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ПЕРЕДОВИКИ
ПЯТИЛЕТКИ

Кавалер ордена Ленина, ударник коммунистического труда, коммунист 
Борщ Максим Георгиевич — тракторист-машинист Унгенской лесомелио
ративной станции Молдавской ССР. За годы восьмой пятилетки на трак
торе С-100 он выработал в переводе на мягкую пахоту 19,3 тыс. га при 
задании 16,0 тыс. га, выполнив план на 120%. Сэкономил запасных частей, 
горючих и смазочных материалов на 480 руб.

Отлично выполняя свои производственные задания, Максим Георги
евич заботится о подготовке молодой смены специалистов. Недавно он 
обучил профессии механизатора двух трактористов.

Фото П. И г н а т а
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Л  остоял~сь расширенное заседание. Государственного 
комитета лесного хозяйства Совета Министров 

СССР, ш работе которого приняли участие ответствен
ные работники ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Гос
плана СССР, республиканских и областных органов 
лесного хозяйства, руководители передовых пред
приятий.

С докладом об итогах выполнения плана 1971 г. 
и задачах органов лесного хозяйства по выполнению 
государственного плана 1972 г. и заданий пятилетки вы
ступил председатель Государственного комитета лесно
го хозяйства Совета Министров СССР Г. И. Воробьев.

Решения XXIV съезда Коммунистической партии С о 
ветского Союза, говорилось в докладе, вооружили весь 
советский народ четкой политической программой борь
бы за торжество коммунизма, вдохновили советских 
людей на новые трудовые свершения.

За годы восьмой пятилетки наш народ добился боль
ших успехов. Выполнены решения XXIII съезда партии 
по важнейшим показателям. Существенно ускорились 
темпы роста жизненного уровня населения, упрочилось 
морально-политическое единство советского общества, 
возрос авторитет нашей страны на международной 
арене.

Достойный вклад в выполнение плана восьмой пяти
летки внесли работники лесного хозяйства. Основные 
задания пятилетки выполнены досрочно. Проведены 
большие работы по отпуску древесины народному хо
зяйству, устройству лесов, лесовосстановлению и за
щитному лесоразведению, повышению продуктивности 
насаждений. За годы восьмой пятилетки повысилась 
общая культура ведения лесного хозяйства, улучши
лось использование лесосырьевых ресурсов, их воспро
изводство и охрана.

Выполнены и перевыполнены также задания по про
изводству промышленной продукции и экономическим 
п о к а за те л я м . Направленные за годы восьмой пятилет
ки в отрасль капитальные вложения и материально- 
технические ресурсы позволили создать необходимую 
производственную базу, повысить техническое осна
щение предприятий и их энерговооруженность. Это 
создало необходимые предпосылки для выполнения 
установленных повышенных заданий в новой пятилетке.

Одобренный ноябрьским Пленумом ЦК КПСС и 
утвержденный третьей сессией Верховного Совета 
СССР пятилетний план развития народного хозяйства 
СССР на 1971— 1975 гг. стал законом. Сейчас уже 
утверждены и доведены до мест пятилетние планы 
с распределением заданий по годам и каждое пред
приятие заканчивает разработку своих пятилетних 
планов.

Перед лесным хозяйством в текущей пятилетке по
ставлены большие задачи. Директивами предусмотрено 
дальнейшее улучшение ведения лесного хозяйства 
страны на основе повышения уровня его технического 
оснащения и химизации. Намечается более полное и 
рациональное использование лесных ресурсов и земель 
государственного лесного фонда, повышение продуктив
ности и качественного состава лесов, расширение ра
бот по уходу за лесом, усиление охраны лесов от по
жаров, вредителей и болезней. Поставлена задача 
повысить ответственность министерств и ведомств, 
предприятий, учреждений и организаций за рациональ
ное использование природных ресурсов.

Каждый день в стране приносит новые вести о тру
довых достижениях, о творческой инициативе масс. 
Отрадно отметить, что работники лесного хозяйства, 
широко развернув социалистическое соревнование за 
претворение в жизнь решений XXIV съезда партии, 
успешно выполнили основные показатели плана и со
циалистические обязательства первого года девятой 
пятмяетки.

Вместе с тем из анализа итогов работы видно, что

В  WVVVyWWVWWyS^AA/WWWWVWWVWVN.

на предприятиях отрасли имеются резервы, позволяю
щие значительно повысить интенсивность ведения лес
ного хозяйства и эффективность производства. Но они 
еще не везде используются.

В решении вопросов рационального использования 
лесов и планового ведения лесного хозяйства большая 
роль принадлежит лесоустройству. В прошлой пятилет
ке наряду с увеличением объемов лесоустроительных 
работ особое внимание было уделено повышению их 
качества, применению новых способов таксации, а так
же осуществлению мероприятий по совершенствованию 
техники и технологии, более рациональной организации 
труда, широкому применению счетно-вычислигельных 
машин.

Большая работа проведена по выполнению постанов
лений ЦК КПСС и Совета Министров СССР о рацио
нальном использовании и сохранении природных комп
лексов бассейна озера Байкал. Здесь полностью завер
шены лесоустроительные работы, составлены и утверж
дены проекты организации и развития лесного хозяй
ства, пересмотрен состав лесосырьевых баз, утвержде
на новая расчетная лесосека. Разработаны и осуществ
ляются мероприятия по улучшению ведения лесного 
хозяйства и организации лесозаготовок на территории 
бассейна, утверждены новые правила рубок, укрепляет
ся материальная база лесхозов, осуществляются меро
приятия по усилению противопожарной охраны лесов. 
Этим созданы необходимые предпосылки для более 
рационального использования лесосырьевых ресурсов и 
сохранения природных богатств бассейна озера Бай
кал.

Всесоюзному объединению Яеспроект необходимо 
обеспечить выполнение этого плана, добиться правиль
ного и обоснованного назначения всех хозяйственных 
мероприятий. Нужно решительно улучшить качество 
проектов, более обоснованно намечать объемы меро
приятий по лесному хозяйству. Материалы лесоустрой
ства должны стать надежной основой для текущего и 
перспективного планирования и всей хозяйственной дея
тельности в лесу.

Одной из важнейших проблем лесного хозяйства яв
ляется организация рационального лесопользования, за
дача которого —: непрерывное удовлетворение возрас
тающих потребностей народного хозяйства в древесине 
и других лесных продуктах при сохранении многогран
ного защитного и биологического значения леса. В це
лях совершенствования лесопользования проведено 
уточнение лесного фонда страны, пересмотрены нормы 
пользования и приняты определенные меры к приве
дению объема рубок леса в соответствие с наличием 
лесосырьевых ресурсов. За последние десять пет 
объем лесозаготовок в многолесных районах восточнее
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Урала увеличен более чем на 17 млн. м3 и на 16 млн. м3 
сокращен в малолесных районах. Это позволило ликви
дировать перерубы расчетных лесосек в лесах всех 
союзных республик, за исключением Белоруссии и ря
да районов Российской Федерации.

Но в размещении лесозаготовок и в использовании 
лесосырьевых ресурсов устранены еще не все недо
статки. Значительные ресурсы мягколиственной древе
сины используются неудовлетворительно. При разра
ботке лесосек и транспортировке допускаются большие 
потери древесины. Только в 1970 г. было оставлено 
9,5 млн. м3 недорубов, не запланированных лесозагото
вителями к последующему использованию. На площади 
более 340 тыс. га проведены условно-сплошные рубки, 
в результате которых потери древесины составили око
ло 15 млн. м3. Из-за неполного использования мягко
лиственной древесины, потерь древесного сырья и мед
ленного перебазирования лесозаготовок перерубы в 
хвойных лесах европейской части РСФ СР и Урала пре
вышают 22 мпн. м3. Нерациональное использование ле
сосырьевых ресурсов ведет к преждевременному исто
щению лесосырьевых баз и уже в настоящее время 
существуют серьезные затруднения в обеспечении лесо
сечным фондом многих лесозаготовительных предприя
тий. В ряде случаев эти недостатки являются результа
том того, что органы лесного хозяйства на местах не 
обеспечивают надлежащего контроля и не предъявля
ют требований к лесозаготовителям по правильному и 
рациональному использованию лесосечного фонда.

Директивами XXIV съезда КПСС поставлена задачч 
обеспечить дальнейшее улучшение структуры производ
ства и комплексное использование древесины в лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про
мышленности. Для решения ее органам лесного хо
зяйства необходимо сосредоточить усилия на устране
нии недостатков в лесопользовании, сокращении потерь 
древесного сырья и повышении требовательности к ле
созаготовителям за более рациональное использование 
лесосырьевых ресурсов.

Важным лесохозяйственным мероприятием, направ
ленным на выращивание лесов требуемого состава и 
качества, являются рубки ухода за лесом. Они позво
ляют также заготовить для нужд народного хозяйства 
дополнительное количество древесины. Однако в ряде 
областей сложилось ненормальное положение с плани
рованием и размещением этих рубок. Объемы их на 
многих предприятиях намечаются без учета необходи
мости проведения их в насаждениях.

Особенно важным при выращивании насаждений яв
ляется своевременный и качественный уход в молод- 
ияках. Рубки ухода в молодняках позволяют сформи

ровать древостой ценного породного состава, создать 
оптимальные условия их развития и избежать смены 
хвойных пород малоценными лиственными. Объем этих 
работ необходимо довести к 1975 г. до 1 млн. 
546 тыс. га.

Вместе с тем следует обратить внимание на факты, 
когда несвоевременное проведение первичных рубок 
ухода — осветлений и прочисток — резко снижает эф
фективность лесовосстановительных работ. Нередко 
лесные культуры и сохраненный при лесозаготовках 
подрост зарастают порослью малоценных пород или 
погибают.

При уходе за молодняками и борьбе с нежелательной 
древесно-кустарниковой растительностью следует шире 
использовать средства химии, в первую очередь в мно
голесных районах, где предприятия лесного хозяйства 
испытывают острый недостаток в рабочей силе. Для 
дальнейшего развития рубок ухода за лесом требуется 
увеличение дорожной сети в лесах, расширение пере
работки мелкотоварной древесины, обеспечение сбыта 
продукции, улучшение материально-технической базы 
этих работ.

Одним из основных разделов работы предприятий 
лесного хозяйства является воспроизводство лесных ре
сурсов и защитное лесоразведение. Характерной осо
бенностью лесовосстановительных работ за последние 
годы является совершенствование их технологии, улуч
шение качества, внедрение комплекса машин. Вместе 
с тем проведенные мероприятия по повышению эффек
тивности лесовосстановительных работ в ряде районов 
являются недостаточными. Допускается создание куль
тур по плохо подготовленной почве и недоброкаче
ственным посадочным материалом. Многие предприя
тия не полностью удовлетворяют потребности в лесных 
семенах, не везде организована должная обработка 
семенного сырья и надлежащее хранение семян.

В некоторых предприятиях лесного хозяйства 
малолесных районов преобладающим способом восста
новления леса на вырубках, пригодных для выращива
ния ценных дубовых насаждений, продолжает оставать
ся естественное заращивание. Это приводит к смене 
пород, ухудшению состава и качества насаждений, сни
жает эффективность использования земель государст
венного лесного фонда.

Совершенно недостаточны объемы работ по рекон
струкции малоценных молодняков. За последние пять 
лет эти работы проведены лишь на площади 130 тыс. га.

Прогноз развития международного и внутреннего по
требления древесины показывает быстро прогресси
рующее увеличение спроса на древесину ценных хвой
ных и твердолиственных пород. Это ставит перед лесо
водами задачу обеспечения расширенного воспроизвод
ства запасов хвойной и твердолиственной древесины. 
Основной проблемой в области лесовосстановления в 
текущей пятилетке является значительное повышение 
эффективности этих работ путем всемерного совершен
ствования технологии, комплексной механизации и ши
рокого использования средств химии. Необходимо за 
пятилетие освоить имеющийся лесокультурный фонд 
в центральных и южных районах, а также в Северо- 
Западном, Уральском и Западно-Сибирском. В евро
пейской части страны, где лесокультурный фонд в 
основном уже освоен, ставится задача по реконструк
ции малоценных насаждений.

