густая лесомелиоратив
ная сеть.

Главная отличительная 
черта лесоосушительных си
стем в Калининградской об
ласти —  большая протяжен
ность (около 52% из 20,6 тыс. 
км) просечных и придорож
ных канав. Вдоль дорог с 
твердым покрытием проло
жено 2,6 тыс. км (12,6%) 
каналов-кюветов. Просечные 
и придорожные каналы 
обычно выполняют роль осу
шителей или собирателей. 
За исключением некоторых 
крупных магистралей, имею
щих глубину до 2 м и бо
лее, остальная лесоосуши
тельная сеть характеризует
ся относительно небольшими 
параметрами. Средняя про
ектная глубина их не пре
вышает 1 м, а коэффициенты 
заложения откосов колеб
лются в пределах 0,75— 1,0. 
Преобладающая часть ка
налов (свыше 80% ) прохо
дит в минеральных грунтах, 
в том числе и с каменисты
ми включениями. На осуши
тельных системах построено 
много сооружений (около 
20 тыс. мостов и труб-пере- 
ездов).

Мелиоративные системы в 
течение длительного периода 
не имели должного ухода, 
не ремонтировались и не 
восстанавливались. Они по

Черняховская лесная машинно 
мелиоративная станция. Работь 
по лесоосушению ведутся и в зим 

ний период

степенно зарастали древес 
ной растительностью и ку
старником, разрушались пр  ̂
лесоэксплуатационных рабо 
тах. Многие каналы обмеле
ли до глубины 0,2— 0,5 м 
На их откосах, а в ряде слу
чаев и на дне выросли де
ревья диаметром до 20— 
30 см. Ухудшилось техниче
ское состояние каналов, на
чалось вторичное заболачи
вание почв и уменьшилась 
продуктивность насаждений. 
Так, к 1963 г. на площади 
более 50 тыс. га продуктив
ность насаждений снизилась 
на один класс бонитета. 
В отдельных лесхозах теку
щий прирост стал на 30%  
меньше, чем 20 лет назад.

Чтобы быстрее восстано
вить осушительную сеть, 
прекратить дальнейшее за
болачивание и повысить 
продуктивность насаждении, 
в 1965 г. в Калининградской 
области была организована 
Черняховская лесная ма
шинно-мелиоративная стан
ция, в задачи которой вхо
дило также строительство 
лесных дорог.

В первый год деятельно
сти коллектив ЛММС вос
станавливал каналы плуж
ными канавокопателями 
ЛКА-2М. Но ощутимых ре
зультатов эта работа не да
ла. Из-за неравномерного 
углубления каналов плуж
ными канавокопателями 
часть грунтов осыпалась. 
Кроме того, плужные кана
вокопатели можно было ис
пользовать только на про
сечных каналах. Для рабо
ты на внутриквартальной 
сети канавокопатели
ЛКА-2М были непригодны. 
Наезжая на препятствия 
(пни, камни), плуг менял 
направление и делал изви
лины.

Качество работ по восста
новлению осушительной сети 
значительно повысилось с 
поступлением в ЛММС од
ноковшовых экскаваторов 
Э-352, Э-304 и Э-157. На 
станции стали применять 
следующую технологию. 
После разрубки трасс прово
дят поперечную разработку

Экскаватор Э-304 на очистке внут
риквартального канала
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для машины послужила тор
фяная канавная машина 
МК-1,2. Форма изготовлен
ной фрезы дает возмож
ность воспроизводить ка
нал с одного прохода с ко
эффициентом заложения от
коса 0,7— 0,75. Фрезу приво
дит в действие болотный 
трактор Т-100 БГП. Уже пер
вые испытания фрезерной 
машины в условиях Кали
нинградской области (пред
варительные испытания 
опытного образца произво
дились ЛенНИИЛХом в Си- 
верском лесхозе в 1969 г.) 
показали, что она позволя
ет резко увеличить объем 
лесоосушительных работ на 
просечных каналах. Произ
водительность ее достигала 
300 мъ грунта при прохож
дении до 800 м длины кана
ла в смену. Это в три раза 
превосходило производи
тельность экскаваторов. Так 
как при работе фрезерной 
машиной вынутый из кана
лов грунт равномерно раз
брасывается в стороны на 
расстояние до 15— 20 м, от
пала необходимость в раз
равнивании кавальеров. Од
новременно фреза распили
вает и выбрасывает из кана
лов пни диаметром до 28 см 
и древесный хлам, имею
щийся в них.

Применение фрезерной 
машины позволило нашей

грунта специально оборудо
ванным ковшом Горбунова, 
который в отличие от строи
тельного ковша дает воз
можность делать откосы ка
налов гладкими. Вынутый 
грунт разравнивают бульдо
зерами летом, так как в 
сырую погоду или зимой ка
чество этих работ снижает
ся. Укладка труб-переездов 
и строительство мостов про
изводятся по окончании 
очистки каналов. Внутри
квартальные и магистраль
ные каналы очищаются экс
каваторами Э-304 и Э-352, 
а каналы второго поряд
ка— экскаватором Э-157.

Как упоминалось выше, 
просечные каналы составля
ют большую часть сети и 
применение маломощных 
экскаваторов на очистке 
этих каналов не давало 
возможности увеличивать 
темпы лесоосушительных ра
бот. Кроме того, при попе
речной разработке грунта 
просеки сужались. На узких 
просеках экскаватор не мог 
работать. При разравнива-

Строительство лесохозяйственной 
дороги в Черняховском леспром

хозе

Лучший машинист экскаватора 
Черняховской ЛММС А. А. Вих

ров

нии кавальеров грунт падал 
в каналы, что увеличивало 
объем ручных доделочных 
работ. Так как многие про
секи служат дорогами, то 
вынутый из каналов грунт 
на них укладывать нельзя. 
Возникла необходимость в 
разрубке более широких 
трасс, а в связи с этим по
требовались дополнитель
ные затраты и уменьшалась 
покрытая лесом площадь. 
Много хлопот доставляли 
вынутые из каналов бревна 
и пни, которые также нужно 
было убирать с просек.

Коллектив ЛММС начал 
поиск новых способов про
ведения лесоосушительных 
работ. Большую помощь в 
решении этого вопроса ока
зали сотрудники отдела ле
соосушительной мелиорации 
ЛенНИИЛХа —  М. П. Ел- 
патьевский, М. М. Писарев, 
В. К. Константинов, с кото
рыми ЛММС поддерживает 
тесную связь. По их предло
жению в мастерских ЛММС  
в 1969 г. была изготовлена 
фрезерная машина. Базой
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ЛММС в 1970— 1971 гг. рез
ко увеличить объем работ 
по восстановлению и рекон
струкции осушительной сети 
без значительного увеличе
ния численности рабочих и 
механизмов. Если до 1970 г. 
(при постоянном пополне
нии парка экскаваторами) 
ежегодный объем работ воз
растал на 400 га, то в 1970 г. 
он увеличился на 890, а в 
1971— на 1700 га. В 1970 и 
1971 гг. тремя канавными 
машинами восстановлено 
496 км осушительной сети. 
Каналы такой же протяжен
ности восстановлены деся
тью экскаваторами. В 1971 г. 
экономический эффект от 
применения фрезерных ка
навоочистительных машин 
составил 45,4 тыс. руб.

Следует отметить, что от 
применения фрезерных ма
шин можно ожидать и бо
лее высоких показателей. 
Ведь они изготовлены в по
лукустарных условиях в ос
новном из подручного мате
риала. Многие их детали 
(карданные валы, крестови
ны, редукторы) взяты из 
разных списанных механиз
мов. Из-за этого часто слу
чаются поломки. Главному 
инженеру ЛММС И. Е. Пась- 
ко, механикам П. А. Проку
де, В. Ф. Петрову, А. Е. Фе
дотову, трактористам Г- Г-

Качанову, токарю К. С. Иг
натьеву, газоэлектросвар- 
щикам Н. В. Сергееву и 
Д. И. Боеву пришлось про
явить много сметки и наход
чивости, чтобы добиться ис
правной работы машины и 
высоких показателей произ
водительности труда.

В первые годы в Черня
ховской ЛММС строитель
ству и прокладке труб-пере
ездов и мостов уделяли ма
ло внимания. Не было труб, 
не хватало механизмов для 
их укладки. Это тормозило 
комплексное ведение лесо
осушительных работ и ме
шало освоению осушенных 
площадей. Только в 1969 г. 
появились технические воз
можности для укладки труб- 
переездов. В первый же год 
их было уложено 160, в 
в 1970 —  247, а в 1971 г.—  
около 'бОО.

Заболоченные площади с 
восстановленной осушитель
ной сетью мы регулярно 
сдаем для эксплуатации лес
хозам и леспромхозам. В ко
миссии по приемке осушен
ных земель принимают 
участие представители уп
равления лесного хозяйства, 
организации-заказчика и 
подрядчика. В актах на сда
чу в эксплуатацию площа
дей отмечается качество вы
полненных работ и стои-

Канавоочистительная машина в 
работе. Вынутый грунт равномер

но разбросан в стороны

О

мость их. При этом стоимость 
работ оказывается, как пра
вило, ниже проектной.

Черняховская ЛММС про
водит реконструкцию и вос
становление осушительной 
сети в Черняховском, Гвар
дейском, Славском, Красно- 
знаменском леспромхозах, 
Гусевском и Железнодорож
ном лесхозах. Работы осу
ществляют три мастерских 
участка, за которыми за
креплены по два предприя
тия. В начале года главные 
лесничие заказчиков состав
ляют титульные списки с 
указанием объектов работ и 
затрат по каждому из них. 
Титульные списки согласу
ются с ЛММС. После этого 
заключаются договоры на 
ведение работ и графики их 
выполнения. Каждый мастер 
ежеквартально получает на
ряд-задание с помесячной 
разбивкой. Мастера в ходе 
выполнения работ ведут на
копительные ведомости по 
объектам. Одновременно на 
схемах отмечаются каналы, 
кавальеры и трубы-переез
ды, на которых работы окон
чены. Все это дает возмож
ность контролировать ход 
работ на каждом объекте. 
В свою очередь, мастера 
дают ежемесячные наряды- 
задания машинистам экска
ваторов, трактористам и ра
бочим по укладке труб.

По результатам выполне
ния нарядов-заданий в зави
симости от качества работ 
и производительности труда 
рабочие ЛММС премируют
ся ежемесячно, а мастера и 
участковые механики —  еже
квартально. Самых высоких 
показателей в 1970— 1971 гг. 
добился мастерский участок 
В. С. Старченковой. За 10 ме-
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О бъемы работ по лесоосуш ен и ю  в Черняховской ЛММС на девятое
пятилетие

Годы

1971 1972 1973 1974 1975
П оказатели

сяцев 1971 г. он выполнил 
годовой план ввода в дей
ствие осушенных площадей 
и занял первое место по 
производительности труда. 
За 1971 г. выработка на од
ного рабочего на участке со
ставила 9650 руб. при годо
вом плане 7970 руб.

Важный фактор для ус
пешного ведения работ —  
наличие разрубленных трасс. 
И хотя ежегодно при за
ключении договоров с за
казчиками составляются 
графики разрубки трасс, ра
боты эти зачастую ведутся 
нерегулярно. Несмотря на 
то, что JIMMC частично ве
дет разрубку трасс своими 
силами, вопрос этот оконча
тельно не решен. Несвоевре
менная подготовка трасс за
ставляет нас часто перебра
сывать механизмы с объекта 
на объект, не дает возмож
ности сосредоточить их в од
ном месте для скорейшего 
ввода в действие объектов, 
тормозит повышение произ
водительности труда рабо
чих и механизмов.

Разрубка трасс требует 
больших затрат труда. И ес
ли вопрос очистки каналов 
от заиления с появлением 
фрезерных машин решен, то 
с механизацией разрубки 
трасс пока ясности нет. На 
наш взгляд, в Калининград
ской области нужно иметь 
хотя бы две трассовалочные 
машины. С ускорением ра
бот по разрубке трасс мож
но было бы улучшить ис
пользование землеройной 
техники и быстрее наращи
вать объемы лесоосушитель
ных работ.