Все большее значение в системе мероприятий по ле
совосстановлению приобретает проблема рекультивации 
земель, нарушенных открытой разработкой полезных 
ископаемых.

Значительные задачи предстоит решить в текущей 
пятилетке по расширению и укреплению семенной и 
питомнической базы предприятий. Намечены планы по 
закладке саманных плантаций, отбору, сохранению и
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размножению селекционного фонда, по строительству 
постоянных питомников, шишкосушилок, складов для 
хранения семян и шишек, созданию резервного фонда 
семян. Успешное решение этих задач позволит обеспе
чить производство высококачественным посевным и 
посадочным материалом и создать высокопродуктивные 
насаждения.

В прошлой пятилетке лесоводы страны внесли весо
мый вклад в дело защиты почв от ветровой и водной 
эрозии путем создания защитных лесных насаждений. 
Установленные на пятилетку задания по созданию про- 
тивоэрозионных насаждений на оврагах, балках, песках 
и других неудобных землях перевыполнены. Многие 
предприятия эти работы провели организованно и до
бились хорошей приживаемости.

Вместе с тем в организации и проведении работ по 
защитному лесоразведению все еще имеются серьез
ные недостатки. Многие лесохозяйственные органы не 
обеспечивают концентрации этих работ, допускают на
рушения технологии, не всегда правильно проводят под
бор древесно-кустарниковых пород, затягивают сроки 
создания законченных систем защитных насаждений. Все 
это снижает эффективность этого важного меро
приятия.

В текущей пятилетке предстоит заложить на землях 
колхозов и совхозов 1 млн. 760 тыс. га противоэрози- 
онных насаждений на оврагах, балках и песках и по
лезащитных лесных полос. Значительно возрастут 
объемы работ по облесению берегов каналов, водохра
нилищ, закладке орехоплодных культур, созданию зе
леных зон вокруг городов и населенных пунктов. Наме
чено полностью создать комплекс защитных насажде
ний в 2015 колхозах и совхозах РСФСР и в 1950 на 
Украине.

Одним из наиболее эффективных средств повышения 
продуктивности лесов, улучшения их качества является 
осушительная мелиорация. Для производства планируе
мых объемов лесоосушительных работ в этой пятилет
ке предстоит завершить строительство и оснащение 
28 машинно-мелиоративных станций и создать 20 новых 
станций. Важное значение приобретают вопросы выбо
ра первоочередных объектов осушения, правильного 
размещения новых мелиоративных мощностей.

Многое предстоит также сделать в части своевремен
ного и полного хозяйственного освоения осушенных 
земель, что значительно повысит эффективность осу
шения и сократит сроки окупаемости затрат. Нужно 
шире применять минеральные удобрения на осушен
ных площадях, обеспечить правильную эксплуатацию и 
уход за существующими осушительными системами.

Дальнейшая интенсификация лесного хозяйства не
мыслима без необходимой дорожной сети. Эта задача 
приобретает первостепенное значение. От наличия до
рог зависит степень освоения лесов, уровень механи
зации работ, рост производительности труда. Необходи
мо уделять больше внимания дорожным работам, по
высить качество, сократить сроки строительства дорог 
и обеспечить своевременный ввод их в действие.

Важной задачей в текущей пятилетке остается усиле- 
ние охраны лесов от пожаров и защита их от вредите
лей и болезней. В истекшей пятилетке органы лесного 
хозяйства добились снижения потерь от пожаров. Это 
стало возможным бпагодаря повышению технической 
оснащенности предприятий, росту сил и средств авиа
ционной охраны лесов, расширению профилактических 
мероприятий, строительству противопожарных объек
тов. Но в охране лесов все еще не изжит ряд серьез
ных недостатков. Часто причинами пожаров являлись 
наличие недочетов в организации охраны лесов, 
низкая дисциплина в соблюдении правил пожарной без
опасности в лесах.

Вопросы охраны и защиты лесов следует рассматри

вать как одну из важнейших государственных задач, 
тесно связанных с охраной природных богатств страны.

В прошлой пятилетке в отрасли осуществлены значи
тельные мероприятия по созданию производственной 
базы для выпуска продукции в основном из древесины 
от рубок ухода. Это позволило обеспечить выполнение 
плана. Достигнуто расширение ассортимента продукции 
и увеличение объемов переработки. За последние 
годы по многим видам лесных товаров стали полнее 
удовлетворяться местные потребности.

Однако проведенными работами положено только 
качало большому и важному делу. Еще не везде ис
пользуются резервы для наращивания объемов произ
водства. Дапеко не все предприятия выполняют план 
производства и реализации продукции. В минувшем 
году 167 предприятий, или 7,2%, не выпопнили план по 
общему объему производства и не додали продукции 
на 14 млн. руб.

Допускается невыполнение плана выпуска отдельных 
изделий деревообработки и лесохимии. В 1971 г. пред
приятия Минлесхоза Российской Федерации не выпол
нили задание, а Минлесхозы Украины и Латвии, а так
же Гослесхоз Казахстана не обеспечили выполнение 
плана и дополнительного задания по добыче живицы, 
в результате чего недопоставлено народному хозяй
ству 3700 т этого ценнейшего сырья.

На ряде предприятий накапливаются остатки нереа
лизованной продукции, допускается выпуск изделий, не 
пользующихся спросом со стороны потребителей и 
населения.

Пятилетним планом предусматривается улучшение 
структуры промышленного производства и ставится за
дача обеспечить комплексное использование древес
ного сырья, в первую очередь низкосортной и мало
мерной древесины от рубок ухода за лесом, отходов 
от лесозаготовок, лесопиления и деревообработки, 
дров, древесной зелени, пней, коры. В указанных це
лях на предприятиях лесного хозяйства должно быть 
построено не менее 1000 цехов и мастерских по пере
работке этого сырья. Нужно продолжить строительство 
новых, расширение и реконструкцию действующих це
хов, мастерских и установок по производству тары и 
тарных материалов, технологической щепы и изготовле
нию древесных плит, выпуску паркета, витаминной му
ки и других товаров и изделий. Эта отрасль у нас 
рентабельная.

Наши леса богаты не только древесным сырьем, в них 
имеются большие запасы пищевых ресурсов, лекарст
венного и технического сырья, пушнины. Используются 
эти богатства крайне недостаточно. Предприятиям ч 
организациям лесного хозяйства необходимо улучшить 
использование полезностей леса и обеспечить за годы 
пятилетки заготовку и переработку продукции побоч
ного попьзования в лесах и специализированных хо
зяйствах на сумму не менее 310 млн. руб., в том чис
ле в 1972 г.— на 58 млн. руб. и в 1975 г.— на 
72 млн. руб. Дальнейшее развитие получит и пчеловод
ство. Поставлена задача к 1975 г. заготовить не менее 
2200 т товарного меда.

В условиях работы лесохозяйственных предприятий 
увеличение выпуска продукции обеспечивает круглого
довую занятость рабочих, наиболее полное использо
вание основных фондов, повышение эффективности 
производства, рост его экономики.

В 1972 г. особое внимание должно быть уделено 
выполнению плана добычи и поставки канифольным 
заводам живицы. Необходимо принять неотложные 
меры, обеспечивающие безусловное выполнение пла
на 1972 г. по добыче живицы, а также обеспечить до 
20 июня 1972 г. поставку не менее 5 тыс. т живицы 
согласно установленным заданиям.

В истекшей пятилетке в целом выполнены и перевы
полнены ежегодные планы капитальных вложений.
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Однако если бы все предприятия и организации вы
полняли установленные планы капитального строитель
стве, то показатели освоения капитальных вложений 
были бы значительно выше.

В текущей пятилетке выделяется 897 млн. руб. госу
дарственных (централизованных и нецентрализованных) 
капитальных вложений, из них 423 млн. руб.— на строи
тельно-монтажные работы. Эти средства должны быть 
в первую очередь направлены на укрепление и разви
тие производственной базы предприятий: строительство 
питомников, семенохранилищ, шишкосушилок, пожарно
химических станций, наблюдательных вышек и линий 
связи. В этой пятилетке предстоит построить и ввести 
в эксплуатацию жилые дома общей площадью около 
1 млн. м2 и детские дошкольные учреждения на 
6,2 тыс. мест.

В первом году девятой пятилетки план капитальных 
вложений в целом по системе выпопнен.

В настоящее время обращается большое внимание 
на всемерное улучшение проектно-сметного дела, на 
снижение стоимости проектирования и строительства, 
на экономию строительных материалов. В объеме фи
нансирования капитальных вложений большой удельный 
вес составляют собственные средства предприятий. 
В связи с этим необходимо принять меры к мобили
зации и своевременному взносу в банк амортизацион
ных отчислений и прибыли, предназначенных на капи
тальные вложения, шире использовать кредит государ
ственного банка под собственные средства.

Первостепенной задачей работников лесного хозяй
ства в вопросах использования капитальных вложений 
является концентрация их на наиболее важных и пуско
вых объектах. Необходимо добиться сокращения неза
вершенного строительства и более быстрого ввода в 
действие производственных мощностей и основных фон
дов, снижения стоимости и улучшения качества строи
тельства, экономного использования строительных ма
териалов, особенно цемента.

Успешное выполнение намеченных пятилетним пла
ном объемов работ неразрывно связано с развитием 
механизации в лесохозяйственном производстве. В ми
нувшей пятилетке проведена значительная работа по 
увеличению технической оснащенности производства и 
созданию новых лесохозяйственных машин. Однако на 
рг.де предприятий еще не изжиты серьезные недостат
ки в содержании и использовании парка машин, 
в оплате и стимулировании труда механизаторов. Авто
тракторный парк работает в основном в одну смену, 
допускаются большие внутрисменные простои и потери 
рабочего времени.

Необходимо принять срочные меры по улучшению 
использования тракторов, автомобилей и других ма
шин и механизмов, усилить контроль за сохранностью, 
выбраковкой и списанием этой техники, привлекая 
к строгой ответственности лиц, виновных в плохом ее 
использовании, разукомплектовании и преждевремен
ном списании.

Решение вопросов механизации связано также с раз
работкой и внедрением новой техники. Выполнение 
этих задач зависит в основном от научно-исследова- 
тельских институтов, призванных ускорить технический 
прогресс в отрасли. Однако и в этом вопросе имеются 
существенные недоработки. Еще мало предлагается 
принципиально новых высокопроизводительных машин 
и механизмов. Нередки случаи, когда в планы иссле
дований включается разработка неперспективных ма
шин. Следует усилить внимание к вопросам экономи
ческого обоснования разрабатываемых машин, их вы
сокой производительности, требованиям техники без
опасности и гигиены труда.

Производственные мощности отраслевых заводов 
поззоляют значительно увеличить выпуск лесохозяйст

венных машин, улучшить качество изготовления и сни
зить их стоимость. Нужно уделить больше внимания 
вопросам технической информации о выпуске новой 
техники и .обеспечить своевременное ее приобретение.

В решении задач, стоящих перед лесным хозяйством, 
большая роль отводится ускорению научно-техническо
го прогресса, который обеспечивается усилиями науки 
и производства. Отраслевой науке предстоит создать 
лесопосадочные машины с автоматической подачей 
посадочного материала, разработать и усовершенство
вать машины и механизмы для механизации рубок 
ухода в молодняках, сбора лесных семян, создать ма
шины и орудия, завершающие комплексную механиза
цию работ в лесном хозяйстве. Нужно усилить иссле
дования и обеспечить разработку новых методов и 
технических средств по борьбе с лесными пожарами, 
вредными насекомыми и болезнями леса. Предстоит 
значительно расширить научные исследования в обла
сти экономики, планирования и управления с широким 
внедрением экономико-математических методов, при
менением электронно-вычислительной техники, провес
ти подготовительные работы к созданию автоматизи
рованной системы управления отраслью. В ближайшее 
время необходимо расширить исследования и подгото
вить методические указания по применению в отрасли 
новых условий планирования и экономического стиму
лирования с учетом особенностей лесохозяйственного 
производства.

Большая работа намечена по составлению научно- 
технического прогноза на длительную перспективу. 
Важно правильно подойти к разработке экономико-ма- 
тематических моделей долгосрочного лесосырьевого 
баланса, учитывающих не только лесосырьевые ресур
сы и их динамику, но и позволяющих выбрать опти
мальный вариант лесопользования и воспроизводства 
лесов. Отраслевой науке предстоит в ближайшее время 
дать рекомендации по оценке экономической эффек
тивности всего комплекса лесохозяйственных меро
приятий, а также усилить поиски и дать рекомендации
о применении в лесохозяйственном производстве эф
фективных химических средств и минеральных удоб
рений.

Перед отраслевой наукой и органами лесного хозяй
ства стоит задача сократить сроки проведения иссле
дований, повысить качество и обеспечить быстрое внед
рение их в производство. От оперативности научно- 
технической информации и ее полноты во многом 
зависит ускорение темпов научно-технического прогрес
са. Новые сложные задачи по развитию лесного хозяй
ства требуют улучшения отраслевой информации. 
Необходимо поставить дело так, чтобы достижения 
науки и техники своевременно становились достоянием 
каждого специалиста. В этом большая роль принадле
жит нашей периодической печати: журналу «Лесное 
хозяйство», газете «Лесная промышленность», а также 
информационным материалам, издаваемым централь
ным бюро научно-технической информации.

Успешное решение стоящих перед лесным хозяйством 
задач во многом зависит от обеспечения предприятий 
постоянными кадрами работников, систематического 
повышения ими квалификации и улучшения организа
ции труда. За последнее время в этом направлении 
проведена некоторая работа. Однако на ряде предприя
тий имеются еще недостатки в закреплении кадров, 
организации и оплате труда. Удельный вес постоянных 
рабочих за последние годы снизился. Особенно низок 
он на предприятиях лесного хозяйства РСФСР (47%). 
а в ряде областей Европейского Севера, Сибири, 
Дальнего Востока — 15—20%. В Грузинской ССР по
стоянные рабочие составляют 27%, в Казахской «,,52%, ■ 
в Белорусской — 55%. На ряде предприятий из числа 
постоянных рабочих в течение года меняется каждый 
второй рабочий.
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В ходе выполнения пятилетнего плана нужно решить 
ряд социальных проблем и добиться значительного 
подъема материального и культурного уровня жизни 
тружеников леса. Этому во многом должны способ
ствовать высокие темпы развития производства, повы
шения его эффективности, рост производительности 
труда. В пятилетием плане предусматривается рост 
производительности труда по сравнению с прошлой 
пятилеткой. В текущей пятилетке материальное благо
состояние тружеников леса, как и всего советского на
рода, возрастет за счет проводимого в стране повы
шения минимальной заработной платы рабочих и слу
жащих до 70 руб. с одновременным увеличением та
рифных ставок и должностных окладов среднеоплачи
ваемых категорий работников.

В ходе выполнения пятилетнего плана необходимо 
развернуть широкую организаторскую работу по изы
сканию резервов производства, путей повышения, про
изводительности труда и на этой основе — эффектив
ности производства. Следует разработать и осуществить 
мероприятия по закреплению на предприятиях рабо
чих кадров, созданию им усповий для высокопроизво
дительного труда, повышению материальной заинтере
сованности и моральных стимулов, улучшению их быта. 
Надо принять меры к обеспечению круглогодовой за
нятости рабочих, организации постоянных бригад, внед
рению на предприятиях научной организации труда и 
полному использованию положений, льгот и преиму
ществ, установленных для работников лесного хо
зяйства.

Анализ возможностей, которыми располагает лесное 
хозяйство, показывает, что резервы дпя ускорения эко
номического роста у нас имеются и они значительны. 
Эти резервы заложены в научно-техническом прогрес
се, совершенствовании структуры производства, более 
полном использовании трудовых ресурсов. Не менее 
важным является обеспечение экономии в производ
стве Сырья, материалов, топлива, электроэнергии, бе
режливое отношение к технике. Надо иметь в виду, что 
использование всех резервов производства, усипение 
режима экономии, борьба с бесхозяйственностью, рас
точительством и излишествами — это не кратковремен
ная кампания. Речь идет о важнейшем направлении на
шей хозяйственной политики.

В осуществлении широких социальных проблем боль
шую роль играет повышение уровня хозяйственного 
руководства, дальнейшее совершенствование управле
ния, планирования и экономического стимулирования, 
применение в этой области новой техники, более ши
рокое вовлечение в управление экономикой трудя
щихся. В настоящее время перед органами лесного

хозяйства стоят большие задачи и в деле дальнейшего 
улучшения экономического образования работников. 
Это создаст, условия для роста их политической актив
ности, обеспечит более широкое участие коллективов а 
управлении производством. ЦК КПСС в постановлении 
об улучшении экономического образования трудящихся 
признал необходимым рассматривать экономическую 
подготовку как обязатепьную, важную сторону квали
фикации каждого работника.

Сейчас повсюду коплективы предприятий лесного хо
зяйства принимают социалистические обязательства, 
в которых по почину москвичей и ленинградцев на
мечают пути успешного выполнения плана 1972 г. 
В этом году отмечается 50-летие образования Союза 
ССР, и очень важно, чтобы соревнование коллективов 
было организовано и осуществлялось в свете поста
новления ЦК КПСС об улучшении организации сорев
нования.

Основной упор в обязательствах должен делаться на 
достижение высоких технико-экономических показате
лей, дальнейшую интенсификацию производства и ис- 
попьзование внутренних резервов, ускорение научно- 
технического прогресса. Нужно всемерно развивать 
договорные начала в соревновании, открывать широ
кую дорогу разработке личных и коллективных творче
ских планов, конкурсам мастерства, общественным 
смотрам производства. При подведении итогов сорев
нования необходимо учитывать напряженность приня
тых и выполненных планов, уровень производственных 
затрат.

Очень важно, чтобы хозяйственные руководители 
возглавили и постоянно держали в центре внимания 
все вопросы, от которых зависит претворение в жизнь 
решений XXIV съезда партии.

В конце доклада выражалась уверенность в том, что 
трудовые коллективы предприятий и организаций от
расли обеспечат достижение новых рубежей в сози
дательном труде и внесут свой достойный вклад в соз
дание материально-технической базы коммунизма.

На заседании Комитета выступили руководящие ра
ботники лесного хозяйства союзных республик и пере
довики производства.

После обсуждения доклада были приняты постанов
ление заседания Комитета, социалистические обяза
тельства работников лесного хозяйства и утверждены 
мероприятия по выполнению народнохозяйственного 
плана развития лесного хозяйства на 1972 г. и после
дующие годы девятой пятилетки в свете решений 
XXIV съезда КПСС, ноябрьского (1971 г.] Пленума
ЦК КПСС и Третьей сессии Верховного Совета СССР.

V\A/WWWVVVVVWV^
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ЭКОНОМИКА
Ш ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

У Д К  634,0.221.5 : 634.0.6S4 (418.1)

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА  
И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РУБОК УХОДА НА СЕВЕРЕ

|"|очти две трети вырубаемой площади в 
лесах Севера после сплошных рубок 

возобновляется лиственными молодняками, 
под пологом которых чаще всего поселяет
ся ель. Технически спелая хвойная древесина 
в них может быть получена на несколько де
сятилетий позже, чем в чистых ельниках. В то 
же время экономические условия Севера тре
буют получения высококачественной хвойной 
древесины в возможно более короткие сроки. 
Это может быть достигнуто рубками ухода в 
первую очередь в хвойно-лиственных н асаж 
дениях. Нужны такие рубки и в лесах других 
категорий.

Материалы лесоустройства показывают, 
что, например, в Архангельской области в 
рубках ухода нуждаются 1,1 млн. га насаж де
ний. При частой повторяемости и низкой ин
тенсивности рубок ухода, рекомендуемых 
«Наставлением по рубкам ухода за лесом», 
ежегодный необходимый объем их составляет 
140 тыс. га. При более редком проведении ин
тенсивных рубок ухода в хвойно-лиственных 
насаждениях (Г. А. Чибисов, Г. С. Войнов, 
1968, 1970) требуемый годовой объем их в 
лесах области составит около 70 тыс. га.

В последние годы рубки ухода на Севере 
получили значительное развитие, но все же 
применяются пока еще недостаточно. Так, в 
Архангельской области они охватывают всего 
15— 17 тыс. га в год, в том числе прорежива
ния и проходные рубки — всего 1 — 1,5 тыс. га. 
Это объясняется нехваткой постоянных кад
ров рабочих, плохими дорогами, слабым р аз
витием переработки мелкотоварной древесины 
и древесных отходов. Однако по мере освое
ния лесов эти препятствия будут преодоле
ваться.

Н. П. ЧУПРОВ, Г. Н. ДЯДИЦЫН, Г. С. ВОЙНОВ 
(Архангельский институт леса и лесохимии); 
В. А. КОСЕНКО, директор Ерцевского лесхоза

Чтобы рубки ухода стали более эффектив
ными экономически, необходимо снижать их 
себестоимость и увеличивать выход продук
ции. А этого можно достигнуть правильным 
установлением объектов и объемов работ, по
вышением интенсивности рубок и сокраще
нием их повторности.

Увеличение объема рубок ухода невозмож
но без внедрения механизации, совершенной 
технологии и рациональной организации тру
да. М ежду тем, как показали проведенные 
нами исследования, для условий Севера эти 
вопросы разработаны очень слабо, что тормо
зит расширение работ по рубкам ухода и 
снижает получаемый от них эффект.

В настоящее время осветления и прочистки 
здесь пока механизированы недостаточно. П ро
реживания и проходные рубки требуют комп
лексной механизации. Широко применяется 
рубка деревьев топором в пасеках с ручным 
выносом хлыстов и с дальнейшей трелевкой 
окученных сортиментов на верхний склад 
трактором. Бензопилы чаще всего применяют
ся при подготовке волоков и разделке хлы
стов на сортименты.

Н а трелевке в большинстве используется 
трелевочный трактор ТДТ-40, мало пригод
ный для рубок ухода. Небольшой объем хлы
стов не позволяет загруж ать трактор на пол
ную мощность. У имеющихся в лесном хозяй
стве колесных тракторов нет трелевочных 
устройств, и на рубках ухода они почти не 
применяются.

В практике участки прореживаний и про
ходных рубок обычно разбивают на пасеки, 
устраивают трелевочные волоки. Однако ши
рина пасек часто устанавливается необосно
ванно. При большой ширине пасек неизбежно
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Рис. I. Схема па- Рис. 2. Схема диагонального раз»
раллельного раз- мсщсния волоков
мещения волоков

применение ручного труда для выноса хлы
стов на волок.

Н а рубках ухода применяются как индиви
дуальная, так и бригадная формы организа
ции труда. Состав бригад не всегда постоян
ный, нередко не соответствующий производи
тельности основного механизма. К ак  правило, 
бригады составляются из лесников и времен
ных рабочих. Выявилась необходимость спе
циальных исследований для совершенствова
ния технологии, механизации и организации 
труда при рубках ухода на базе современной 
техники. Такие исследования были проведены 
Архангельским институтом леса и лесохимии 
в содружестве с Архангельским управлением 
лесного хозяйства и лесхозами области.

На основе анализа результатов опытных 
рубок в четырех бригадах Ерцевекого и Вель
ского лесхозов нами предложены и испытаны 
новая технология и организация труда на 
прореживаниях и проходных рубках:

Размер участка для бригады определяется 
расстоянием трелевки. При параллельном 
расположении волоков (рис. 1) он можег 
быть не более 250 X 500 м, а при диагональ
ном расположении (рис. 2) — не более 
500 X 500 м. Участки разбиваются на пасеки, 
ширина которых равна полуторной средней 
высоте древостоя. Посредине пасек разрубают 
волоки шириной 2— 2,5 м. Валка отобранных 
для рубки ликвидных деревьев производится 
полупасеками поочередно. Д еревья валят под 
острым углом (не более 45°), вершиной на 
волок в сторону трелевки. Это сокращает з а 
траты на подтаскивание хлыстов руками к 
волоку. Подготовленные волоки могут быть 

'использованы в дальнейшем для следующего 
-приема рубок ухода, а затем и при главных 
рубках (через один волок). Обрубают сучья 
на волоке и здесь же их укладывают. На по

жароопасных сухих местоположениях (в сос
няках) возможна укладка порубочных остат
ков в кучи на волоках для последующего 
сжигания. Т р ел е в к а— за вершины в хлыстах.