Большое значение для 
лесного хозяйства имеет 
сеть дорог с твердым по
крытием. Строительство их 
в Черняховской ЛММС осу
ществляет дорожно-строи- 
тельный отряд. Он оснащен 
пятью самосвалами ЗИЛ-555 
и двумя ЗИЛ-585, а также 
автогрейдером, экскавато-

Лесоосушение, тыс. г а ..............................
Строительство дорог, к м ..........................
Численность работающих в ЛММС . .

ром Э-302 и бульдозером 
Д-535. Строительство лесо
хозяйственных дорог также 
ведется по проектам Союз- 
гипролесхоза. В 1971 г. стан
ция по плану должна была 
построить 15 км дорог с 
гравийным покрытием. До
рожный отряд взял социа
листическое обязательство 
сдать заказчикам 16 км до
рог. Это обязательство вы
полнено. Черняховская
ЛММС успешно справилась 
с выполнением плана вось
мой пятилетки. При этом 
рост производительности 
труда систематически опе
режает рост заработной пла
ты. Выполняя решения XXIV  
съезда КПСС, коллектив 
станции планирует в новой 
пятилетке резко увеличить 
объем работ по лесоосуше
нию и строительству лесохо
зяйственных дорог, причем 
этот рост произойдет благо
даря повышению произво
дительности труда. В 1975 г. 
объем выполняемых стан
цией осушительных работ 
по отношению к 1970 г. уве
личится вдвое (см. табл.).

В первом году девятой пя
тилетки коллектив станции 
взял хороший разбег для до
срочного завершения плано
вых заданий. Еще в начале 
года перед XXIV съездом 
КПСС были приняты высо
кие социалистические обяза
тельства, которые успешно 
выполнены. Затем в третьем 
квартале они были пере
смотрены в сторону увели
чения показателей. За 10 ме
сяцев 1971 г. был завершен 
11-месячный план работ по

6 7 8 9 10
15 16 17 18 20
83 90 95 100 104

лесоосушению. Социалисти
ческое обязательство по 
осушению 400 га лесных зе
мель сверх дополнительного 
задания также перевыполне
но. За досрочное завершение 
плановых заданий 1971 г. 
Министерство лесного хо
зяйства РСФСР и ЦК проф
союза рабочих лесной, бу
мажной и деревообрабаты
вающей промышленности 
наградили наш коллектив 
второй денежной премией.

Успешной работе коллек
тива способствуют хорошая 
организация социалистиче
ского соревнования и высо
кая сознательность наших 
рабочих.

Ежеквартально на сов
местном заседании админи
страции и рабочего комите
та станции подводятся итоги 
соревнования рабочих ве
дущих профессий. Машини
сты экскаваторов, трактори
сты, шоферы и рабочие ре
монтно-механических ма
стерских, занявшие первые 
места в соревновании, на
граждаются переходящими 
вымпелами и денежными 
премиями. Механизаторам, 
добившимся высоких пока
зателей за квартал, вруча
ются поощрительные пре
мии.

В ЛММС создан сплочен
ный коллектив рабочих и 
инженерно-технических ра
ботников. Среди машини
стов экскаваторов самые вы
сокие показатели у А. А. Вих
рова. В 1971 г. при годовом 
плане 18 тыс. м3 на экска
ваторе Э-157 он вынул
23,5 тыс. м3 грунта. Годовое
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задание 1971 г. передовой 
машинист выполнил ко Дню 
работника леса. За досроч
ное выполнение плана вось
мой пятилетки А. А. Вихров 
награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Высоких показателей до
бился тракторист фрезерной 
канавоочистительной маши
ны Г. Г. Качанов, сумевший 
завершить годовой план за 
10 месяцев. Водители само
свалов И. Г. Федотов, Н. И. 
Старченков, шофер тягача 
МАЗ-200 О. П. Вавилин так
же выполнили годовые зада

ния за 10 месяцев. Большую 
помощь механизаторам в 
своевременном вводе в ра
боту механизмов оказывают 
токарь К. С. Игнатьев и сле
сарь А. В. Рубанов. Они не 
только показывают пример 
в работе, но и проявляют 
много сметки и инициативы 
при изготовлении и рестав
рации дефицитных запасных 
частей, внесли в 1971 г. пять 
рационализаторских предло
жений, способствовавших 
ускорению ремонта механиз
мов и облегчению труда ре
монтников. Только одно ра

ционализаторское предло
жение токаря К. С. Игнать
ева по изготовлению ножей 
для канавоочистительных 
машин дает 600 руб. еже
годной экономии.

Как и все советские люди, 
коллектив Черняховской 
ЛММС направляет свои уси
лия на досрочное заверше
ние заданий девятой пяти
летки. Осушенные нашей 
станцией лесные земли да
дут народному хозяйству 
больше древесины. Скорей
шее освоение осушенных зе
мель — важная задача.

ОПЫТ СОЗДАНИЯ
V W W W W W y V 'W V W A / W V W ' -

ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР

УДК 631.0.385.1 : 634.0.232.33

М. П. АЛБЯКОВ, Л. Б. СМОЛЯНИЦКАЯ 
(ЛенНИИЛХ); Л. В. ДЕМЕНТЬЕВА (Союзгипролесхоз)

НА ВЕРХОВОМ БОЛОТЕ
л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л

I / а к  в мировой практике, так и в нашей стране на- 
**  коплен значительный опыт лесоразведения на осу

шенных низинных и переходных болотах. Однако воз
можности лесохозяйственного использования открытых 
осушенных верховых болот в связи с их природным 
разнообразием пока не выяснены. Поэтому работы по 
изысканию эффективной системы мероприятий по лесо
культурному освоению открытых осушенных болот оли- 
готрофного типа имеют большое значение. Такие работы 
проводятся, например, в Карельской АССР под руко
водством Н. П. Пьявченко и Г, Е. Пятецкого, в Эсто
нии — У. Валка.

Наш опыт создания лесных культур на открытом бо
лоте олиготрофного типа интересен тем, что подго
товка почвы под культуры и посев семян сосны вы
полнялись механизированным путем. Схема размещения 
посевных мест обеспечила возможность механизации 
всех последующих работ, выполняемых в течение всего 
периода выращивания древесины (внесение удобрений, 
уход за культурами, рубки ухода и т. п.) вплоть до 
рубок главного пользования.

Культуры расположены на окраине сильновыпуклого 
верхового болота под названием «Катынецкий мох» на 
территории Дивенского лесничества Сиверского лесхоза.

Таблица 1
Х арактеристика торфяной залеж и на контрольном и опытном участках

Толщ ина слоя ( с м )  и вид торф а

контроль пласт целина рядом с  пластом

Поь аз ггели 0 - 3 0 3 0 -5 0 5 0 -9 0 9 0 -9 5 0 - 2 2 - 3 0 0 - 1 0 10—40 4 0 -5 0

ф у ск у м ,
п арвиф о-

лиум
п арвиф о-

лиум м едиум
сф а гн о

вый пере
ходны й

медиум
м едиум,
парви-
фолиум

парвиф о- 
лиум, м е

диум

парвиф о- 
лиум, ме

диум

сф агно
вый пере

ходный

Степень разложения, % 
Зольность от абсолют

но сухого  вещества,

0 5 5 15 6 5 4 7 25

°0 1,1 1,8 1,5 7 ,2 4,9 1,5 3,3 2,4 10,0
pH по КС1 .....................
Влажность от сырого

2 ,5 2 ,5 2 ,7 3,1 2,5 2 ,5 2 ,5 2,6 3,1
чеса, % . 91,5 92,6 93,1 69,5 67,2 86,4 91,6 91,6 64,3
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Таблица 3
Характеристика корней сосны  в культурах и на 

контрольном участке

П оказатели
У ч асток К он т-
к у льтур ооль

Средний воздушносухой вес корней
4,11 0,26одного растения, г .........................

Максимальное заглубление корней,
55—70 4 - 5

Численность корешков первого по
4 - 5 2—3рядка у одного растения . . . .

Средняя длина корней первого по
78 20рядка, с м ..............................................

Средний диаметр корней первого
порядка, м м ................. ....

1 , 6у корневой шейки ......................... 0 ,5
на половине длины ..................... 1 , 0 0,6
растущей ч а с т и ............................. 1,5 0,7

Основная глубина сосредоточения
5— 10 и 
25—30

0,5сосущ их корней и микоризы, см

Таблица 2 
Ход роста  к у л ь ту р  сосн ы  на пластах

П оказатели

Общая высота культур, см  . . 
Прирост по высоте за год, см.

1965
1966
1967
1968
1969
1970

Особенности распространения корней сосны в культурах 
на пластах:

1 — поверхность болота до пахоты; 2 — пласт

Эта часть болота в 1961—-.1962 гг. осушена прокладкой 
магистрального канала и осушительных канав. Глубина 
магистрального канала в момент прокладки была равна
1,5 м, а осушителей — 1м . Подготовка почвы под посев 
на участке произведена в октябре 1964 г. нарезкой бо
розд глубиной 55— 60 см канавокопателем J1KH-600 в 
агрегате с трактором С-100БГС. Лесокультурные бороз
ды введены в осушитель.

Мощность залегания слаборазложившегося малозоль
ного торфа на участке достигала 50— 60 см. Пласты 
сформированы канавокопателем в основном из этого 
торфа. Наши попытки применить здесь на бороздовании 
плуг-канавокопатель ПКНЛ-500А не привели к желае
мым результатам. Пласты, формируемые этим орудием, 
не отделялись от бровок борозды и большей частью за
валивались обратно в борозду вслед за агрегатом. 
Канавокопателем ЛКН-600 удавалось прокладывать 
более глубокие борозды, формировать мощные пласты, 
которые отваливались орудием на 180“ и под тяжестью 
веса удерживались вдоль бровок борозды. Лесокуль
турные борозды были нарезаны на расстоянии 6 м одна 
от другой.

Семена сосны на пластах посеяны в июне 1965 г. 
сеялкой СЛП-2А в агрегате с трактором С-100БГС 
строчно-луночным способом (по одному рядку на пласт). 
Среднее расстояние между посевными гнездами в ряд
ке — 65 см. В каждое гнездо высевали в среднем 
30 шт. семян II класса, т. е. норма высева на 1 га 
составила около 0,8 кг. Идущий над бороздой трактор 
гусеницами прикатывал пласты, на которых дисковые 
сошники сеялки создавали посевные бороздки. После 
высева семена заделаны на глубину до 2 см. Посев 
произведен в засушливый период, когда верхний слой 
очеса на пластах сильно высох. Большая часть всходов

на участке появилась в начале июля, некоторые се
мена дали всходы весной следующего года.

В июле 1968 г. проведено обследование культур. 
В момент учета на 100 пог. м приходилось 154 гнезда, 
причем таких гнезд, в которых полностью отсутствовали 
всходы сосны, не было обнаружено. В среднем на 1 га 
приходилось 5150 гнезд. Численность всходов в гнездах 
была разной и колебалась от 1 до 24, а в среднем в 
гнезде насчитывалось 8 растений. Из всех учтенных 
сеянцев нормальные составили 79,1%, сомнительные —

М ± т

80 ,1+ 2 ,15

Абрис участка культур на болоте «Катынецкий мох».
Сиверский лесхоз:

1 — граница болота; 2 — осушители; 3 — магистральный 
канал; 4 — контрольная площадь; 5 — опытный уча

сток; 6 — квартальные просеки
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Подготовка почвы канавокопателем 
J1 КН-600 в агрегате с трактором 

Т-ЮОБГС

Посев семян сосны сеялкой СЛП-2А в агрегате 
с трактором Т-ЮОБГС

16,5%, погибшие — 4,4%. Основные причины угнетения 
растений — густые посевы, рыхлость пласта на отдель
ных участках, заглушение кустарничками и пушицей.

Весной 1969 г. культуры были изрежены и в каждом 
гнезде оставлено 2— 4 лучших растения. В этом же 
году в июле проведено комплексное обследование с 
анализом хода роста культур в зависимости от условий 
среды. К моменту обследования в связи с усадкой 
торфа после интенсивного осушения нарезкой густой 
сети лесокультурных борозд общая глубина его зале
гания составила 50 см, а глубина залегания олиготроф- 
ного торфа —  40 см. Средняя глубина борозд — 35— 
40 см, толщина пластов 20— 30 см. Пласт состоял толь
ко из торфов олиготрофных видов (медиум- и парвифо- 
лиум-торф).

Верхний корнеобитаемый слой торфяной залежи на 
контрольном участке представлен фускум- и парвифо- 
лиум-торфами. Эти виды торфа как на опытном участ
ке культур, так и на контрольном относятся к олигот- 
рофным, малозольным; они имеют низкую степень раз
ложения и высокую кислотность (табл. 1).

Различная толщина слоя торфа на рассматриваемых 
участках объясняется не только несколько большей сте
пенью разложения торфа на контрольном участке, 
тяготеющем к центру болотного массива, но также зна
чительной усадкой торфа в результате интенсивного 
осушения густой сетью борозд. Таким образом, несмотря 
на некоторую неравноценность опытного и контроль
ного участков все же лесокультурные свойства их до 
осушения и освоения были почти одинаковыми.

После основного осушения участка глубокими кана
вами и дополнительного бороздами условия окружаю
щей среды изменились в благоприятную для сосны 
сторону. Это подтверждается прежде всего состоянием 
и ростом культур. Если на контроле прирост сосны 
естественного возобновления в последние три года не 
превышал 2—3 см в год, то прирост 4—-6-летних куль
тур сосны на пластах за то же время достиг 22 см 
в год (табл. 2).

К тому же на опытном участке появился хороший 
самосев березы пушистой, обильно возобновившейся по 
краям пластов. Количество самосева березы (в пере
счете на 10 .и2), приходящегося на полосы между

пластами, не превышает 0,7, на плас
тах самосева больше — 4,0, на краях 
пластов еще больше — 16,6.

Наблюдения показали, что на по
лосах между пластами (на целине) 
поселению березы мешает травяно
сфагновая растительность, а на пла
стах — неблагоприятный водный ре
жим поверхностного слоя почвы. 
Улучшение роста сосны и поселение 
на лесокультурной площади березы 
свидетельствует об изменении лесо
растительных условий на осушенном 
участке. После его интенсивного осу
шения корням сосны перестало 

угрожать затопление или подтопление в течение всего 
вегетационного периода. Поэтому стержневые корни 
сосны стали проникать через весь пласт, интенсивно 
ветвиться, а на границе между пластом и поверх
ностью почвы образуется микориза. У всех раскопанных 
модельных растений сосны один из корней спускался 
по откосу, достигал дна борозды и заглублялся на 
3— 4 см ниже ее дна.

Способствует лучшему росту древесных растений 
также сильное угнетение сфагнового мха, про
израстающего на полосах между пластами, а также 
полное его уничтожение в зоне роста и формирования 
корней сосны. Например, мощность живого покрова 
из мха на расстоянии 100 м от магистрального канала 
на контрольном участке составила 6,7 см, на расстоянии
10 м от канала — 5,6 см, а на полосах между пласта
ми — всего 2,5 см. Летом, в засушливый период, жиз
недеятельность мха на участке культур была очень 
ограниченной. Зато кустарнички, пушица и кукушкин 
лен нашли здесь благоприятные условия для роста. Эти 
виды не только энергично разрастаются на полосах
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Подготовка п о ч в ы ...........................................................  ЛКН-600 Т-ЮОМБГС 5 47,83 9,56
Посев сем ян ..............................• .....................................  СЛП-2А Т-ЮОМБГС 7 47,83 6,83
Изреживание культур в 5-летнем возрасте . . . вручную 0 ,4  2,81 7,02
Стоимость 1 кг семян сосны I к л а с с а ................ —  —  —  — 22,99

И т о г о

корешков, появилась микориза, особенно клубеньковая, 
корни сосны стали глубже проникать в почву (табл. 3).

С нашей точки зрения, в таких экстремальных усло
виях посев семян сосны более надежен, чем посадка 
сеянцев, так как семена хвойных пород в кислой среде 
имеют более высокую грунтовую всхожесть, а всходы 
развиваются в среде с постоянно улучшающимися фак
торами питания, тогда как при посадке сеянцы сосны 
приходится переносить из оптимальных условий (питом-

Таким образом, описанным методом можно успешно 
создавать культуры сосны в условиях мелкооторфован- 
ных верховых болот при малых затратах труда и 
средств. Размещение культур позволяет механизировать 
все последующие работы по их выращиванию. Пред
варительные данные показывают целесообразность ис
пользования этого метода в производстве, особенно 
там, где есть возможность последующего внесения удоб
рений под культуры.

Пятилетние культуры сосны 
на пластах

Таблица 4
С тои м ость  создания к ул ьтур  на осуш енны х вер хов ы х  болотах посевом

Н аим енование работ

А гр ега т

ор у д и е тр а к тор

П рои зводи 
тел ьн ость  

агрегата  (р а 
б о ч е г о ) .  г а

Затраты , ма- 
ш иносмен 

или чел .-дн ей

С тои м ость  в 
п ер есч ете  

на 1 г а ,  р у б .

между пластами, но заселяют и 
пласты, причем зарастание пластов 
в основном начинается с их внеш
них краев, где кукушкин лен, напри- 
мер, образует своеобразные бордю
ры шириной 5— 15 см. В отдельных 
случаях эти растения сильно угне
тают сосну. Однако для большин
ства особей сосны они не представ
ляют серьезной опасности, так как 
покрытие пластов травяной расти
тельностью составляет 30, мохо
вой — 6%.

Улучшение аэрации корнеобитаемо
го слоя и устранение угнетающего 
влияния сфагнового мха в этих усло
виях привело к положительным результатам. Например, 
воздушносухой вес корней сосны в расчете на одно рас
тение в культурах почти в 16 раз больше, чем на 
контроле. Средняя длина корней первого порядка — 
в 4 раза, средний диаметр корней — в 3 раза больше, 
чем на контроле. Увеличилась численность сосущих

ник) в крайне неблагоприятные, что приводит к за
держке роста в первые годы, а иногда и к гибели са
женцев.

Затраты на создание культур сосны посевом и уход 
за ними до смыкания крон невелики (табл. 4).

РАССКАЗЫ О ЛЕСОВОДАХ

ЧЕЛОВЕК 

УКРАШАЕТ 

ЗЕМЛЮ

О  им нее утро... Постепенно 
отступают фиолетовые су 

мерки, прячась все глубже в 
лесу , который широким коль
цом окруж ает село Сковороди- 
новку. Вскоре признаки ночи 
бесследно исчезают...

Припорошенные снегом соро

калетние дубы-крепыши стоят 
один возле другого, шурша су
хими листьями. Петляет между 
дубами тропинка. По ней не- 
спеша идет высокий стройный 
человек. Вот он остановился. 
Прислушался. Тишина... На
клонился, изучает пышное
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снежное покрывало. На нем чет
ко видны следы лесных ж ивот
ных.

—  Дикие кабаны прошли 
к кормуш кам,— отметил про 
себя лесник Виктор Троф имо
вич М ихно.—  И козам не си
дится на месте.

Немного дальше пробежал 
красавец-сохатый. Он подпу
стил к себе лесника совсем  
близко, а потом, гордо подняв 
голову, как бы  лю буясь своей 
красотой и силой, медленно по
плыл по белой дорож ке между 
деревьями.

Виктору Трофимовичу знако
мо в обходе каждое дерево и 
даже куст. Двадцатый год он 
служит лесу. И чем дольше 
трудится, тем легч'е читает кни
гу природы, тем рачительнее 
береж ет ее красоту для людей.

.:.Деревья растут, набирают 
силу, стареют. А  профессия 
Виктора Трофимовича позво
ляет возвращать им молодость, 
выращивать смену. Х очется 
ему, чтобы село родное, где 
когда-то жил выдающийся про
светитель, украинский философ 
и поэт Григорий Саввич Сково
рода, купалось в зелени. П оэто
му лесник постоянно заботит
ся о новых посадках.

—  В центре нашего села —  
красивый пруд, вокруг него 
много деревьев,—  делится со 
мной Виктор Троф имович.—  
Это урочищ е называется Рас- 
соховатое. На северо-восточном 
склоне рос старый лес. Здесь 
пришлось удалить все сухостой
ные деревья. Затем создали

ландшафтные лесные культуры 
из березы , тополя, ели. Сейчас 
ухаживаем за ними. Молодняк 
поднимается с каждым годом 
все выше.

...Обязанностей у лесника 
много. Он, как и его коллеги, 
руководит посадками леса, руб
ками ухода, сбором  семян, за
ботится о том, чтобы богаче 
становилась фауна. Каждый ку
бометр древесины благодаря 
стараниям лесника использует
ся по-хозяйски. Надежные по
мощницы Виктора Трофимови
ча —  работницы лесокультурно
го звена Ульяна М итрофановна 
М олодожен, Мария Максимовна 
Олененко, Агриппина Ефимов
на Михно. Они сажают деревья, 
собирают семена. Ч тобы  красо
вались на Харьковщ ине дубра
вы, работницы заготовляют 
еж егодно около тонны желудей. 
Кроме того, собирают много се
мян кленов остролистного и та
тарского, ж имолости и других 
деревьев. В ожидании весны ле
соводы  подготовили лесокуль
турные площади, а также ин
вентарь для посадки деревьев. 
Чтобы в почве было больше 
влаги, провели снегозадержа
ние. Как только наступят теп
лые дни, на приовражных зем
лях появятся новые посадки. 
А  сколько лесных полос уже 
выращено за годы работы Вик
тора Трофимовича! Надежно 
защищают они склоны оврагов 
и балок от водной эрозии.

...Хозяин леса первым прихо
дит на помощ ь всему ж ивому, 
особенно в морозные, снежные

дни. В обходе много диких ка
банов. Для них зимой завозят 
желуди, а для коз заготовляют 
зеленые веники из веток. Под
кармливают лесных обитателей 
и сеном. Численность животных 
увеличивается с каждым годом. 
Их обязательно встретишь, при
ехав сюда на несколько часов.

Обход Виктора Трофимовича 
входит в лесопарковую зону от
дыха харьковчан. Многолюдно 
бывает здесь и летом, и зимой. 
М еста прекрасные. И сделали 
их такими лесоводы, ежегодно 
расширяя посадки, украшая се
ло зеленью. Их любовь к лесу, 
к родной природе передается 
односельчанам. У  многих во 
дворах появились красавицы- 
елочки, белокорые березки. 
Больше стало деревьев возле 
памятника советским воинам, 
погибшим в годы Великой Оте
чественной войны, в парке, где 
похоронен Григорий Саввич 
Сковорода. Заботливо ухажи
вают лесоводы  за дубом, под 
которым любил помечтать 
украинский философ. Каждую 
весну все шире становится 
изумрудный пояс вокруг села. 
Это результат труда Виктора 
Трофимовича и его помощни
ков.

—  Среди тринадцати наших 
лесников Михно —  один из луч
ш их,—  рассказывает помощник 
лесничего Мария Алексеевна 
Турина.—  Почему я так гово
рю? П отому что каждый заме
чает в нем горячую  любовь 
к природе. Его обход  всегда в 
отличном состоянии.

В. ВОЙ7ЕНКО

Более 40  лет работает в лес
ном хозяйстве заслужен

ный лесовод Р С Ф С Р , лесничий 
Яманского лесничества Липец
кого управления лесного хозяй
ства Иван Николаевич Сафонсч. 
С 1936 г. он бессменно трудит
ся в Яманском лесничестве.