Состав механизированной бригады реко
мендуется из 4—5 человек, в зависимости от 
конкретных условий: в ал ь щ и к — 1, помощник 
в ал ь щ и к а— 1, тракторист— 1, обрубщики 
сучьев— 1—2. Уборку неликвидной гонкомер- 
ной древесины (до 8 см) выполняет отдельное 
механизированное звено. Состав звена — 2 че
ловека: моторист кустореза «Секор» и рабо
чий на сборе и укладке древесины в кучи. 
Уборка неликвидной древесины одновременно 
является подготовкой рабочего места для вал 
ки ликвидной древесины.

Бригада обеспечивается трелевочным меха
низмом — колесным (МТЗ-50, Т-40 и др.) или 
малогабаритным (Т-54Л) гусеничным тракто
ром, оборудованным специальным трелевоч
ным приспособлением. Кроме того, бригада 
оснащается двумя бензиномоторными пила
ми: одна используется н а . валке, другая на 
раскряжевке. Механизированному звену на 
уборке тонкомерной (неликвидной) древесины 
выделяют два кустореза «Секор»: один в р а 
боте, один в резерве.

П редлагаемая организация работ с приме
нением указанных механизмов позволяет до
статочно механизировать рубки ухода за 
лесом в наших условиях, повысить производи
тельность труда и снизить затраты. Это под
тверждают результаты опытно-производствен
ных рубок ухода (прореживаний и проходных 
рубок), проведенных нами в лесхозах Вель
ском (в сосняках) и Ерцевском (в березня
ках с елью во втором ярусе). Д ля  изучения 
влияния интенсивности способа рубок ухода 
и применяемых механизмов на производитель
ность труда были проведены технормировоч- 
ные наблюдения в сравнимых условиях — 
в одинаковых насаждениях и одних бригадах.

Н а валке проведены наблюдения за рубкой

Таблица I
Фактические затраты  времени на трелевке 

в Вельском лесхозе

Элементы рабочего времени

Затраты  времени. мащм*

при тре
левке 

ТДТ-40

при трелевке М ТЗ-50

минут
% от зат

рат на 
ТДТ-40

Холостой ход . . . . . 6, 2 4, 2 68
Чокеровка . ..................... 18,7 17,8 95
Сбор ноши . . . . . . 3,1 4, 6 148
Рабочий ход . . . . . . 5, 2 3, 5 68
Отцепка нош и................. 4,4 4,7 107 -
Б целом по операции 37,6 34,8 92,5

*
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деревьев вручную, бензопилой «Дружба» и 
кусторезом «Секор» (рис. 3).

Как видим, начиная со ступени то л щ и н ы  
4 см и выше, валка бензопилой производи
тельнее, чем рубка топором. По мере увеличе
ния диаметра деревьев разница трудоемкости 
рубки топором и спиливания бензопилой воз
растает. Если при ступени 4 см она равна 
14,3%, то в ступенях 12— 14— 16 сл  она до; 
стигает 54—60%. Применение кустореза «Се
кор» эффективнее топора при валке любых 
деревьев (до 16 см).  При ступени 6 см он 
произведительнее более чем в полтора раза, 
а при диаметре 8— 16 см эта разница сни
жается до 42— 17%. Д ля  низших ступеней 
толщины (1—6 см) применение «Секора» эф
фективнее бензопилы в 1,4— 1,7 раза. При 
более толстомерных деревьях (8— 16 см) э ф 
фективность «Секора» снижается. В сравне
нии с бензопилой затраты на валку кусторе
зом при этих ступенях возрастают в 1,5— 1,7 
раза.

На основе приведенных данных сделаны 
следующие выводы: 1) ручная валка в сравне
нии с механизированной при любом диаметре 
деревьев менее эффективна и нецелесообраз
на; 2) применение бензиномоторной пилы це
лесообразно при валке деревьев с диаметром 
на высоте груди 8 см и выше; 3) применение 
«Секора» предпочтительнее при валке де
ревьев с диаметром не более 8 см.

Нормативные расчеты показывают, что эф
фект от замены ручной рубки деревьев на 
механизированную «Секором» при осветле
ниях и прочистках и уборка тонкомерной (не
ликвидной) древесины при прореживаниях и 
проходных рубках составляет по приведенным 
суммарным затратам  54 коп. на 1 м3 выру
баемой древесины. Эффект от замены рубки 
деревьев вручную на механизированную — 
бензопилой при прореживаниях и проходных 
р у б ках — 12 коп. на 1 м 3.

Таблица 2
Фактические затраты времени на трелевке 

в Ерцевском лесхозе

■ Затра ты времени, мин/м3
при трелевке ТЧ54Л

Элементы рабочего времени при тре
левке %  от зат 

М ТЗ-50 минут рат
М ТЗ-50

Холостой х о д ................. 5 ,8 8,9 153
Чокеровка ........................ 31,6 25,1 80
Сбор н о ш и .................... 8.3 7,1 85
Рабочий ход . . . . . 3, 8 6,4 168
Отцепка ноши . . . . . 7, 8 7, 5 96
Переходы на чокеровку 2,7 2,4 89
В целом но операции 60,0 57,4 96

Ступени тотцаны деревьев на в/груди, см

Рис. 3. Трудоемкость спиливания (рубки) де
ревьев в зависимости от способов работ и раз

ных диаметров механизмов

На участках прореживаний и проходных 
рубок интенсивностью 25% в сосняках прове
дены наблюдения за работой тракторов 
ТДТ-40 и МТЗ-50 на трелевке. На трактор 
МТЗ-50 было навешено трелевочное приспо
собление завода «Мишко-техника» Литовской 
ССР. Приводим результаты этих наблюдений 
(табл. 1).

Затраты  времени на трелёвку древесины 
трактором МТЗ-50 несколько ниже вследствие 
его большей маневренности и скорости по 
сравнению с ТДТ-40. Хотя трактор ТДТ-40 
может брать более значительную нагрузку 
на рейс, но при рубках ухода это преимуще
ство не может быть использовано в связи с 
малым объемом хлыстов и разбросанностью 
их на большом протяжении волока. Себестои
мость машиносмены трактора ТДТ-40 выше, 
чем МТЗ-50. Кроме того, для трактора 
ТДТ-40 требуются широкие волоки (5 м),  
в результате чего 20—25% площади остается 
не покрытой лесом. Таким образом, как с эко
номической, так и с лесоводственной стороны, 
применение трелевочного трактора ТДТ-40 на 
рубках ухода нельзя признать рациональным. 
Здесь следует применять более легкие и ма
невренные тракторы. Экономический эффект 
от замены трактора ТДТ-40, например, колес
ным трактором МТЗ-50 при прореживаниях и 
проходных рубках составляет 1,3 руб. на 1 м3 
заготовляемой древесины.

В Ерцевском лесхозе также были проведе
ны наблюдения за работой колесного тракто
ра МТЗ-50 и гусеничного малогабаритного 
Т-54Л на трелевке при прореживаниях в бе
резово-еловом насаждении (интенсивность
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Таблица 3
Характеристика насаждения на участке прореживания (Ерцевский лесхоз)

Интенсив
Д еревьев 
на 1 га,  

шт.

Сумма
Варианты
(секции)

ность 
рубки 
%  по 
запасу

Время учета Ярусы Состав Средняя 
высота, м

площадей 
сечения 
на 1 га.  

м*

Пол
нота

Запас на 
1 га,  мг

1 20 до рубки I 7Б20с1Ив, ед. С 13,1 2346 20,7 1,1 140
II 5Е4Б1Ив 14 281 8,1 — 38

после рубки2 I 10Б, ед. С 13,5 1437 13,0 0,7 95
II 5Е5Б 10 472 6,0 _ 25

2 40 до рубки I 9Б1С 4- Ив, Ос 13,4 2412 22,0 1,1 137
II 4Е5Б1Ив — 9325 7,1 — 33

после рубки I 9Б1С 13,9 1 136 12,1 0,6 70
II 9Е1Б — 6046 3,5 — 15

3 60 до рубки I 9Б1С +  Ив 13,4 2050 18,6 1,0 125
II 7ЕЗБ +  Ив — 7670 7,7 — 41

после рубки I 9Б1С 15,3 428 6,4 0,34 46
II 10Е

1зТз
5053 4,4 — 24

в целом по I 8Б1С10с +  Ив 2269 20,4 1,1 134
участку до II 5Е4Б1Ив — 10 425 7,6 — 37
рубки*

1 Без учета рубки на волоках.
2 С учетом рубки на волоках.
* Характеристика насаждения при коридорном способе одинакова с характеристикой участка r целом.

выборки 40% ). Трактор МТЗ-50 был обору
дован заводским трелевочным приспособле
нием, модернизированным механизаторами 
лесхоза. Д ля  трактора Т-54Л использовано 
такое же трелевочное приспособление, но с 
уменьшенной длиной барабана лебедки. П ри
водим показатели затрат времени обоими 
тракторами (табл. 2).

Наши данные показывают, что затраты  вре
мени на трелевке обоими тракторами близки 
между собой. Трактор Т-54Л может брать 
большую нагрузку на рейс, но подготовка во
локов для него требуется более тщательная.

Д ля  изучения зависимости производитель
ности труда от интенсивности и способа меха

низированных рубок ухода проведены фото- 
хронометражные наблюдения за циклом р а 
бот на равномерных прореживаниях, выпол
ненных комбинированным методом в елово
березовом насаждении, нетронутом ранее руб
ками ухода, при интенсивности рубки 20— 
40—60% и при коридорном способе. Приво
дим характеристику насаждения до и после 
рубки по вариантам интенсивности (табл. 3).

При коридорном способе ухода ширина ко
ридоров была принята 10 м. ширина кулис
21,5 м. В коридорах были убраны все лист
венные деревья. Кулисы оставлены нетрону
тыми. В результате на участке вырублено 
около 30% запаса и деревьев.

Таблица 4
Прямые затраты времени по операциям и вариантам интенсивности на прореживаниях (бригада

Н. А. Пармёнова)

Прямые затраты , мин1м3

Операции на
волоках

интенсивность 20% интенсивность 40% интенсивность 609* 1 корилор-

в пасеках в целом в пасеках в целом
1 нын

в пасеках в целом j способ

В а л к а .................................................  16,8 21,7
Обрубка с у ч ь е в .............................  16,0 19,7
Т релевка.............................................  42,1 65,3
Р азд ел к а .............................................  — 40,5

И т о г о ...................................... — 147,2
Уборка неликвидной древесины — —

В с е г о

10

19,2 14,1 15,1 12,0 13,5 15,8
17,9 16,8 16,5 16,1 16,0 19,1
54,1 60,0 53,2 56,5 49,5 56,5
40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5

131,7 131,4 125,3 125,1 119,5 131,9
12,4 — 24,8 — 17,6 14,1

144,1 — 150,1 — 137,1 146,0
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на машино- 
смену . . 

на чел.-день

на машино- 
смену . . 

на чел.-день

Во всех вариантах опыта 
работала бригада Н. А. Пар- 
мёнова. на базе трактора 
МТЗ-50 при валке ликвида 
бензопилой «Дружба». Уборка 
неликвида производилась от
дельно. Приводим прямые з а 
траты времени по операциям 
(табл. 4).

Как видим из приведенных 
данных, с увеличением интен
сивности выборки происходит 
закономерное снижение трудо
емкости заготовки древесины 
на всех операциях. Особенно 
заметно уменьшение затрат  на 
валке (на 44,5% при интенсив
ности 60% ) за счет сокраще
ния переходов от дерева к де
реву и из пасеки в пасеку, а 
также улучшения условий по
вала. Затраты  на обрубке 
сучьев уменьшаются в связи 
с уменьшением переходов, а и а т р ел е в к е— 
в связи с возможностью более быстрого набо
ра ноши с меньшей площади. В целом по 
всем операциям при увеличении интенсивно
сти выборки с 20 до 60% трудоемкость заго
товки 1 м3 ликвидной древесины в пасеках 
снижается на 15%, а с учетом рубки на во
локах — на 9%.