За годы работы  Иван Нико
лаевич приобрел богатый опыт, 
стал одним из лучших организа
торов лесохозяйственного про
изводства. Коллективом Яман
ского лесничества под руковод
ством И. Н. Сафонова проделана 
большая работа по улучшению 
состава лесонасаждений, даль
нейшему развитию лесного хо
зяйства. Только за последнее 
десятилетие (1 9 6 0 — 1970 гг.)
в результате рационального ве
дения лесного хозяйства средний 
прирост на 1 га покрытой ле
сом  площади увеличен на 0 ,7  м3 
и достиг 4 ,2  м3, повышены бо 
нитет насаждений и полнота.

За годы прошлой пятилетки

ВЕТЕРАН

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА
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Щ ;

проведены рубки ухода за ле
сом на площади более 4  тыс. га, 
в том числе уход  за молодняка- 
ми на площади более 1,5 тыс. га. 
Если учесть, что вся площадь 
лесничества составляет 7 тыс. га, 
то можно представить, как вы
сока интенсивность рубок ухо
да. Яманское лесничество на 
нужды местного населения, 
колхозов и совхозов, а также 
на переработку в цехе ширпо
треба только от рубок ухода 
ежегодно готовит, трелюет и 
вывозит около 5 тыс. м3 лик
видной древесины, а общий 
объем вырубаемой массы  от ру
бок ухода составляет более
8 тыс. м3 в год. Под руковод
ством Ивана Николаевича по
сажено более 4  тыс. га лесных 
культур, в том числе на неудоб
ных землях колхозов и совхо
зов —  более 2 тыс. га. Леси
стость в зоне деятельности лес
ничества повысилась на 3% .

Лесничий И. Н. Сафонов

один из первых в области начал 
активную работу по организа
ции переработки мелкотоварной 
древесины и отходов на товары 
народного потребления. За 
1 9 6 8 —-1 9 7 0  гг. лесничество 
реализовало товаров и изделий 
на 25 0  ты с. руб. По инициативе 
и при участии Ивана Николае
вича в лесничестве построена 
новая мастерская по переработ
ке древесины. Уделяя постоян
ное внимание повышению про
изводительности труда, облегче
нию трудоемких процессов, лес
ничий И. Н. Сафонов прини
мает активное участие в меха
низации многих работ. Почти 
всю  древесину от рубок ухода 
здесь трелюют тракторами. При 
участии Ивана Николаевича 
разработан станок для перера
ботки мелкотоварной древесины 
нэ ш тукатурную дрань, скон
струирован круглопильный ста
нок для изготовления потолоч
ных пластин из дров.

Коммунист И. Н. Сафонов — 
один из активных агитаторов и 
пропагандистов Ленинского лес
промхоза. Его неоднократно из
бирали депутатом районного и 
сельского советов депутатов 
трудящихся, членом партийного 
бю ро и членом рабочего коми
тета лесхоза.

Яманское лесничество —  все
гда впереди в социалистическом 
соревновании, не раз оно было 
награждено переходящими 
красными знаменами. Иван Ни
колаевич за активную работу 
по созданию лесных культур, 
за умелое руководство лесным 
хозяйством и приумножение 
лесных богатств удостоен орде
на Трудового Красного Знаме
ни, медали «З а доблестный 
труд», почетных грамот и дру
гих наград. В связи с 70-летнйм 
юбилеем лесничий Й. Н. Сафо
нов Указом Президиума Верхов
ного Совета РС Ф С Р награжден 
Почетной грамотой.

Коротко о разном

ИНТЕРЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Читательница журнала А. А. Скрябина прислала в 
редакцию любопытный фотоснимок, на котором запе
чатлена обильно плодоносящая 10— 11-летняя елочка. 
В этом возрасте ель обычно так не плодоносит. Снимок 
сделан в Слободском лесхозе Кировской области.
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РЕЗАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ПИЛАМИ 

С ПЛЮЩЕННЫМИ ЗУБЬЯМИ
А. С. ДУЛЬНЕВ, рамщик, Н. А. МЕЛЬНИК, инженер

Пиление древесины пилами с 
* * плющенными зубьями приме

няется давно. Однако на ряде 
предприятий, особенно перераба
тывающих древесину твердых ли
ственных пород (дуб, бук и граб), 
резание производится пилами с 
разведенными зубьями. Объясня
ется это отчасти недостаточной 
квалификацией пилоточей, а от
части отсутствием плющильных и 
формовочных станков. Плющить 
зубья можно ручными плющилка
ми. При определенной квалифика
ции пилоточа удается хорошо под
готовить пилы к работе.

В Горюче-Ключевском лесоком
бинате на протяжении ряда лет 
древесину твердых лиственных по
род распиливают на двух лесо
пильных рамах РД-75 пилами с 
плющенными зубьями. Примене
ние плющения наряду с другими 
организационно-техническими ме
роприятиями значительно повыси

ло как производительность рам, 
так и качество резания. В настоя
щее время производительность на 
рамосмену стала в 2,2 раза боль
ше, чем до внедрения плющения. 
Теперь она составляет 52 м3 пило
материалов в смену при среднем 
диаметре пиловочника 22—26 см.

Из-за отсутствия плющильного 
автомата плющение производится 
ручными плющилками. Формуют
ся зубья также ручным инстру
ментом. Заточка производится на 
серийном станке ТчПА-3. Как по
казал опыт, повторное плющение 
следует производить через 12—
16 ч работы пилы, т. е. через 3—
4 упряга по 4 ч. При проверке 
качества подготовки пил выясни
лось, что как и при разводе, боль
ше изнашивается средняя часть 
пилы. Ширина сплющенной части 
зуба составила в среднем 4,2 мм. 
Отклонения от среднеарифметиче
ского значения находятся в преде

лах +0,10 — 0,18 мм. Как видно, 
вручную можно добиться высокой 
точности плющения.

Толщина полотна пилы 2,5 мм. 
Ширина сплющенной части зуба
4,2 мм установлена практикой. 
При такой ширине пропила при 
резании свежесрубленной древеси
ны, имеющей влажность 60—65%, 
резание происходит сравнительно 
легко и качество обработанных по
верхностей отвечает техническим 
условиям. При уменьшении шири
ны сплющенной части до 3,7 мм 
происходит зажим пил и заедание, 
особенно при распиловке бревен, 
имеющих кривизну.

Подготовку пил для двух лесо- 
рам обеспечивает один пилоточ в 
смену. Он же занимается установ
кой пил в постав. Применение 
плющильного полуавтомата и фор
мовочного станка значительно об
легчит труд пилоточей и повысит 
качество подготовки пил.

ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ ВЯЗА

Приволжский опытно-показа- 
* *  тельный механизированный 

лесхоз (Астраханская область) 
расположен в зоне полупустыни. 
Климат здесь резко континенталь
ный. Характерные особенности 
климата — продолжительное жар
кое лето, холодная малоснежная 
зима, интенсивное испарение вла
ги с открытой поверхности и силь
ные ветры восточного и юго-во
сточного направлений, губительно 
действующие на рост и развитие 
древесной и кустарниковой расти
тельности. Почвы в лесном пи
томнике песчаные, с тонкими про
слойками ила.

Из-за тяжелых лесораститель
ных условий в питомнике невоз
можно выращивать посадочный 
материал без полива. Однако при 
ранее применявшемся методе посе
ва семян вяза в дно борозды и 
при поливе напуском по бороз
дам нельзя было применить меха
низмы для ухода за посевами. На

МЕЛКОЛИСТНОГО
увлажненном дне борозды после 
полива бурно развивалась сорная 
растительность, которая заглуша
ла посевы, а рабочих для ухода 
не хватало, поэтому посевы часто 
погибали.

Нами был предложен способ 
посева семян, при котором уда
лось механизировать уход за по
севами и высвободить рабочую 
силу, снизить себестоимость и по
лучить сверхплановый выход стан
дартного посадочного материала.

В чем сущность этого способа? 
Семена вяза мелколистного мы 
стали высевать в гребень борозды. 
При этом обработку почвы в лес
ном питомнике проводили осенью 
на глубину 25— 30 см. Предпосев
ная обработка почвы заключалась 
в выравнивании поверхности по
ля, рыхлении почвы и удалении 
сорняков. После предпосевной 
подготовки почвы культиватором 
КРН-2,8, оборудованным окучни
ками, нарезали борозды через

70 см одна от другой, в гребни 
которых высевали семена вяза 
мелколистного. Затем посевы по
ливали напуском по бороздам и 
через два дня, когда просохнет 
почва, уход за посевами в бороз
дах производили тем же культи
ватором с окучниками.

Сеянцы вяза в гребнях разви
вались гораздо лучше, чем в бо
роздах, воздушный режим здесь 
был благоприятным, в то время 
как раньше, когда семена высева
ли в дно борозды, после полива 
почва уплотнялась.

Выход стандартного посадочно
го материала при посеве в гре
бень составил 550 тыс. шт. с 1 га 
вместо планового 500 тыс. шт. Го
довая экономия от внедрения но
вого способа посева — 786 р. 48 к. 
на 1 га.

В. Ф. КИРИЛЛОВ, главный 
лесничий Приволжского опытно

показательного 
механизированного лесхоза
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Новые бенз^номоторные пилы 

за рубежом

(обзор)
в. г. долгополов

В последние 15 лет разработка и усовершенствование 
моторных пил за рубежом были направлены на 

снижение их стоимости, повышение долговечности, на
дежности и производительности, внедрение автоматиче
ской смазки и заточки пильной цепи, а также автома
тического сцепления, на усовершенствование системы 
запуска. Все это намного облегчило эксплуатацию и об
служивание пил.

В настоящее время конструируются принципиально 
новые режущие аппараты моторных пил, в частности, 
кольцевого типа с внецентренным приводом. Этот съем
ный рабочий орган, монтируемый на силовой блок пилы 
вместо обычной шины с пильной цепью (рис. 1) пред
ставляет собой плоское жесткое кольцо диаметром 36 с.и 
и шириной 1,3 см с режущими зубьями на внешней 
кромке. Паз, выбранный по окружности с одной сторо
ны кольцевого полотна, фиксирует его в специальном 
держателе. Фрикционное колесо конической формы, 
касающееся полотна с противоположной стороны, при
водит его во вращение. Ввиду стабильности зубьев 
скорость резания таким кольцевым устройством выше, 
чем цепной пилой, а заточка неподвижных зубьев зна
чительно проще. Смазка автоматически и непрерывно 
поступает к приводному механизму и режущему кольцу, 
а затем центробежной силой выводится наружу вместе 
с загрязнениями и абразивной пылью. Сверху пильный 
диск прикрыт защитным ограждением. Распиловку лесо
материалов можно производить в любых направлениях. 
Так как в силовом приводе нет центрального вала, как 
у дисковых пил, то глубина реза лишь на 5 см меньше 
диаметра кольца.

Оригияачьная конструкция универсальной моторной 
пилы предложена в США. Рабочим органом ее служит 
жесткое стальное полотно с неподвижными зубьями, как 
у ручной пилы-ножовки; полотно пилы совершает воз
вратно-поступательные движения с частотой до 7000 пе
риодов в 1 мин (на максимальном режиме) и с ампли
тудой колебаний 2,5 см. Эта пила легко режет кустарник, 
незакрепленные бревна, пиломатериалы, сучья, ветви без 
всякого их смещения пильным полотном. По сравнению 
с цепными пилами этот инструмент значительно безопас
нее в эксплуатации.

В ближайшей перспективе совместными усилиями 
конструкторов и металлургов будет повышена прочность 
режущих органов без повышения их хрупкости, способ
ность самозатачиваться будет сочетаться со сверхпроч
ностью зубьев. Это устранит необходимость в периоди
ческой заточке, увеличит срок службы пил, сократит 
непроизводительные затраты времени. Пилы такого 
типа найдут широкое применение для обработки реза
нием не только древесины, но также мягких горных

пород, кирпича и других стройматериалов, пластмасс, 
металлов для прокладки траншей в любом грунте и т. п.

Важным элементом, влияющим на производительность 
труда, является заточка зубьев пильной цепи. Смена 
режущей цепи в процессе работы увеличивает вынуж
денные простои, а заточка вручную или на специальных 
станках связана с дополнительными затратами труда. 
Удачное решение этой проблемы — встроенные приспо
собления для автоматической заточки цепи непосред
ственно на пиле, без удаления цепи. Это новшество 
внедряется несколькими зарубежными фирмами — изго
товителями бензопил.