Затраты  труда на 1 лг3 Ликвидной древеси
ны при коридорном способе рубок ухода о ка
зались близкими к равномерному прорежива
нию с интенсивностью 20% и незначительно 
(на 6— 12%) выше, чем при интенсивности 
40—60%. Таким образом, по производитель
ности труда 'прореживания коридорным спо-

Т а^ли ц а  5

Производительность труда на рубках ухода  
в сосняках

Производительность труда на прореживании в елово-березовом  
насаждении по вариантам (бригада Н. А. Пармёнова)

Таблица о

Ф актическое выполнение

варианты

Выработка

Норма
выра

ботки,
М3

интенсив
ность 20 %

интенсив
ность 40 %

интенсив
ность 60 %

коридорный
способ

м 3 %
нормы м 3 %

нормы м 3 %
нормы м 3

%
нормы

С и с п о л ь з о в а н и е м  т р а к т о р а  МТЗ-50 
(средний об>ем хлыста до 0,08 м г)

9 ,5  12,2 129 12,9 136 13,5 142
1,7 2 ,4  141 2 ,6  153 2,7 158

С и с п о л ь з о в а н и е м  т р а к т о р а  Т-54 Л 
(средний объем хлыста до 0,08 м г)

12 2 
2^4

129
141

Ф актическое выполнение

Выработка

1
2
X

о
оо

* - 

я

прореживания 
интенсивно
стью  25% с 
использова
нием ТДТ-40 

(бригада 
В. Ф. Фомин- 

ского)

проходная 
рубка интен

сивностью 
25% с исполь

зованием 
М ТЗ-50 (бри

гада л. И. 
Варламова)

ноосз
2а

те
CJ О

си-о м3 %
нормы м 3 %

нормы

На машино-
смену . . . ДО 9,5 10,8 114 12,5 131

0,08
На чел.-день 1,9

,
2,0 105 2,1 111

9 ,5  — — 13,0 137
1,7 — — 2 ,6  153

собом не имеют преимуществ перед равномер
ным механизированным прореживанием.

Приводим данные фактической выработки в 
бригадах на механизированных рубках ухода 
по материалам наших наблюдений (табл. -5 
и 6) .

Полученные результаты показывают, что 
испытанная технология прореживаний и про
ходных рубок с использованием наиболее про
изводительных механизмов позволяет выпол
нять и перевыполнять действующие нормы 
выработки на рубках ухода за лесом. Однако 
наибольший эффект получается при высокой 
интенсивности рубок. Так, фактическая выра
ботка при интенсивности рубки 40% была на 
7— 12% выше, а при 6 0 % — на 13— 17% вы
ше, чем при интенсивности 20%. При кори
дорном способе выработка оказалась такой 
же, как  и при равномерном прореживании с 
интенсивностью 20%.

Следует отметить, что отвод участков для 
рубок ухода при равномерных прорежива
ниях и проходных рубках требует несколько 
больших затрат  труда и средств по сравнению 
с коридорным уходом в основном из-за необ
ходимости в первом случае клеймения де
ревьев. Так, если нормативная трудоемкость 
отвода 1 га  участка при равномерном уходе* 
составляет 1,6 (инт. 20% ) — 3 (инт. 60%) 
чел.-дня, то при коридорном уходе она равна 
0,5 чел.-дня. Стоимость отвода участков с уче
том приводимых далее начислений на тариф
ные расценки, приходящаяся на 1 лг3 ликвид
ной древесины, при равномерном уходе на 
16 коп. выше, чем при коридорном. Однако
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Таблица  7
Себестоимость и прейскурантная стоимость древесины от рубок

ухода (в числителе — 1 м \  в знаменателе — 1 га)

Л -в s
ни = *?

Объем лик
видной дре Полная себе П рейскурант

ная стои
2 ^  
^ * н

весины с 
1 г а , м3

стоимость,
руб.

мость , руо.
a
о

я я! 3» Z.
Z о
п 5

=1 СОQ О
Варианты рубок ухода

Яя
ни я

я _
■ =*£>■ я о

«=:ыо г-о г»о

; ' ' ' ■ ’ ' ' *  * : я 5 
о  2

я
>! 5 » 

V О :;5 >v
н н

га 5 аГ Я я «3 ес

S
‘ <я a

Жея
я«

А “О я
« о,
<я н 0 .0

Тоая

■в-«

-  я

ц
■ f t

а.
а>а
ОгСГ .. *  о• Я . |

>.хи
а
Г*

5а.
Ч ’ а»

о к 
С я о  2

«я £*
а, р «  '

О о
«3 = - ■б* о ■СГТ- = “

С о с н я к и

Прореживания интен
сивностью 25%
(Т Д Т -4 0 ) ..................... . 4 0 , 0 9, 5

13,4
661

9,1
449

9,1 3,8
449

12,6 8,3 9,6
719 473 544 228

е н а с а ж д е н и я

12,9 8,6 4,8 2 ,9
568 379 211 126

12,7 8,6 4,8 2,9
854 576 321 193

12,2 8,2 4,8 2,9
1182 792 465 277
12,4 8,2 4,8 2,8
648 428 . -249 148

Проходные рубки ин
тенсивностью 25%
( М Т З -5 0 ) ..................... 49,2 7,7

Прореживания интен
сивностью 20%
(М Т З -5 0 ) ..................... 21,6 22,4

Прореживания интен
сивностью 40%
(МТЗ-50) ..................... 32,9 34,1

Прореживания интен
сивностью 60%
(М Т З -5 0 ) ..................... 47,7 49,3

Коридорный уход 
(М Т З -5 0 ) .....................  25,5 26,5

эта разница невелика и составляет лишь 
1 — 1,3% полной себестоимости заготовки и 
вывозки древесины при прореживаниях и про
ходных рубках.

Приводим показатели полной себестоимости 
1 л<3 и 1 га рубок ухода и прейскурантной 
стоимости ликвидной древесины, фактически 
полученной при разных вариантах рубок ухо
да (табл. 7).

Полная себестоимость рубок ухода уста
новлена для конкретных условий с учетом 
следующих статей: тарифная расценка, пре
миальные (15% ), дополнительная зар п л а
та (6% от основной), отчисления на соц
страх (4,7% ), содержание механизмов, строи
тельство дорог (простейшего уса с маги
страли на участок), общепроизводственные

187

4,0

расходы (7,5%, фактические 
по Архангельскому управле
нию лесного хозяйства), рас
ходы по содержанию аппарата 
(53% от основных производ
ственных затрат, фактические 
по управлению лесного хозяй
ства, без содержания лесни
ков). Поскольку расчет себе
стоимости сделан по действую
щим нормам выработки и рас
ценкам, в которых нет диффе
ренциации показателей по ин
тенсивности, рубки,. то получен
ные результаты не отражают 
зависимости себестоимости Г м3 
от интенсивности рубки из-за 
разной трудоемкости операций.

Себестоимость, установлена 
в двух вариантах: по конечной 
операции — погрузке в вагоны 
широкой колеи и по конечной 
операции — штабелевке стре- 
леванной древесины на верх
нем складе. В соответствии 
с этим' прейскурантная стои
мость сортиментов по их ф ак
тическому выходу установлена 
по франко-вагон-станция от
правления и франко-верхний 
склад.

Полученные данные показа
ли, что окупаемость затрат  на 
механизированные прорежива
ния и проходные рубки стои
мостью полученных сортимен
тов по прейскуранту 07-02, ре
комендуемому для рубок ухо
да, находится в пределах 33— 
48%. При расчетах по прейс
куранту 07-03 она незначи
тельно выше, 37—76%. Оку

паемость затрат на рубки ухода в сосняках 
в ,полтора-два раза выше, чем в лиственных 
насаждениях, в связи с более высоким выхо
дом дорогих деловых сортиментов.

Таким образом, при учете всех затрат ф ак 
тическая окупаемость их на прореживаниях и 
проходных рубках по прейскуранту 07-02 на 
момент проведения этих работ в данных усло
виях не превышает 50% в сосняках и 35% — 
в березняках. Остальная часть затрат должна 
окупиться за счет улучшения качества и по
вышения прироста древостоев к моменту 
главной рубки, так как главная цель рубок 
ухода и состоит в этом. Кроме того, интенси
фикация лесного хозяйства позволяет умень
шить удельный вес расходов по содержанию 
аппарата & общих расходах.

68 42 

76 48

37 33

1г 38 34

39 35 

39 35
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Перейдя в 1967 г. на новую си- 
** стему планирования и эконо

мического стимулирования, кол
лектив Алатырского лесокомбина
та МЛХ Чувашской АССР поста
вил перед собой задачу уже в 
восьмой пятилетке укрепить эко
номику своего хозяйства, повысить 
рентабельность, увеличить накоп
ления. Чего нам удалось достиг
нуть, видно из следующих данных 
(табл. 1).

Добиваясь повышения эффек
тивности производства, особое 
внимание мы уделяли снижению 
себестоимости продукции и свя
занным с ней вопросам повышения 
производительности труда и ис
пользования производственных 
промышленных фондов.

Ежеквартальный анализ себе
стоимости выпускаемой продукции 
занял важное место в нашей эко
номической работе. Проводится 
анализ по трем показателям: 1) по 
заработной плате, 2) по услугам 
вспомогательно - обслуживающих 
предприятий, 3) по комплексной 
выработке.

Приводим показатели затрат на 
один рубль товарной продукции 
за годы восьмой пятилетки 
(табл. 2).

На лесозаготовках на заработ
ную плату влияют в основном два 
фактора: среднее расстояние вы
возки и средний объем хлыста. 
Вот как колеблются у нас эти 
показатели (табл. 3).

Несмотря на уменьшение объе
ма хлыста и увеличение среднего 
расстояния вывозки, лесокомбинат 
смог добиться уменьшения стои
мости кубометра заготовленной 
древесины. Мы это смогли сделать 
только благодаря постоянному по
вышению производительности тру
да на лесозаготовках и уменьше
нию численности рабочих, занятых 
на вспомогательных работах 
(табл. 4).

Из факторов, влияющих на про
изводительность труда, анализиро
вали в основном: 1) уровень ме
ханизации подготовительных и 
вспомогательных работ, 2) теку-

ПУТИ

СНИЖЕНИЯ

СЕБЕСТОИМОСТИ

ПРОДУКЦИИ

А. С. АВЕРШИН. директор 
Алатырского лесокомбината 

(Чуеашская АССР)

честь рабочей силы, 3) рост зара
ботной платы по сравнению с про
изводительностью труда, 4) увели
чение заработной платы за счет 
фонда материального поощрения.

Серьезной причиной, сдерживаю
щей рост производительности тру
да, является низкий уровень ме

Таблица 1
Рост рентабельности производства 

в Алатырском лесокомбинате

П оказатели 1965 г. 1967 г. 1970 г.

Товарная продукция,
тыс. р у б ......................... 2536 3190 4866

Прибыль, тыс. руб. . . 167,5 598,3 1261.9
Рентабельность, %

общая .................... 8,5 28 54,8
расчетная . . . . 10,4 17,7 57,7

ханизации подготовительных и 
вспомогательных работ, состав
ляющих около половины общего 
объема трудовых затрат. Наиболь
ший удельный вес занимают со
держание и ремонт механизмов, а 
также строительство и содержание 
лесовозных дорог. До 1966 г. ре
монтные и дорожные работы вы
полнялись у нас вручную. 
В 1966—1967 гг. мы смогли по
строить хорошие ремонтные ма
стерские с необходимым оборудо
ванием. В настоящее время в наших 
мастерских проводится текущий и 
средний ремонт, а в некоторых 
случаях и капитальный ремонт 
автомашин всех марок, а также 
тракторов. Для строительства ле
совозных дорог у нас теперь соз
дан специальный отряд, имеющий 
экскаваторы, самосвалы а бульдо
зеры, а для содержания дорог в 
каждом лесопункте только одна 
дорожная бригада, имеющая один- 
два бульдозера, один самосвал и 
автогрейдер. Ручной труд замени
ли механизмы.