Например, американская фирма «Омарк» в штате 
Орегон разработала устройство под названием «Пауэр- 
Шарп», состоящее из изогнутой абразивной пластины, 
поверхность которой точно соответствует дугообразной 
траектории движения зубьев пильной цепи, и простого 
по конструкции механизма управления. Заточное уст
ройство монтируется в корпусе пилы у ведущей звез
дочки. Через 5 сек после включения устройства (при 
работающем двигателе пилы и холостом вращении цепи) 
зубья остро затачиваются под определенным заданным 
углом, при этом автоматически регулируется заточка на
правляющих зубьев, вследствие чего сохраняется опти
мальное соотношение высоты всех элементов пильной 
цепи. Об окончании заточки судят по прекращению 
искрообразования. Та же фирма «Омарк» в целях со-

Рис. 1. Бензиномоторная пила кольцевого типа с вне
центренным приводом
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хранения остроты зубьев у новых пильных цепей любых 
типов практикует нанесение пластмассового покрытия 
красного цвета на режущие кромки. В первую же ми
нуту после начала работы цепи пластик разрушается и 
стирается. За счет этого покрытия удается избежать 
обычного затупления зубьев на 20% при перевозке, хра
нении и установке цепи на пилу.

В модернизации силового блока моторных пил одним 
из конструктивных новшеств является наличие де
компрессоров, облегчающих запуск двигателя, несмотря 
на увеличенную степень сжатия горючей смеси. Запуск 
в преобладающем большинстве бывает кнопочным, с 
приводом от электрического источника либо с автома
тическим предварительным наводом пружины во время 
работы двигателя. На многих пилах устанавливаются 
усовершенствованные карбюраторы, благодаря которым 
инструменты безотказно работают при любом положе
нии— вертикальном, горизонтальном, наклонном и пере
вернутом. Удельная мощность традиционного двухтакт
ного двигателя доведена приблизительно до 1 л. с. на
10 см3 рабочего объема цилиндра, и до 1,0 л. с. на 1 кг 
веса пилы у лучших моделей.

Одновременно с созданием очень мощных высокопро
изводительных пил для валки и раскряжевки крупно
мерного леса конструируются миниатюрные пилы при 
одновременном снижении шумов, вибрации, улучшении 
эксплуатационных качеств, долговечности и надежности 
в работе.

Примером таких пил служит инструмент модели 310, 
созданный фирмой «ПМ Канадьен». Эта пила весом 
2,7 кг вместе со сменными режущими органами длиной 
30 и 40 см имеет достаточно высокую мощность для 
выполнения ряда операций (около 3 л. с.). систему 
автоматической смазки и некоторые другие усовершен
ствования. Другая миниатюрная пила — модели 
Скил-1610 (США) с собственным весом 3 кг снабжена 
двигателем мощностью 3,5 л. с. с объемом цилиндра 
36 см3 и длиной рабочего органа 30 см. Облегченная 
модель цепной пилы гамбургской фирмы «Дольмар» 
(ФРГ) при весе 6,3 кг вместе с цепью и направляющей 
шиной длиной 38 см имеет мощность 5 л. с., что обес
печивает высокую скорость резания — 0,35 м2 в 1 мин 
для твердых пород древесины. Ствол диаметром 30 см 
можно распилить за 50 сек. Карбюратор размещен в 
полностью герметичном кожухе, предусмотрена автома
тическая смазка всех узлов.

Продолжаются также работы по усовершенствованию 
силового привода пильной цепи вокруг направляющей 
шины. В настоящее время приводные звездочки про
таскивают цепь касанием в одной точке, в связи с чем 
ставится задача добиться более плавного привода. За 
счет усовершенствования концевого ролика направляю

щей шины некоторые фирмы уже снизили сопротивление 
движению цепи на 20—25%.

Модернизация моторных пил коснулась также систе
мы смазки трущихся узлов и деталей. Повсеместно 
внедряется автоматическая принудительная смазка с 
помощью масляного насоса, работающего от двигателя 
пилы, причем интенсивность смазки увеличивается по 
мере повышения режима работы инструмента.

К числу серьезных недостатков моторных пил относят
ся вибрация и шум, вызывающие преждевременную утом
ляемость и профессиональные заболевания мотористов. 
Рациональное решение этой проблемы найдено при 
создании цепной пилы модели 180S шведской фирмы 
«Хускварна». Для гашения вибраций служит система 
амортизаторов. Силовой блок, топливный бак с задней 
рукояткой и передняя арочная рукоятка образуют три 
независимых узла, которые соединяются между собой с 
помощью 10 резиновых крепежных деталей высокой 
прочности. Вибрация, возникающая при работе двигате
ля, должна пройти через эти крепежные элементы-амор
тизаторы, прежде чем достигнет передней арочной 
рукоятки; при этом подавляющая часть вибрации погло
щается. Двигатель пилы отделен от бензобака воздуш
ной прослойкой, предотвращающей кипение топлива и 
нарушения в работе карбюратора.

Для создания приемлемых условий производственной 
санитарии немалую роль играет устранение чрезмерного 
шума от работы двигателя пилы и рациональный отвод 
выхлопных газов. Изготовители бензопил на протяже
нии многих лет ведут борьбу с шумами, создавая глу
шители, уменьшающие интенсивность либо понижающие 
тон звука без отрицательного воздействия на мощность 
пил. Учечые и специалисты канадской фирмы «Маккал- 
лоч» установили, что наиболее вредные и утомительные 
шумы вызывают прерывистые пульсации выхлопов вы
сокого давления, которые кажутся особенно громкими

Рис. 3. Пила для крупномерных деревьев в работе
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Рис. 4. Бензиномоторная пила G-70 для заготовки ба
лансовой древесины

в диапазоне частот 600— 1200 циклов в 1 сек. Исходя 
из этого, уровень шумов удалось снизить за счет смеше
ния пульсаций, направив их поток таким образом, чтобы 
они сглаживались по всему частотному диапазону. С по
мощью стального гребенчатого глушителя специальной 
конструкции удлиняют или снимают высокие пики им
пульсов. распределяя звуковую энергию выхлопа на 
больший период времени. В результате усовершенство
вания глушителей, общий уровень шума у бензопил, 
выпускаемых фирмой «Маккаллоч», понижен на 50— 
75%. В целях повышения пожарной безопасности при 
работе в лесу большинство бензопил дополнительно 
оснащается искрогасителями.

Работа с бензопилой в зимний период вызывает пере
охлаждение рук моториста, что в сочетании с вибрацией 
вызывает хроническое профессиональное заболевание — 
травматическое сужение сосудов рук, повышает утом
ляемость и угрозу несчастных случаев. Покрытие ме
таллических рукояток пластиком или другими изоли
рующими материалами оказывается недостаточно 
эффективным средством. В связи с этим шведская фирма 
«Партнер АБ» недавно создала бензиномоторную цепную 
пилу модели R-!8 с обогревом рукояток, приспособлен
ную для работы в сильные морозы (рис. 2). Благодаря 
специальной системе часть выхлопных газов от двига
теля направляется через две полые сообщающиеся руко
ятки и подогревает их до необходимой температуры в 
холодное время года. Моторист может регулировать 
температуру нагрева или полностью отключать отопле
ние рукояток. Эта же фирма для многих существующих 
моделей бензопил выпускает защитное устройство из 
твердой резины или эбонита, надежно ограждающее 
руку моториста на верхней арочной рукоятке.

Сейчас за рубежом довольно широко распространены 
откидные или выдвижные защитные ограждения в виде 
ножен-чехлов над пильной цепью; по мере углубления 
пилы в древесину подпружиненное ограждение откло

няется, а при освобождении направляющей шины из 
пропила возвращается в исходное положение.

Сфера применения бензиномоторных пил существенно 
расширяется благодаря сменным режущим аппаратам 
различной длины, а также другим рабочим органам. 
Одним из примеров повышения универсальности являет
ся инструмент, изготовленный канадской лесопромыш
ленной компанией «Макмиллан блодэл» на базе легкой 
стандартной пилы (весом 4,5 кг). На силовом блоке 
смонтирована удлинительная штанга, к которой кре
пится укороченная шина с пильной цепью. Привод от 
редуктора двигателя к рабочему органу осуществляется 
с помощью ременной передачи. Инструмент .предназна
чен для механизации рубок ухода в молодняках.

Промышленная корпорация «Маккаллоч» (Канада) 
для лесоразработок в крупномерных девственных на
саждениях на Тихоокеанском побережье предлагает 
бензопилу мощностью 9 л. с. с пильной шиной длиной 
свыше 1 м (рис. 3). Та же фирма изготовила специа
лизированную бензопилу модели G-70 для заготовки 
балансовой древесины. Ее отличительной особенностью 
является облегченный пильный аппарат с резко уши
ренной направляющей шиной, вырезанной изнутри 
(рис. 4). При необходимости уширенный пильный аппа
рат можно заменять на обычный. Вес пилы — 7,2 кг (без 
шины), рабочий объем цилиндра — 43 см3, мощность —
5 л. с. За счет модернизации ряда узлов вес этой модели 
снижен на 25% по сравнению с предыдущими. Глуши
тель новой конструкции уменьшает интенсивность шума 
на 75%. Пуск производится с помощью кнопки; в мо
мент запуска двигателя пильная цепь остается непод
вижной. Предусмотрена дозированная автоматическая 
смазка в соответствии с нагрузкой пилы.

В США разработано съемное приспособление к 
облегченным моторным пилам, превращающее их в ме
ханизированный инструмент для обрезки жесткой, ко
лючей древесно-кустарниковой растительности в живых 
изгородях, садах и т. п. Для переоборудования пилы ,, 
ослабляют гайки, крепящие шину к корпусу, и встав
ляют один конец гребенчатой насадки под плоский 
кожух муфты, а другой закрепляют болтом через от
верстие, имеющееся на конце шины. После затяжки гаек 
проверяют натяжение цепи, и инструмент готов к рабо
те. Приспособления изготовляются для узких и стан
дартных шин длиной 30, 35, 41 и 51 см.

В настоящее время бензопилы весьма эффективно 
используются как легкий компактный силовой агрегат 
для привода различных механизированных портативных 
инструментов — сучкорезок, кусторезов, ямокопателей,

Рис. 5. Миниатюрная лебедка «Мини винч», сконструи
рованная на базе бекзиномоторной цепной пилы.
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буравов для взятия почвенных образцов, приростных 
буравов, лебедок, домкратов, валочных гидроклиньев 
и т. п. Например, американская фирма «Мини продактс» 
сконструировала миниатюрную лебедку «Мини винч» 
(рис. 5), которая с помощью специальной приставки 
монтируется на бензиномоторной цепной пиле любой 
стандартной модели. Вес лебедки — 5,5 кг, длина —
35,5 см; тяговое усилие зависит от мощности двигателя 
цепной пилы и может достигать 165 кг. Редуктор и под
шипники с уплотнением постоянно автоматически сма

зываются. Ручным управлением рабочий регулирует 
скорость движения троса в пределах от 0 до 6 м/мин. 
При случайной остановке двигателя барабан запирается 
стопорным механизмом. Перед установкой лебедки на 
пилу снимают направляющую шину с цепью.

В качестве рабочего органа цепная пила нашла при
менение также в самоходных машинах западногерман
ской фирмы «Сакс» для автоматической обрезки ветвей 
на растущих деревьях (см. журнал «Лесное хозяйство», 
1968, № 10, стр. 90).

В Н И М А Н И Ю  Ч И Т А Т Е Л Е Й !
Всесоюзная ордена Ленина академия сельскохозяй

ственных наук имени В. И. Ленина проводит конкур
сы на соискание премий и Золотых медалей имени 
выдающихся ученых — К. К. Гедройца (за работы в 
области агрохимии); К. А. Тимирязева (за работы в 
области физиологии и биохимии растений); Н. И. Ва
вилова (за работы в области растениеводства, гене
тики, селекции и интродукции); Г. Ф. Морозова (за 
работы в области лесоведения, лесоводства и агро
лесомелиорации). Золотые медали и премии присуж
даются один раз в три года.