Отрицательно сказывается на 
производительности труда теку
честь рабочей силы. В нашем ле
сокомбинате текучесть из года в 
год уменьшается (табл. 5).

В лесокомбинате за последние 
годы принимаются меры по за
креплению кадров, по улучшению 
условий труда и быта. Увеличи
вается заработная плата рабочих, 
создаются нормальные жилищно
бытовые условия.

Таблица 2
Динамика затрат по выпуску 

продукции

Год учета
Затраты  на рубль 
товарной продук

ции -

1966 92,9
1967 85,6
1968 , 76,2
1969 75,2
1970 74,9

Таблица 3
Объем хлыста и дальность 
вывозки на лесозаготовках

Год учета
Средний 

объем 
хлы ста, м3

СрелнРе рас
стояние вы

возки, км

1966 0,33 23
1967 0,31 25
1968 0,30 28
1969 0,29 'ЗТЭЖ i t
1970 0,27 29

4' Г -
1 3
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Динамика комплексной 
выработки по годам

Таблица 4

Год учета

Комплексная 
выработка на 
одного рабо

чего в год, м 3

% вспомо
гательны х 

работ

1966 458 39
1967 452 38
1968 498 36
1969 529 36
1970 532 36

Для правильного соотношения 
между ростом производительности 
труда и заработной платы необ
ходимо, чтобы система заработной 
платы и ее планирование увязы
вались с производительностью тру-

Т аблица  5
Показатели текучести рабочей 

силы по годам

Год
учета

Среднегодо
вое количе
ство рабочих

Уволивших
ся с пред

приятия

1966 1219 299
1967 7218 233
1968 1201 213
1969 1217 166
1970 1238 161

да и факторами ее роста. За пе
риод 1966— 1970 гг. у нас сокра
тился удельный вес сдельной и 
повременной зарплаты и увеличи
лась доля прогрессивных доплат 
и премий. Упорядочение зарплаты 
повысило заработки низкооплачи
ваемых рабочих. За счет фонда 
материального поощрения пред
приятие выплачивает вознаграж-

фонда зарплаты, также играет 
большую роль в закреплении кад
ров и в повышении производитель
ности труда (табл. 6).

Серьезным резервом снижения 
себестоимости является улучшение 
использования основных производ-

Таблица  7
Показатели использования 

основных фондов

П оказатели 1966 г. 1970 г.

Основные произ
водственные 
фонды, тыс. руб. 

Фондоотдача, руб. 
по валовой 

продукции 
по товарной 

продукции 
Прибыль на один 

рубль основных 
фондов, коп. . .

2596,5 1889,4

0,81

0,98

2,35

2,58

6,4 63,5

ственных фондов. Новая система 
планирования и экономического 
стимулирования увязала показа
тели использования производ
ственных фондов со всеми важ-

мики предприятия. Мы начали с 
изучения структуры наших основ
ных фондов и возможностей их 
уменьшения. Важно не только 
знать соотношение между отдель
ными группами фондов, но и как 
оно влияет на основные технико
экономические показатели в рабо
те предприятия. Мы старались 
добиться наиболее рациональной 
структуры основных производ
ственных фондов. Принимались 
эффективные меры к недопущению 
роста отдельных групп фондов вы
ше нормативов, особенно на лесо
сечных работах. Выработка на 
списочные механизмы начиная с
1966 г. ежегодно увеличивается и 
значительно выше норматива. Так, 
в 1970 г. выработка на списочный 
трактор составила 6260 .и3, на ле
совозную автомашину — 7450 м3. 
Внедрение плановых показателей 
фондоотдачи и рентабельности 
позволило гораздо лучше исполь
зовать основные производственные 
фонды (табл. 7).

Учет этих показателей при оцен
ке работы предприятия заставил 
лесокомбинат значительно увели
чить объем выпускаемой продук
ции и добиться роста прибыли при 
уменьшении стоимости основных 
производственных фондов. Важно 
также и то, что предприятие стало

Таблица 8
Плата за фонды по годам

П оказатели 1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г.

Плата за фонды, тыс. руб...................
Внос в бюджет свободного остатка 

были, тыс. руб......................................

нейшими показателями финансово
хозяйственной деятельности пред
приятия.

при-
62,9 113,0 113,0 118,5

96,1 379,5 623,7 662,6

Таблица 6
Соотношение производительности труда и зарплаты по годам

П оказатели 1966 г. 1967 г. 1^68 г. 1969 г. 1970 г.-

Выработка товарной продукции на 
одного рабочего в год, руб. . . . 

Зарплата одного работающего в 
год, руб...................................................

дение по итогам года. В зависи
мости от стажа работы на пред
приятии оно колеблется в преде
лах 50—100% среднемесячной зар
платы. Выплата вознаграждений 
по итогам года, как и увеличение

3063 3803 4695 5108 5449

1104 1130 1368 1448 1459

В зависимости от уровня рен
табельности на предприятии про
изводятся отчисления в поощри
тельные фонды. Лучшее использо
вание производственных фондов — 
основной путь укрепления эконо-

платить за свои фонды за счет 
прибыли. Это, конечно, хорошо, но 
мы считаем, что размер отчисле
ния от прибыли в наших условиях 
недостаточно обоснован. По наше
му мнению, если бы плата за фон
ды была в два-три раза выше, 
тогда предприятие было бы значи
тельно больше заинтересовано в 
лучшем использовании своих ос
новных производственных фондов. 
Возможности для этого имеются 
(табл. 8).

Только постоянная забота об 
укреплении экономики своего хо
зяйства позволила нашему коллек
тиву в короткий срок вывести ле
сокомбинат из отсталых в ряды 
передовых лесохозяйственных 
предприятий Российской Федера
ции. Свидетельство этому— уве
личение за пятилетку прибыли 
почти в восемь раз и создание 
значительных фондов экономиче
ского стимулирования.
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И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

У Д К  634.0.266

ПОВЫШАТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОЛЕЗАЩИТНЫХ

ЛЕСНЫХ ПОЛОС

Д и р екти вам и  XXIV съез- 
да КПСС по девятому 

пятилетнему плану преду
смотрено увеличение средне
годового объема производ
ства сельскохозяйственной 
продукции по сравнению 
с восьмым пятилетием на 
20—22%. Решение этой з а 
дачи будет достигнуто на 
основе укрепления мате- 
риально-телнической базы 
сельского хозяйства, хими
зации, комплексной механи
зации земледелия и живот
новодства и широкой мелио
рации земель.

В текущей пятилетке 
предстоит повсеместно обес
печить рост урожайности 
сельскохозяйственных куль
тур, в частности зерновых, 
в среднем на 4 if -с каждого 
гектара. Это может быть 
достигнуто путем повыше
ния плодородия земель, з а 
щиты их от ветровой и вод
ной эрозии, ослабления 
вредного действия засухи и 
суховеев.

По данным Научного со
вета по проблемам почвовед 
дения и мелиорации АН 
СССР, в Советском Союзе 
из 226 млн. га пахотной зем
ли 94,7 млн. га ( 4 2 % ) — в 
нечерноземной и частично 
лесостепной зонах — обеспе
чены влагой, 44,8 млн. га 
(20%), главным образом в 
лесостепной зоне, находятся 
в условиях неустойчивого 
увлажнения, а 86,5 млн. га — 
в условиях засушливого 
климата (в том числе в 
РСФСР — 35,3 млн. га, в 
Украинской ССР — 5,4 млн.. 
га, в Казахской ССР— . 
30 млн. га).

А. Ф. КАЛАШНИКОВ, зам. на
чальника управления защитных 
лесонасаждений, колхозных и сов
хозных лесов МСХ СССР, кандидат 

сельскохозяйственных наук

Повышение урожайности 
зерновых в важнейших для 
сельского хозяйства степ
ных й сухостепных зонах 
может быть обеспечено при
менением комплекса меро
приятий, направленных на 
улучшение влагообеспечен- 
ности сельскохозяйственных 
культур и на борьбу с вет
ровой и водной эрозией 
почв, засухой и суховеями.

В аж ная роль в этом комп
лексе принадлежит защит
ным лесным насаждениям.

Напомним, что за годы 
Советской власти на сель
скохозяйственных землях 
создано более 3,2 млн. га 
защитных насаждений, в 
том числе полезащитных 

• лесных полос около 
1,1 млн. га. Только в 1968— 
1970 гг. после постановле
ния Ц К  КПСС и Совета 
Министров СССР «О неот
ложных мерах по защите 
почв от ветровой и водной 
эрозии» (1967 г.) заложено 
1246 тыс. га  защитных на
саждений, из них 268 тыс. га 
лесных полос на полях.

Повышение эффективно
сти лесных полос, охраняю
щих наши пахотные угодья, 
имеет особое значение. Н а
до сказать, что до настояще
го времени все еще имеют 
место как недооценка роли 
лесных полос в комплексе 
противоэрозионных, агротех
нических и других меро' 
прйятий, так иногда и пе
реоценка их мелиоративной 
эффективности без учета их 
размещения на угодьях, воз
раста (высоты) и конструк
ции. В связи с этим счита
ем необходимым осветить 
вопросы оценки эффективно
сти полезащитных лесных 
полос и ее повышения.

Поскольку важнейшим 
фактором плодородия зе
мель в степных, а также в 
лесостепных районах явля
ется обеспеченность их вла
гой, агротехнические, лесо
мелиоративные и другие 
мероприятия в этих -Зонах 
направлены на пополнение,
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сбережение и более продук
тивное расходование влаги. 
Полезащитные лесные поло
сы, способствуя более р ав 
номерному распределению 
снега и ослаблению испаре
ния и транспирации, значи
тельно повышают влагообес- 
печенность сельскохозяй
ственных растений на м еж 
полосных полях. В этом и 
состоит их агрономическая 
роль на пахотных землях.

Как показывает анализ 
экспериментальных матери
алов (В. А. Каргов, 1971), 
средняя величина дополни
тельного увлажнения за счет 
зимних осадков под защ и
той лесных полос составля
ет: в лесостепи европейской 
части страны — 28 мм  (23— 
26% суммы зимних осад
ков), в лесостепи Западной 
Сибири — 27 мм (30% ), 
в степи черноземной — 47 мм 
(52% ), в степи Среднего З а 
волжья — 37 мм (41% ), в 
сухой степи Ставропольско
го к р а я — 20—22 мм (50% 
и более), в сухой степи З а 
падного Казахстана — 20— 
22 мм  (50% и более). О дна
ко мелиоративная роль лес
ных полос не ограничивает
ся увеличением запаса вла
ги от зимних осадков. В лет
ний период они на 20—25% 
уменьшают испарение влаги 
С полей и способствуют бо
лее продуктивному исполь
зованию ее сельскохозяйст
венными культурами. Н а
пример, в совхозе «Гигант» 
(Ростовская область) на по

ле озимой пшеницы, посеян
ной по черному4 пару, в зо
не влияния лесной полосы 
(до 27Н) эффективность ис
пользования продуктивной 
влаги (количество зерна в 
расчете на 1 л 3 продуктив
ной влаги, накопившейся 
к началу теплого периода) 
составила 0,81 к г /м 3, а 
на незащищенном поле — 
0,48 к г /м 3, т. е. меньше на
41 % .

По дданным М. Е. Василь

ева и А. И. Романенко, 
в Алтайском крае на Слав- 
городской селекционной 
опытной станции в среднем 
за 1959— 1962 гг. транспира
ция яровой пшеницы на по
ле среди ажурных лесных 
полос составила 1581 т, а 
на открытом п о л е — 1769 т 
с 1 га, или на 12% больше. 
В результате многосторон
него мелиоративного влия
ния лесных полОс значитель
но ослабляется вредное дей
ствие засухи, суховеев, 
пыльных бурь и повышает
ся урожайность сельскохо
зяйственных культур, осо
бенно в засушливые годы.

Мелиоративная эффектив
ность полезащитных лесных 
полос, обусловливающая в 
зоне их влияния повышение 
урожайности полей, изменя
ется в зависимости от их 
высоты (возраста),  конст
рукции и размещения. Уста
новлено, что активное влия
ние лесных полос на мик
роклимат и влагообеспечен- 
ность полей проявляется в 
среднем на расстоянии до 
25—30-кратной высоты на
саждений (в заветренную 
сторону до 20—25Н). Д а л ь 
ность влияния продуваемых 
и ажурных полос больше, 
чем непродуваемых.

В различных почвенно
климатических условиях по
лезащитные лесные полосы 
достигают определенной 
предельной высоты: на вы
щелоченных и тучных черно
земах — 20—25 м, на обык
новенных и предкавказских 
черноземах— 14—20 м, на 
южных черноземах — 10—
14 м, на темно-каштановых 
почвах — 8— 10 м, на свет- 
ло-каштановых — 6—8 м. 
С учетом предельной защ ит
ной высоты насаждений в 
настоящее время приняты 
расстояния между продоль
ными и поперечными лесны
ми полосами: на черно
земах 600 — 500 — 400 X  
X  2000— 1500 м, на почвах

каштановой зоны 359 — 
— 3 0 0 X 2 0 0 0 — 1500 м.

Чтобы правильно оценить 
мелиоративную эффектив
ность полезащитных лесных 
полос в различных природ
ных условиях, надо учесть 
ее изменение при принятом 
размещении насаждений, в 
зависимости от их высоты 
(возраста) и конструкции. 
Д ля этого нами предложено 
определять коэффициент по
лезного действия (К П Д ) 
лесных полос как отношение 
в процентах части поля, на
ходящейся под их мелиора
тивным влиянием, к общей 
площади окаймленного ими 
поля (табл. 1).

Как видим, полезащитные 
лесные полосы при приня
том размещении к 15 годам 
защищают только часть по
ля: на обыкновенных черно
земах — примерно три чет
верти, на темно-каштановых 
почвах — более половины, на 
светло-каштановых почвах— 
около половины поля. По
этому, создавая лесные по
лосы, надо одновременно 
применять на межполосных 
колхозных полях такж е обя
зательные агротехнические 
приемы (безотвальную об
работку почвы, снегозадер
жание и т. д .) ,  т. е осущест
влять весь комплекс проти- 
воэрозионных мероприятий, 
составной частью которых 
является полезащитное ле
соразведение.

К П Д  продуваемых лес
ных полос примерно на 5— 
15% выше, чем непродувае
мых полос. Д ля повышения 
К П Д  непродуваемых лесных 
полос в них нужны рубки 
ухода.

В 1967 г. была проведена 
инвентаризация защитных 
насаждений в колхозах и 
совхозах. К этому вре
мени из общей площади 
833 тыс. га лесных полос 
нуждались в рубках ухода 
475 тыс. га. Больше вгего 
насаждений создано в Рос-
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сийской Федерации, У краин
ской ССР, Молдавской ССР 
и Казахской ССР. Лесные 
полосы в этих республиках 
в основном старше 15 лет: 
в РСФ СР — 68%, в УССР — 
80 %, в Молдавии — 70 %, 
в Казахстане — 54%.

В нашей стране значи
тельная часть лесных полос 
создана в 1949— 1953 гг. 
Средняя защ итная высота их 
в возрасте 15— 19 лет была: 
в РСФ СР — 5,8 м, на Украи
не — 6,7 м, в Молдавии —- 
7 м. в Казахской С СР — 
5,7 м. Относительно неболь
шую высоту этих насаж де
ний можно объяснить отсут
ствием лесоводственного 
ухода за ними, а такж е не
удачным подбором главных 
древесных пород, в частно
сти вводом ясеня зеленого, 
клена ясенелистного, абри
коса и др. Например, в 
РС Ф С Р лесные полосы из 
ясеня зеленого занимают 
17%, клена ясенелистного 
11%, в Украинской С СР из 
ясеня зел ен о го — 14%, кле
на ясенелистного — 9% , аб 
р и ко са— 1,7%. К П Д  непро- 
дуваемых лесных полос в 
возрасте 15— 19 л ет в  1967г. 
был в Р С Ф С Р  36%, а проду
ваем ы х — 44%, в У С С Р —- 
37% и 45%. Следовательно, 
рубки ухода в этом возра
сте позволяют повысить 
КПД лесных полос на 8%.

В 1968— 1970 гг. рубки 
ухода в лесных полосах бы
ли проведены на 300 тыс. га, 
в том числе на Украине — 
на 180 тыс. га и в РС Ф С Р — 
на 117 тыс. га, из них 
в Краснодарском крае — 
55 тыс. га, в Ростовской об
ласти— 29 тыс. га, в С тав
ропольском крае — 21 тыс. 
га. Рубки ухода оказали з а 
метное' влияние на повыше
ние эффективности лесных 
полос. Так, в Краснодар
ском крае, где рубки охвати
ли 70—80% лесных полос, 
под защитой насаждений в

КПД полезащитных лесных полос в различных условиях 
(при дальности влияния продуваемой полосы до ЗОН, непродуваемой

до 25Н), %

Таблица I

М есто исследования
Возраст полосы от момента посадки

5 10 15 | 20 25 - 30*

М о л д а в и я .  Обыкновенный 
чернозем (клетка 500x2000 м,
100 га):

высота полосы (акация белая, 
по данным Ю. И. Кравчу
ка), м  . • . . . . . . .  . 6 ,0

КПД полосы: продуваемой 36
непродуваемой 30

У к р а и н а .  Южный чернозем. 
Донецкая область (клетка 
400x2000 м, 80 га):

высота полосы (гледичия, по 
данным Б. И. Логгинова), м  1,4 

КПД полосы: продуваемой 10
непродуваемой 8

В о р о н е ж с к а я  о б л а с т ь .  
Обыкновенный чернозем (клет
ка 500X2000 м, 100 га): 

высота полосы (дуб, по дан
ным Е. С. Павловского), м  2 ,0

КПД полосы: продуваемой 12
непродуваемой 10

У л ь я н о в с к а я  о б л а с т ь .  
Обыкновенный чернозем (клет
ка 500x 2000 м, 100 га): 

высота полосы (береза, по 
данным Ф. Д. Добрынина),
м .............................................  2,7

КПД полосы: продуваемой 16
непродуваемой 14 

А к т ю б  и н е к а я  о б л а с т ь .  
Темно-каштановая почва (клет
ка 350X 2000 м. 70 га): 

высота полосы (вяз перисто
ветвистый, по данным 
Е. А. Адамова), м  . . . .  3 ,0

КПД полосы: продуваемой 26
непродуваемой 21 

В о л г о г р а д с к а я  о б л а с т ь .  
Светло-каштановая почва (клет
ка 300 x  2000 м, 60 га): 

высота полосы (вяз перисто
ветвистый, по данным 
И. П. Чилингашвили), м  2 ,0

КПД полосы: продуваемой 20
непродуваемой 17

комплексе агротехнических 
мероприятий в 1970— 1971 гг. 
собрали в среднем зерновых 
культур по 35—36 ц с 1 га. 
Подсчеты показывают, что 
затраты на проведение ру
бок ухода окупаются дохо
дом, получаемым от допол
нительной прибавки урожая. 
Например, по данным А. Д. 
Нехаева, в совхозе «Кулун- 
динский» Алтайского края 
рубки ухода в лесных поло-

10 ,
61
51

2,7
20
17

4,5
27
22

6,4
39
32

5,9
51
42

4,
48
40

13,
79
66

5,1
38
32

9,0
54
45

10,3
62
52

6,
55
46

14,
85
71

7,8
58
49

12,2
73
62

15,2
91
76

9,0 10,1
68 76
56 63

15,5 15,9
93 95
78 8С

13,6 —
82 _•
65 —

7.
67
56

5,2 6,0
52 60
47 50

сах в возрасте 32 лет обес
печили получение ежегодной 
прибыли в среднем по 
129 руб. на 1 га полосы при 
затратах на эти работы 
99 руб., т. е. окупились в те
чение одного года.

Почему для борьбы с вет
ровой эрозией, засухой и су
ховеями необходимо в соче
тании с полезащитным-лесо
разведением применять эф
фективные агрономические
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Таблица 2
Изменение площади полезащитных лесных полос при различном 

размещении на полях (ширина продольных полос 20 м,  
поперечных —15 м)

Размещ ение полос, м

П лощ адь 
клетки , г а

П лощ адь полос
КПД полос в 

возрасте

(Н 10 и,  
дальность 

влияния до 
25Н)

продольных поперечных га %  от клетки

300 2000 60
400 2000 80
500 2000 100
600 2000 120
700 2000 140
800 2000 160
900 2000 180

1000 2000 200
1500 2000 300
2000 2000 400

приемы — например, где это 
необходимо, безотвальную 
обработку почвы с  оставле
нием- стерни и другие?

Оставленная на поверхно
сти при безотвальной обра
ботке почвы стерня способ
ствует накоплению снега зи
мой, рхраняет почву от вы
дувания осенью и весной, до 
появления травостоя хлебов. 
Лесные полосы, ослабляя 
силу ветра, зимой способ
ствуют накоплению снега, 
весной и летом сокращают 
потери влаги на испарение 
и значительно улучшают ис
пользование ее в период ве
гетации. Таким образом, аг 
ротехнические и лесомелио
ративные мероприятия не 
исключают, а дополняют 
друг друга.

По данным Ф. Ф. Самусе- 
ва, В. С. Чернобыль, на по
лях опытного хозяйства Все
союзного института зерново
го хозяйства в 1969 г. учи
тывался урожай яровой 
пшеницы на облесенных и 
необлесенных полях, где 
применялась агротехника ее 
возделывания по методике 
В Н И И ЗХ  (безотвальная ос
новная подготовка почвы с 
оставлением стерни, посев 
пшеницу стерневыми сеял
к а м и 'и  т. д.). Под защитой

4,5  - 7 ,5 83
4,6 5,7 63
4,8 4,8 50
4,9 4,1 42
5,1 3 ,6 36
5,2 3 ,2 31
5,4 3,0 28
5,5 2,7 25
6,3 2,1 17
7,0 1,8 13

3—4-рядных полос в преде
лах до 30-кратной их высоты 
получен урожай пшеницы 
20—̂25,1 ц/га ,  т. е. выше по 
сравнению с необлесенными 
полями на 3—8,1 ц/га .  В сов
хозе «Кулундинский» (Ал
тайский край) с 1965 г. при
меняется система обработ
ки почвы, предложенная 
В Н И ИЗХ , все поля окаймле
ны лесными полосами. 
В 1971 г. совхоз получил 
средний урожай зерновых 
культур 14,3 ц /га ,  а соседние 
совхозы «П обеда»— 10, 
«К урский»— 10,5, «Табун- 
ский»— 12 ц/га.

В качестве примера поло
жительного влияния систе
мы полезащитных лесных 
полос можно привести кол
хоз «Деминский» (Волго
градская область), где име
ется 524 га насаждений 
(2,5% пашни). В колхозе при 
применении высокой агро
техники выращивания зерно
вых урожайность их повыси
лась и составила в среднем 
за год в 1946— 1950 гг.—
7.9 ц/га ,  в 1951 — 1955 гг.—
10,7 ц / г а , в 1956— 1960 гг.—
13.9 ц /га  (по области в сред
нем 7,6 ц /га ) ,  в 1961 —
1965 гг.— 15,7 ц /га  (по 
области — 10,7 ц /га ) ,  в 
1966— 1970 гг.—  19,7 ц /га

(по области 12,1 ц /га ) .  В хо
зяйстве под мелиоративным 
влиянием лесных полос(при 
их размещении на полях 
600 X 2000 м) было пример
но пашни: в 1960 г.— 5,9 тыс. 
га (28% всей пашни), в
1968 г.— 12 тыс. га (55% ), а 
в ближайшие годы будет 
около 15 тыс. га (70% ). 
По мере роста полос в кол
хозе будут расти и урожаи.