Золотые медали присуждаются за выдающиеся на
учные работы, открытия или по совокупности работ, 
имеющих крупное научно-теоретическое и практиче
ское значение.

Премии ученым, научным коллективам и их руко
водителям присуждаются за выдающиеся результа
ты работ в области выведения высокоурожайных 
сортов сельскохозяйственных культур и высокопро
дуктивных пород скота и птицы, за разработку вы
сокоэффективных технологических процессов произ
водства сельскохозяйственной продукции и м е т о 
д о в  в е д е н и я  л е с н о г о  х о з я й с т в а ,  созда
ние новых видов удобрений и препаратов, совершен
ных сельскохозяйственных, м е л и о р а т и в н ы х  и 
л е с о х о з я й с т в е н н ы х  м а ш и н ,  а также за 
крупные экономические исследования и другие вы
дающиеся достижения и открытия в области сель
ского, водного и л е с н о г о  х о з я й с т в а .

Премии в размере 2000 рублей каждая присуж
даются за достижения и открытия в области: 1) зем
леделия, агропочвоведения и агрохимии; 2) защиты 
растений; 3) животноводства; 4) лесоводства и агро
лесомелиорации.

Размер премии руководителю и членам научного 
коллектива определяет Президиум ВАСХНИЛ по 
представлению бюро отделения и экспертной ко
миссии.

Право на выдвижение кандидатов на соискание 
Золотых медалей и лремий предоставляется мини
стерствам, ведомствам, научно-исследовательским 
учреждениям, высшим учебным заведениям, науч
ным и научно-техническим обществам, общественным 
организациям и отдельным лицам.

Организация и отдельные лица, выдвинувшие кан
дидата на соискание медали, обязаны за три месяца 
до даты ее присуждения, а по премиям — до 1 мар
та представить в ВАСХНИЛ с надписью «На соис

кание Золотой медали имени ...» или «На соискание 
премии з а ...» следующие материалы:

обоснованное представление (научная характери
стика работы, ее значение для развития науки и на
родного хозяйства);

опубликованную научную работу (серию работ); 
материалы научного открытия или изобретения в 
трех экземплярах (для закрытых работ допускается 
представление рукописных материалов в одном эк
земпляре) ;

сведения об авторе (авторах) — перечень основ
ных научных работ, открытий, изобретений, место 
работы и занимаемая должность, домашний адрес.

Работы, удостоенные Ленинской или Государст
венной премий, а также именных премий Академии 
наук СССР, академий наук союзных республик и 
Академии медицинских наук СССР, на соискание 
Золотых медалей и премий ВАСХНИЛ не прини
маются.

Ученым, удостоенным Золотых медалей и премий, 
предоставляется право при печатании работ писать 
в заголовке «Удостоена Золотой медали имени ...» 
(премии) Всесоюзной ордена Ленина академии 
сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина за 
197... год.

Решения Президиума ВАСХНИЛ и краткие ан
нотации о работах, удостоенных Золотых медалей и 
премий, публикуются в центральных газетах, а также 
журналах «Доклады ВАСХНИЛ», «Вестник сельско
хозяйственной науки» и в соответствующих отрасле
вых изданиях с помещением в них фотографий уче
ных, награжденных Золотыми медалями и премиями.

Рассмотренные на заседании Президиума печат
ные научные работы, за которые присуждены Золо
тые медали и премии, передаются в Централь
ную научную сельскохозяйственную библиотеку 
ВАСХНИЛ на хранение.

Лицам, получившим Золотые медали или премии, 
выдается диплом установленного образца, а дубли
каты дипломов сдаются на хранение в архив 
ВАСХНИЛ.

Золотые медали, а также дипломы о присуждении 
Золотых медалей и премий вручаются на годичном 
Общем собрании ВАСХНИЛ.

Сроки представления работ в 1972 г. следующие:
3 марта — на соискание Золотой медали имени 
К. А. Тимирязева; 25 августа — Н. И. Вавилова;
7 октября — Г. Ф. Морозова.
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Н А Ш И  С О В Е Т Ы

ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИОСВЯЗИ 

В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Д ля народного хозяйства радиопромышленностью вы
пускаются радиостанции, работающие в двух диапа

зонах радиочастот: 1) коротковолновые в диапазоне 
1,6—6,0 Мгц (однополосные), к ним относятся «Карат», 
«Недра-П», РТС-1, РСО-5 («Олень»), «Гроза», «Алмаз», 
РСО-ЗО («П олоса»), РСО-ЗОО («Родник»); 2) ультра
коротковолновые в диапазоне 33—46 Мгц, сюда отно
сятся старые комплексы (ЦРС—АРС), а также новые— 
«Гранит Ц С» и «Гранит АС» (ЦС — центральная стан
ция, АС— абонентская станция) и переносные («Кактус» 
и «Ласточка»).

Приводим возможные варианты радиосвязи между 
всеми этими радиостанциями при установке в диспетчер
ском пункте лесохозяйственной организации (см. схему). 
На приводимой нами схеме указана дальность радиосвя
зи, полученная опытным путем при средних условиях. 
В технических описаниях радиостанций указывается 
дальность, полученная при наиболее благоприятных ус
ловиях, т. е. максимально возможная для данной ра
диостанции. Поэтому, если для нее указана дальность 
200 км, то это не значит, что ею следует пользоваться 
лишь тогда, когда расстояние между корреспондентами 
(объектами связи) близко к этой цифре. Госинспекция 
электросвязи разрешает применять эту радиостанцию и 
при меньшей удаленности их друг от друга, что дает 
более уверенную радиосвязь. Однако следует отметить, 
что нижние пределы дальности ограничены. Так, радио
станции РСО-5, «Гроза», «Алмаз» используются для свя
зи при расстоянии между корреспондентами не менее 
40—50 км, РСО-ЗО — 100— 120 км и РСО-ЗОО — от 300 
до 400 км.

При выборе радиостанции и наиболее выгодной схемы 
радиосвязи определяют объекты (автотранспорт, группы 
пожаротушения и т. д .), которые необходимо обеспечить 
радиосвязью, а также удаленность звеньев лесной охра
ны друг от друга, учитывают природные условия и дру
гие особенности района.

Всю территорию лесов можно разделить на три зоны 
с точки зрения оценки этих условий.

I з о н а  — густонаселенные районы с хорошо развитой 
системой грунтовых дорог в лесах, достаточно обеспе
ченные телефонными линиями связи (как Министерства 
связи СССР, так и ведомственными); удаление пунктов 
лесной охраны друг от друга — 30—40 км, но не более 
100 км\ всю работу по обнаружению лесных пожаров, 
оповещению о них и их ликвидации выполняет назем
ная лесная охрана, доставляемая к местам пожаров на
земным транспортом.

II з о н а  — по типу такие же районы, что и относя
щиеся к I зоне, но обслуживаемые авиацией — главным 
образом легкими вертолетами (МИ-1, КА-26) и самоле

тами (ЯК-17, АН-2). На авиацию возложены в основ
ном работы по обнаружению лесных пожаров и опове
щению о них наземной лесной охраны, лишь в отдель
ных случаях авиация принимает участие в тушении лес
ных пожаров.

III з о н а  — малонаселенные многолесные районы со 
слаборазвитой сетью дорог; подразделения наземной и 
авиационной охраны лесов здесь удалены друг от друга 
на значительные расстояния, достигающие иногда сотен 
километров; авиационная охрана лесов в этой зоне име
ет значительно большее значение, чем во II зоне; она 
выполняет работы как по обнаружению лесных пожаров 
и оповещению о них, так и по непосредственному туше
нию их. Борьба с лесными пожарами силами наземной 
лесной охраны ведется в этой зоне в местах, доступных 
для водного и автомобильного транспорта.

Придерживаясь такого деления лесов на зоны, можно 
наметить радиосредства (тип, количество радиостанций), 
необходимые для предприятия, построить схему радио
связи в районе.

В I з о н е  при сравнительно небольших расстояниях 
(до 40 км) между звеньями лесной охраны (корреспон
дентами), которые необходимо обеспечить радиосвязью, 
могут использоваться как маломощные коротковолновые 
радиостанции («Карат», «Недра-П», РТС-1), так и ульт
ракоротковолновые (УКВ) типа «Гранит». Чему же от
дать предпочтение? Для того чтобы правильно решить 
этот вопрос, следует знать преимущества и недостатки 
работы радиостанций на коротких волнах и на УКВ.

Ультракоротковолновые радиостанции работают устой
чиво и часто даже при довольно высоком уровне помех 
(атмосферных и индустриальных), что очень важно при 
работе вблизи городов и промышленных объектов. Або
нентские радиостанции могут устанавливаться в стацио
нар и на транспортные средства, обеспечивающие пита
ющее напряжение 12 в. Работа радиостанции, установ
ленной на автомашине, ведется на ходу на штыревую 
антенну. Дальность связи для УКВ радиостанций опре
деляется дальностью прямой видимости, которая легко 
определяется по формуле:

Д -  3,55 ( / 7 7  +  / А ) ,

где: Д  — дальность связи для УКВ радиостанций, или 
дальность прямой видимости;

Н — высота антенны передающей станции; 
h — высота антенны приемной станции.

Отсюда следует, что для обеспечения хорошей связи 
необходимо устанавливать высокие антенны (20—30 м 
над землей). В районах с сильно пересеченной местно
стью пункты для станций выбирают на господствующих 
высотах. Установка станций УКВ в низинах не обеспе-
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АРС-2илияГраниг-АС ЦРС-2 ила „ Гоанит-ЦС‘

— укв
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и,ий ЦРС-2 АРС-2 или „Гранит

Лесохозяйственное
предприятие

ja m '

РТС-1 
„карат 
„Алмаз" 
„гроза" 
РСО-5
рсо-зо ,недра-п

,,карат 1
РТС-1
PC0-5
РСО-ЗО
„гроза"
„Алмаз''

РСО-5
РСО-ЗО
„гроза"
„Алмаз'

Схема возможных вариантов радиосвязи для наземной 
лесной охраны при использовании разных типов радио- 

' станций

чит прямой видимости пункта приема, отдаленного от 
станции возвышенностью, холмами или горой, и связи с 
ним не наладить. УКВ радиостанции значительно доро
же КВ радиостанций, обеспечивающих связь на тех же 
расстояниях.

Вместе с тем однополосные коротковолновые радио
станции чрезвычайно чувствительны к различного рода 
помехам (атмосферным и индустриальным). В силу это
го совершенно исключено их использование в непосред
ственной близости от крупных промышленных центров, 
любых источников индустриальных помех, линий высоко
вольтных передач и т. д. Чистота работы этих радио
станций зависит и от состояния атмосферы и может ме
няться в зависимости от времени года и даже суток.

. При прохождении грозовых фронтов даже на значитель
ных расстояниях (100—200 км) работа на этих радио
станциях из-за разрядов практически невозможна.

Однако, учитывая, что однополосные КВ радиостан
ции сравнительно недороги, не требуют сложных антен
ных устройств и их не надо устанавливать высоко над 
землей, они могут быть успешно использованы в тех 
районах, где нет вблизи источников индустриальных по
мех. Их можно применять и для связи с подвижными 
объектами.

В р а й о н а х  II и III з о н  между отдаленными звень
ями наземной лесной охраны используются однополос
ные коротковолновые радиостанции, так как только с их 
помощью можно получить связь на расстояниях свыше 
40—50 км (до 600 км). Здесь нередко возникает необхо
димость в установлении радиосвязи между наземной 
лесной охраной и авиационной. Сложность ее заключа
ется в том, что бортовые радиостанции на самолетах и 
вертолетах не могут работать в общей сети с однополос
ными станциями наземной лесной охраны. Исключение 
составляют радиостанции РСО-ЗО и РСО-ЗОО с прием
ником, а также «Алмаз».

Наиболее простым вариантом радиосвязи является ис
пользование летчиком-наблюдателем автономной радио
станции «Карат» или «Гроза» на борту самолета (вер
толета). Опытные работы показали, что при работе ра
диостанции «Карат» на борту патрульного самолета с 
наземной однополосной КВ радиостанцией можно полу
чить двухстороннюю связь в радиусе 15 км. Она дает 
возможность передавать информацию с самолета на 
землю и с земли на самолет. При необходимости под
держания самолетом радиосвязи с наземными радио
станциями на большие расстояния может быть использо
вана однополосная КВ радиостанция типа «Гроза». При 
работе на самолетную антенну и удачном выборе рабо
чей частоты в этом случае возможна двухсторонняя ра
диосвязь с однотипной радиостанцией на расстоянии до 
200 км. Однако трудности с электропитанием на само
лете не позволяют считать этот вариант оптимальным.

Приведенный здесь материал дает лишь краткие све
дения о радиостанциях и о принципах выбора типа ра
диостанций и оптимальной схемы для лесохозяйствен
ных предприятий (организаций). Более подробно эти 
вопросы разбираются в «Рекомендациях по использова
нию радиотехнических средств в лесном хозяйстве» 
(ЛенНИИЛХ) и в брошюре В. Н. Кабешева и 
В. Г. Бобкова «Радиосвязь в лесном хозяйстве» (Изда
тельство «Лесная промышленность», М., 1971 г.).

О. К. ОРЛОВ, старший инженер (ЛенНИИЛХ)

Новые книги

И ЗД АТЕЛ ЬСТВО  «Л Е С Н А Я  П РО М Ы Ш Л Е Н Н О СТЬ»

ВО II кв. 1972 г. ВЫ П У СКА ЕТ СЛЕДУЮ Щ ИЕ КНИГИ:
Б у  к ш т ы н о в А . Д., Г р о ш е в  Б. И. Лесные ресурсы  

мира. 2 0  л. Цена 1 р. 20  к.
Р о д и ч к и н  И. Д. Строительство лесопарков в СССР.

12 л. Цена 88  коп.
Л о  с и ц к и й К. Б., Ц ы м е к  А . А . Твердолиственные леса 

СССР. 16 л. Цена 1 р. 05  к.
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На заседании бюро на
учно - технического 

совета Гослесхоза СССР 
рассмотрен разработан
ный ВНИИЛМом проект 
технических указаний по 
выделению горных лесов, 
имеющих водоохранное 
значение, в отдельную 
категорию с особым ре
жимом ведения хозяй
ства.

Проект состоит из 
двух разделов и прило
жений.

В первом разделе
(«Общие положения») 
дается определение гор
ных лесов, изложены це
ли и задачи их выделе
ния в особую категорию, 
дана хозяйственная и во
доохранно - защитная 
оценка, определен поря

В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 
СОВЕТЕ 

ГОСЛЕСХОЗА СССР

док отнесения лесов к 
горным; во втором («Вы
деление горных лесов») 
содержатся указания, на 
основании каких призна
ков леса делятся на гор
ные и равнинные, уста
новлены размеры учетных 
единиц. При этом отме
чено, что выделение гор
ных лесов производится 
но группам лесов. В раз

деле перечислены на
саждения особо водо
охранно-защитного значе
ния. Приводится пере
чень документов и поря
док оформления выделе
ния горных лесов.

Бюро научно-техниче
ского совета отметило, 
что горные леса исключи
тельно важны, они имеют 
первостепенное значение

для регулирования режи
ма большинства рек 
страны, защиты почвы 
от эрозии, а также насе
ления и объектов народ
ного хозяйства горных 
районов от неблагопри
ятных воздействий мно
гих явлений природы. 
Хозяйство в этих лесах 
должно вестись научно 
обоснованными метода
ми, обеспечивающими со
хранение и усиление их 
защитных свойств, а так
же рациональное исполь
зование имеющихся ле
сосырьевых ресурсов. Все 
это обусловило необхо
димость выделения и 
территориального огра
ничения горных лесов 
при лесоустройстве и 
учете лесного фонда.

В БЕЛ ОРУССИ Ю -ЗА ОПЫТОМ

зяйства БССР. Выбор Белоруссии для проведения со
вещания всесоюзного значения не случаен. Во-первых, 
выпуск муки из древесной и растительной зелени в лес
хозах республики в 1970 г. достиг 10,4 тыс. т, что со
ставляет 26% всего производства этой продукции в си
стеме Гослесхоза СССР. Во-вторых, если в лесхозах 
РСФСР себестоимость 1 т хвойно-витаминной муки — 
около 180 руб., на Украине— 150 руб., то в Белоруссии 
значительно ниже — 86 руб.

В работе семинара приняли участие работники Совета 
Министров РСФСР и Совета Министров БССР, Гослес
хоза СССР, министерств, управлений и предприятий 
лесного хозяйства РСФСР, Украины, Казахстана, Лат
вии, Литвы.

Семинар открыл министр лесного хозяйства Белорус
ской ССР С. Т. Моисеенко. Он отметил, что рост бла
госостояния советских людей во многом зависит от ус
пешного развития сельского хозяйства и, в частности, 
такой важной отрасли, как животноводство. В соответ
ствии с Директивами XXIV съезда КПСС в девятой пя
тилетке дальнейшее развитие получит животноводство, 
в связи с чем фермам колхозов и совхозов, животно
водческим комплексам и птицефабрикам потребуется все

Механизированная разгрузка хвойной лапки — стаски
вание тросом

S3

В Минске прошел всесоюзный семинар, осветивший 
опыт работы лесхозов Белорусской ССР по произ

водству муки из древесной и растительной зелени, соз
ванный Государственным комитетом лесного хозяйства 
Совета Министров СССР и Министерством лесного хо
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СОВЕЩАНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ

D  Новосибирске состоялось вто- 
рое региональное совещание 

работников научно-исследователь- 
ских учреждений и вузов по во
просам сельского и лесного хозяй
ства и мелиорации земель Сибири 
и Дальнего Востока, организо
ванное Сибирским отделением 
ВАСХНИЛ. Основная цель сове
щания — подведение итогов рабо

ты за год и задачи научно-иссле
довательских учреждений по вы
полнению решений XXIV съезда 
КПСС. Наряду с пленарными бы
ли проведены и секционные засе
дания.

На секции лесоводства и агро
лесомелиорации заслушано и об
суждено 12 докладов.

В докладе проф. Г. В. Крылова

и канд. с.-х. наук JI. А. Ламина 
(Биологический институт СО АН 
СССР) обобщен 30-летний опыт 
агролесомелиорации в Западной 
Сибири, опыт создания полезащит
ных лесных полос и выявлено их 
влияние на микроклимат и урожай 
сельскохозяйственных культур.

Большой интерес вызвало сооб
щение проф. В. П. Дадыкина

большее количество высококачественных кормов, одним 
из компонентов которых является хвойно-витаминная 
мука. Лесхозы Белоруссии уже в 1971 г. поставят кол
хозам и совхозам и комбикормовой промышленности 
республики этой ценной кормовой добавки 14,3 тыс. т, 
а к 1975 г. планируют увеличить ее выпуск почти в два 
раза.

В Борисовском производственно-показательном лес
хозе участники семинара осмотрели участки рубок глав
ного и промежуточного пользования, где заготавлива
ется техническое сырье, ознакомились с работой перед
вижного отделителя зелени ОЗП-1, с процессом работы 
измельчителя древесной зелени КИК-1,4 и получения 
хвойно-витаминной муки на агрегате АВМ-0,4. Произ
водством витаминной муки в этом лесхозе занимаются 
с 1964 г. и за это время выработано свыше 5 тыс. т при 
себестоимости 1 т 77—85 руб. От реализации этой про
дукции хозяйство получило свыше 100 тыс. руб. прибы
ли, что в три раза превышает затраты на строительство 
цеха и приобретение оборудования.

С технологией выработки хвойно-витаминной муки 
участники семинара ознакомились в Червенском лесхозе.

При подведении итогов совещания были сделаны до
клады заместителем начальника планово-экономического 
управления Гослесхоза СССР А. И. Ивановым, расска
завшим о задачах лесохозяйственных органов страны по 
увеличению выпуска хвойно-витаминной муки, и замести
телем министра лесного хозяйства БССР А. С. Рублев
ским, который подробно охарактеризовал состояние и 
перспективы дальнейшего увеличения выпуска муки из 
древесной зелени предприятиями лесного хозяйства Бе
лоруссии, указал пути снижения себестоимости выпус
каемой продукции при возрастающих объемах ее про
изводства.

С большим вниманием участники семинара прослуша
ли выступление заведующего отделом использования 
древесины и лесохимии УкрНИИЛХА доктора сельско
хозяйственных наук Р. И. Томчука о дальнейших пер
спективах использования всех древесных отходов. Весь
ма интересным было и выступление В. Г. Шабловского, 
директора Чериковского лесхоза, коллектив которого 
добился самой высокой производительности в год на аг
регат АВМ-0,4 (1 тыс. т) и выступил инициатором со
циалистического соревнования по доведению выпуска 
муки из древесной и растительной зелени в 1972 г. на 
агрегат до 1,5 тыс. т.

Все участники совещания одобрили опыт белорусских 
лесоводов по выпуску муки из древесной и растительной 
зелени и приняли решение широко внедрять их опыт, 
постоянно увеличивая выпуск хвойно-витаминной муки 
с целью полного удовлетворения потребностей живот
новодства в этом ценном продукте.

Г. С. ЧАЙКОЗСКИЙ, В. И. БОРОДИН

Гидравлический захват на тракторе Т-20 для тонко
мерной древесины

Передвижной отделитель древесной зелени ОЗП-1
Фото Г. X, П р о в о р н о г о
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(МЛТИ) о предварительных ре
зультатах исследований по пробле
ме применения антитранспирантов, 
основу которых составляют искус
ственные. латексы. Опрыскивание 
этими веществами транспирирую- 
ших поверхностей растений ведет 
к образованию на листьях эла
стичной пленки, удерживающейся 
на листьях более 10— 15 суток и 
ограничивающей в критический пе
риод роста растений транспираци- 
онные потери влаги без заметного 
ущерба для углеродного питания. 
Предполагается, что использова
ние антитранспирантов облегчит 
задачу успешного выращивания 
защитных лесных полос в засуш
ливых районах Сибири.

О росте и устойчивости глав
ной древесной породы в зависи
мости от различной конструкции 
лесных полос рассказали проф.
В. В. Берников и доц. А. Ф. Пор- 
тянко (Омский СХИ). Из трех 
изученных в Лузинском совхозе 
Омской области вариантов полос 
(плотная, ажурная, ажурно-про- 
дуваемая) наибольший агрономи
ческий эффект получен от лесной 
полосы ажурной конструкции с 
невысоким кустарником. В такой 
полосе благодаря лучшей обеспе
ченности влагой главная порода 
хорошо растет и устойчива против 
засухи.

Многолетний опыт имеет поле
защитное лесоразведение в Ку- 
лундинской степи (выступление 
директора Алтайской АГЛОС 
А. Д. Нехаева). Полезащитные 
лесные полосы оказывают здесь 
существенное влияние на повыше
ние урожайности сельскохозяйст
венных культур. Так, в совхозе 
«Кулундинский» прибавка урожая 
яровой пшеницы на 1 га пашни в 
системе лесных полос по сравне

нию с открытым полем составила 
в 1970 г. 52%, а в 1971 г. 62%. 
Лучшими защитными свойствами 
в Кулунде обладают лесные по
лосы ажурной конструкции с вет- 
ропроницаемостью по всему про
филю до 40—50%.

Совершенствованию методов 
выращивания сеянцев березы бо
родавчатой в степных районах 
Алтайского края было посвящено 
выступление канд. с.-х. наук 
Б. И. Косникова (Алтайская 
АГЛОС). Научные сотрудники 
этой же станции В. П. Попов и 
Л. А. Ильиных сообщили об эф
фективности лесных полос в 
борьбе с ветровой эрозией на 
юге Западной Сибири и о лесо
растительных свойствах каштано
вых почв Кулунды.

Проф. Т. П. Некрасова (БИ 
СО АН СССР) отметила, что во
просы селекции и семеноводства 
древесных пород для защитного 
лесоразведения в условиях Сиби
ри еще недостаточно разработа
ны. Необходимо уделить должное 
внимание изысканию методов вы
ведения и размножения ценных 
пород и отбора лучших форм де
ревьев и кустарников, способных 
обеспечить сокращение сроков вы
ращивания, высокую продуктив
ность и устойчивость защитных 
насаждений в засушливых обла
стях Сибири.

Большую работу по лесной ре
культивации земель после откры
тых горных разработок в Куз
бассе проводит Новокузнецкий 
лесхоз Кемеровского управления 
лесного хозяйства. О предвари
тельных итогах облесения этих 
территорий сообщил главный лес
ничий лесхоза Л. П. Баранник.

Интересными сведениями по вы

ращиванию посадочного материа
ла кедра сибирского в питомнике 
поделился директор Промышлен- 
новского лесхоза Кемеровской об
ласти М. П. Филатов. В других 
выступлениях были затронуты во
просы биологической полезности 
пихтачей и их комплексного ис
пользования (Э. В. Степанов, БИ 
СО АН СССР), а также методы 
определения качества молодых со
сен и кедров по взаимосвязанным 
морфологическим признакам (канд. 
с.-х. наук А. А. Гаас, ВНИИМ- 
лесхоз).

В прениях по докладам прини
мали участие проф. Г. П. Озолин 
(ВНИАЛМИ), главный лесничий 
Новосибирского управления лес
ного хозяйства А. Э. Платаис, 
канд. с.-х. наук Е. Н. Савин (Ин
ститут леса и древесины СО АН 
СССР) и другие. В их выступле
ниях речь шла о дальнейшем рас
ширении и углублении исследова
ний в области агролесомелиора
ции, о помощи науки производст
ву. Участники секционного засе
дания единодушно высказались за 
необходимость создания в составе 
СО ВАСХНИЛ научно-исследова
тельского учреждения по вопро
сам степного лесоводства.

В принятом совещанием поста
новлении подчеркивалась необхо
димость скорейшей разработки 
крупных научных проблем, связан
ных с развитием сельского хозяй
ства в Кулундинской и Барабин- 
ской степях, Обской пойме и дру
гих районах, необходимость раз
вития в Сибири и на Дальнем 
Востоке лесомелиоративных иссле
дований, а также усиления работ 
по созданию новой, более совер
шенной и производительной тех
ники для лесного хозяйства.

Э. Н. БОКК

Новые к н и ги -------— --------- -----------------------------------  ------—

И ЗД АТЕЛ ЬСТВО  «Л Е С Н А Я  П РО М Ы Ш Л ЕН Н О СТЬ»

ВО II кв. 1972 г. ВЫ П У СКА ЕТ СЛЕДУЮ Щ ИЕ КНИГИ:
К а л и н и ч е н к о  Н.  П., Ч е р н ы ш е в  В. В. Механизация 

работ в защитном лесоразведении. 12 л. Цена 75 коп.
Б о р о д и н  А. М. Культуры ели в повышении производи

тельности лесов. 8  л. Цена 40 коп.
А л ь б е н с к и й  А. В. и др. Агролесомелиорация. Изд. 4-е, 

переработ., 20  л. Цена 1 р. 30  к.
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Рефераты публикаций
УДК 634.0.Б52/.662

Совершенствовать систему и практику ценообразования.
М и х а л и н  И. Я., Т о л о к о н н и к о в  В. Б. «Лесное 
хозяйство», 1972 г., №  3, 7—11.

Дается анализ действующей в лесном хозяйстве систе
мы оптовых цен, указываются недостатки в образова
нии цен и практике их применения, рекомендуются ме
ры по улучшению организации прейскурантного хо
зяйства.

УДК 634.0.652
Дифференциальный доход по положению в попенной 

плате пятого пояса такс. Л а з а р е в  А. С. «Лесное хо 
зяйство», 1972 г., №  3, 14—17.

На примере Карельской АССР обосновывается необхо
димость уточнения лесных такс по отдельным зонам с 
учетом дифференциального дохода по положению и фак
тических затрат на ведение лесного хозяйства. Рисун
ков — 2, таблиц — 4.

УДК 634.0.232.322.41
Применение минеральных удобрений при выращива

нии саженцев ели. Ш у м а к о в  В. С., А р ш и н о в а  Т. И.
«Лесное хозяйство», 1972 г., № 3, 35—38.

Показано, что минеральные удобрения, применяемые в 
подкормках в школьных отделениях питомников, улуч
шают рост сеянцев ели при повышенной густоте их раз
мещения. Рекомендуются сроки внесения и дозы удоб
рений, позволяющие сократить сроки выращивания по
садочного материала.

УДК 634.0.232.322.41 (571.15)
Выращивание сеянцев березы с удобрениями. К о с н и-

к о в  В. И., К о с н и к о в а  Р. П., С и м о н е н к о  А. П. 
«Лесное хозяйство», 1972 г., JVfe 3, 38—40.

О трудностях выращивания сеянцев березы бородавча
той на каштановых и светло-каштановых почвах питом
ников Алтайской Кулунды. Для увеличения выхода стан
дартных сеянцев требуется вносить минеральные удоб
рения по рекомендуемым схемам. Таблиц — 2.

УДК 634.0(477.82)
Поиск резервов—наше общее дело. Т е л и ш е в с к и й  Д.

«Лесное хозяйство», 1972 г., № 3, 63—66.
Темпы роста лесохозяйственного производства в Волын

ской области. Переработка древесины и всей продукции 
леса на примере Ратновского лесхоззага. Промышленные 
комплексы и их продукция. Экономические показатели. 
Перспективы развития лесного хозяйства области. Таб
лиц — 3.

УДК 634.0(470.324)
Интенсификация — главный путь развития лесного хо

зяйства. Н о з д р и н  Г. Д. «Лесное хозяйство», 1972 г. 
№ 3. 67-69.

Итоги работы Бобровского лесокомбината (Воронежская 
область) на новых условиях планирования и экономиче
ского стимулирования. Развитие промышленного произ
водства. Перспективы. Таблиц — 1.

УДК 634.0.385.1
Больше внимания насущным проблемам лесоосушения. 

К у з н е ц о в  Ю. А. «Лесное хозяйство», 1972 г., № 3, 70—75.
Мелиоративное и дорожное строительство в районе

Кингисеппской лесной машинно-мелиоративной станции. 
Технология, механизация, планирование и организация 
работ. Социалистическое соревнование. Планы девятой 
пятилетки. Иллюстраций — 5.

УДК 634.0.385.1
Наши рубежи. З а я ц  А. «Лесное хозяйство», 1972 г., 

№ 3, 75—80.
Мелиоративное и дорожное строительство в Калинин

градской области. Применение фрезерных канавоочисти
тельных машин. Пятилетний план. Иллюстраций — 5.
Таблиц — 1.

УДК 681.14-523.8 : 061.62
О работе вычислительного центра во ВНИИЛМе. Ф е- 

д о с и м о в  А. Н. «Лесное хозяйство», 1972 г., № з, 47—50.
Освещаются опыт работы и задачи вычислительного 

центра ВНИИЛМа. Перечисляются практически отрабо
танные решения задач, осуществляемые на ЭВМ (стат- 
учет, материально-денежная оценка лесосечного фонда 
и др.). Иллюстраций — 2.

УДК 634.0.566 : 681.142
Алгоритм составления таблиц хода роста древостоев 

с применением ЭВМ «Минск-22». Б о ч к о в  И. М «Лесное 
хозяйство». 1972 г., № 3, 50—51.

Предлагается замена существующего трудоемкого ме
тода составления таблиц хода роста на более эффектив
ный механизированный метод с использованием ЭВМ. 
Разработан соответствующий алгоритм. Иллюстраций — 1.
УДК 631.816.2

Об оптимальных сроках внесения мочевины в сосновых 
молодняках К о р ж и ц к и й  В. Д. «Лесное хозяйство», 
1972 г., № 3, 24—27.

Излагаются результаты исследований различных сроков 
внесения удобрений в сосновых насаждениях, проводи
мых с целью выбора оптимальных. Таблиц — 2.
УДК 634.0.332(470.11)

Удобрение спелых хвойных лесов в Архангельской об
ласти. П а р ш е в н и к о в А. Л., С е р ы й  В. С. «Лес
ное хозяйство», 1972 г., № 3, 22—23.

Описываются первые результаты опытных работ по 
удобрению спелых хвойных лесов в Архангельской обла
сти. Таблиц — 2.

УДК 631.893
Влияние минеральных удобрений на охвоение и рост 

культур сосны. Б а г л а й  А. Н. «Лесное хозяйство», 
1972 Г., № 3, *27—31.

Описаны результаты наблюдений за влиянием мине
ральных удобрений на охвоение, рост и продуктивность 
сосны в культурах 2; 12- и 22-летнего возраста. Таб
лиц — 4.
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ПРИОБРЕТАЙТЕ КВАЛИФИКАЦИЮ

ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 300ТЕХНИК0В- 
ПЧЕЛ0В0Д0В ИМЕЕТ ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПО ОКОНЧАНИИ КОТОРОГО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
КВАЛИФИКАЦИЮ ПЧЕЛОВОДА.

На заочное отделение по подготовке пче
ловодов принимаю тся работники пчеловод
ства лесхозов, колхозов, совхозов и других 
государственны х предприятий, а также все ж е 
лаю щ ие приобрести эту квалиф икацию неза
висим о от возраста, им ею щ ие образование в 
объем е неполной средней школы. В институт 
приним аю тся как по направлению предприя
тий, так и в порядке свободного  набора.

С ро к  обучения один год.
О бучение  на заочном отделении работни

ков пасек колхозов, совхозов и других госу
дарственны х предприятий бесплатное.

Д ля пчеловодов-лю бителей обучение плат
ное. Плата за обучение в размере 21 руб. 
вносится в два срока: первый взнос в размере
11 р уб .—  одноврем енно с подачей заявления, 
второй (10 руб .) —  после выполнения 3-й конт-
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рольной работы. Внесенная плата возврату н« 
подлежит.

П оступаю щ ие на заочное отделение подаю- 
заявление, к котором у прилагают автобиогра
ф ию, справку с места работы, копию  свиде- 
тельства об образовании, квитанцию об опла
те за обучение.

Заявления принимаются в течение всегс 
года.

Квалификационные экзамены сдаются пс 
направлению института аттестационным комис 
сиям при областных, краевых управлениях t 
министерствах сельского хозяйства АССР 
конторах пчеловодства, научных учреждения: 
и учебных заведениях по пчеловодству по ме 
сту жительства обучающ ихся.

Успеш но выполнившим учебный план и сдав 
шим экзамены присваивается квалификаци: 
пчеловода и выдается свидетельство.

Адрес: индекс 391110, г. Рыбное, Рязанская 

область, ул. Почтовая, 24, Институт усовершенство

вания зоотехников-пчеловодов, спец. счет № 14110 

в Рыбновском отделении Госбанка.

й  КВАЛИФИКАЦИЮ ПЧЕЛОВОДА
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ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Крупный рогатый скот, свиньи, овцы, 
козы и другие сельскохозяйственные ж и 
вотные, принадлежащие гражданам на 
праве личной собственности, подлежат 
обязательному страхованию. Доброволь
ное страхование животных проводится в 
дополнение к обязательному, что позво
ляет значительно увеличить страховую 
сумму.

Выплата страхового возмещения по 
добровольному страхованию животных 
производится в случае их падежа в ре

зультате болезней и несчастных случаев 
(пожара, удара молнии, наводнения, бу
ри, замерзания, отравления, нападения 
зверей и др.).

Страховое возмещение выплачивается 
также и в случае вынужденного убоя 
животных.

Договоры добровольного страхования 
животных можно оформить в инспекции 
или у агента Госстраха.

ГОССТРАХ РСФСР
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