Во время пыльной бури
1969 г. на Мариупольской 
АГЛОС система продольных 
лесных полос высотой 17 м 
через 300—340 м (К П Д  — 
100%) полностью защитила 
поля от выдувания снега и 
мелкозема, в том числе на 
зяби, а также сохранила от 
повреждения озимую пшени
цу после любого предшест
венника. В Ивановском рай
оне Херсонской области в 
колхозе «Россия» при разме
щении продольных лесных 
полос через 1 — 1,5 км (К П Д  
менее 40%) от пыльной бури 
погибло 32% озимых, а в 
соседнем колхозе «Совет
ская Украина» при размеще
нии основных полос через 
400—500 м (К П Д  более 
80%) погибло только 4% 
(Д. П. Рыжиков).

В настоящее время выяв
лена закономерность в изме
нении урожайности зерно
вых культур и сохранности 
посевов от пыльных бурь в 
зависимости от площади и 
размещения полезащитных 
лесных полос. Примерно при 
одинаковой ширине продоль
ных и поперечных лесных 
полос, но при более густом 
размещении продольных по
лос насаждения составля
ют сравнительно больший 
процент пашни, чем при бо
лее редком размещении 
(табл. 2).

Таким образом, при более 
редком размещении лесных 
полос увеличивается пло
щадь клетки и уменьшается 
их КПД, а следовательно, 
должна снижаться урожай-

18
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ность полей. Так, в Сакском 
районе Крымской области 
во время пыльных бурь 
1969 г. сохранилось 93% ози
мых посевов и получили уро
жай 27,4 ц /га  (лесных полос 
2,7% пашни). В то же вре
мя в колхозе им. Войкова 
при редком размещении по
лос (1,3% пашни) сохрани
лись 69% посевов и урожай 
был 19,2 ц/га ,  а в колхозе 
им. Кирова (лесных полос 
всего 0,8% пашни) от уце
левших 49% посевов полу
чили урожай 18,9 ц/га .

В настоящее время накоп
лен значительный материал 
по определению прибавок 
урожая зерновых культур 
под влиянием полезащитных 
лесных полос. А. А. Сенке- 
вич в 1957—-1962 гг. на 330 
парах сравнимых полей об
щей площадью 48,3 тыс. га 
методом статистической об
работки данных определил 
прибавки урож ая зерновых 
культур под защитой лес
ных полос: в предкавказских 
степях — 4,2 ц /га ,  в Цент- 
рально-Черноземной полосе 
и Поволжье — 2,8 ц /га ,  в 
Западной Сибири и К азах
стане— 2,1 ц/га .  Поскольку 
абсолютные прибавки уро
жая зерновых могут значи
тельно изменяться в зависи
мости от уровня урож айно
сти, целесообразно опреде
лить влияние лесных полос 
при сравнении облесенных и 
необлесенных полей в отно
сительных показателях — в 
процентах (табл. 3).

По нашим подсчетам, к 
1975 г. общая площадь паш 
ни, на которую будут оказы 
вать непосредственное ме
лиоративное влияние поле
защитные лесные полосы, со
ставит около 17 млн. га. При 
средней урожайности зерно
вых культур 15—20 ц /га  и 
повышении урожаев под 
влиянием лесных полос на 
20% дополнительная при
бавка урожая зерновых (из 
расчета 60% площади паш-

Таблица 3
Прибавка урожая под влиянием полезащитных лесных полос 
при различной урожайности сельскохозяйственных культур

Урожай, ц/ га Прибавка
о

Х озяйство
С ельскохозяй 

ственная
культура

но
ле

 
ср

ед
и 

ле
сн

ых
 

по
л(

по
ле

 
бе

з 
ле

са <3
У

%

Колхоз имени Ленина (Семи- яровая
палатинская обл.), 1958 г. пшеница

Колхоз „Деминский" (Волго- озимая
градская обл.), 1958 г. пшеница

Балашовская опытная станция зерновые
(Саратовская обл.), 1950— культуры
1959 гг. (в среднем)

Ульяновская опытная станция яровая
(Ульяновская обл.), пшеница
1967—1968 гг.

Совхоз .Тихорецкий" (Красно- озимая
дарский край), 1960 г. пшеница

12,7 10,8

18,3 15,0

1,9
3,3

18

22

17,2 14,3 2,9 21

30,0 25,0 5,0 20

32,6 26,4 6,2 23

ни) составит около 3— 
4 млн. т.

Опыт многих хозяйств, ма
териалы исследований на
глядно подтверждают, что 
полезащитное лесоразведе
ние в комплексе с агротех
ническими и противоэрози- 
онными мероприятиями зна
чительно ослабляет вредное 
действие засухи, суховеев и 
пыльных бурь, способствует 
повышению урожайности 
сельскохозяйственных куль
тур. Эффективность полеза
щитных лесных полос опре
деляется их размещением, 
высотой (возрастом) и кон
струкцией. Редкое размеще
ние основных (продольных) 
лесных полос на расстоянии 
более 600 м на черноземах 
и более 350 м  на почвах 
каштановой зоны не обеспе
чивает их мелиоративного 
влияния на всей площади 
межполосных полей. При 
принятом размещении лес
ных полос коэффициент их 
полезного действия (К П Д ) 
к 15 годам на черноземах 
равен около 75%, на темно
каштановых почвах — более 
50%, а на светло-каштано
вых почвах — около 50%.

Неполный охват полей ме
лиоративным влиянием лес

ных полос в возрасте до 
10— 15 лет указывает на 
необходимость осуществле
ния на межполосных полях 
комплекса противоэрозион- 
ных и других мероприятий, 
направленных на борьбу с 
ветровой эрозией почв и на 
накопление влаги (безот
вальная обработка почвы с 
сохранением стерни, снего
задержание и т. д.). П р а
вильно размещенная на по
лях система (сеть) полеза
щитных лесных полос значи
тельно повышает эффектив
ность комплекса противоэро- 
зионных агротехнических 
мероприятий в защите посе
вов и почв от засухи, сухо
веев и пыльных бурь.

Систематический лесовод- 
ственный уход для формиро
вания продуваемых и аж ур
ных конструкций лесных по
л о с — важнейшее мероприя
тие по повышению их эффек
тивности на полях колхозов 
и совхозов. При выращива
нии новых лесных полос не
обходимо предусматривать в 
их составе только устойчи
вые и долговечные главные 
породы, обеспечивающие 
максимальную высоту на
саждений, как залог их вы
сокой эффективности.
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" У Д К  634.0.116.64(477.61)

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ В БОРЬБЕ 

С ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИЕЙ

Н. К. ШИКУЛА, доктор сельскохозяйственных 
наук [Всесоюзный научно-исследовательский ин
ститут защиты почв от эрозии); В. Т. ПЛОТНИКОВ 
(Ворошиловградский филиал института Укрзем- 

проект)

2  а последние 20 лет 
пыльные бури на тер

ритории Ворошиловградской 
области наблюдались 14 раз. 
Наибольший ущерб они на
несли зимой 1969 г., когда 
разрушению восточными и 
юго-восточными ветрами 
подверглись земли, лишен
ные снежного покрова и ис
сушенные морозами.

Наиболее подверглась вы
дуванию зябь (45,7%)- Ози
мые, хотя и значительно по
страдали от засекания, в це
лом сыграли почвозащитную 
роль. Лучше всех противо
стояли действию пыльных 
бурь многолетние травы.

Если принять степень вы
дувания зяби за  единицу, то 
коэффициенты для озимых 
и многолетних трав будут 
соответственно 0,7 и 0,1. Б е 
зусловно, эти коэффициенты 
дают лишь приблизительное 
представление об опасности 
эрозии для этих агрофонов, 
так как она во многом будет 
зависеть от их состояния. Но 
они могут быть использова
ны для оценки устойчивости 
севооборотов против зимних 
пыльных бурь.

Почти совсем не пострада
ли от выдувания площади,

на которых не были убраны 
стебли кукурузы. Засекание 
озимых посевов и многолет
них трав отмечено в основ
ном там, где с наветренной 
стороны примыкала зябь, не 
защ ищ енная лесной поло
сой. Засыпание поверхности 
и посевов происходило вбли
зи лесных полос, где с завет
ренной стороны образовыва
лись снего-пылевые валы 
выше 2 лг и шириной 20— 
25 м.

Заметное влияние на з а 
сыпание полей пылевыми 
наносами оказали рельеф 
местности и экспозиция скло
на по отношению к ветру. 
Наибольшие площади засы 
паны на западных и северо- 
западных склонах, причем 
площадь и мощность нано
сов увеличивается с возра
станием крутизны заветрен
ных склонов, что связано с 
резким падением здесь ско
рости ветра.

Значительная расчленен
ность местности в отличие 
от равнины обусловливает 
различную скорость ветра у 
поверхности почвы. Н аи
большее давление испыты
вают ветроударные склоны 
и вершины. Заветренные

склоны находятся в лучшем 
положении, и выдувания
здесь, как правило, не на
блюдалось. В некоторых
случаях происходило слабое 
выдувание от завихрения
воздушного потока, который 
протекал волнообразно, то 
усиливаясь, то ослабевая.
По сравнению с равниной 
вредное действие пыльных 
бурь при расчлененности
рельефа уменьшается при
мерно на треть.

Влияние лесных полос,
предшественников и обра
ботки почвы на подвержен
ность ветровой эрозии до
статочно освещено в работе 
Д. Г1. Рыжикова, В. И. Коп
тева и А. А. Лишенко (1970). 
Выводы, к которым пришли 
авторы, в полной мере сов
падают с нашими для усло
вий Ворошиловградской об
ласти. Поэтому освещать 
их в нашей статье нет необ
ходимости.

Нами изучался вопрос о 
состоянии на территории об
ласти земель, подвергшихся 
в различной степени воз
действию пыльных бурь, и о 
влиянии лесных насаждений 
на предотвращение ветровой 
эрозии. Д л я  определения 
этой зависимости проведен 
корреляционный анализ 
(табл. 1).

К ак видим из данных н а
шего анализа, между под
верженностью пашни выду
ванию и удельным весом лес
ных насаждений существует 
различной степени обратная 
связь. Наличие связи на до
верительном уровне 0,950 
доказывается в вариантах, 
где фактический критерий 
существенности (t) Стью- 
дента больше теоретическо
го, равного 2,1.

Во всех вариантах с уча
стием железнодорожных и 
автодорожных лесных на
саждений указанная связь 
оказывается более тесной, а 
в вариантах с прибалочны- 
ми лесными полосами
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Связь м еж ду подверженностью пашни выдуванию и удельным 
весом лесных насаждений

Таблица 1

1101
•HBHdea 

^

Варианты
Коэффи
циенты
корре
ляции

<ri

Ошибка 
коэффи
циента 
корре

ляции 5 Э

Критерий
сущ ествен

ности
Стьюдента

(О

1 Все лесные н ас аж д е н и я ..................... —0 .4 7 + 0 ,2 2 1 2 ,1 2
2
3

Полезащитные лесные полосы . . . 
Сомкнувшиеся полезащитные лес

—0 ,5 4 + 0 ,2 1 0 2 ,5 7

4
ные полосы .........................................

Полезащитные и железнодорожные
—0 ,4 7 + 0 ,2 2 1 2 ,1 2

5
лесные полосы .................................

Полезащитные, железнодорожные и
—0,71 + 0 ,1 7 6 4 ,0 3

автодорожные лесные полосы . . —0 ,7 3 + 0 ,1 7 0 4 ,2 9
6 Полезащитные и прибалочные лес

ные полосы . _ . . . ..................... —0 ,4 5 + 0 ,2 2 3 2 ,02
7 Полезащитные, железнодорожные и

8
прибалочные лесные полосы . . . 

Полезащитные, железнодорожные, 
автодорожные и прибалочные лес

- 0 , 6 9 + 0 ,1 8 1 3,81

9
ные полосы . . . . .  .....................

Сомкнувшиеся полезащитные и
—0,71 + 0 ,1 7 6 4 ,03

10
железнодорожные лесные полосы 

Сомкнувшиеся полезащитные, же
лезнодорожные и автодорожные

—0 ,6 9 + 0 ,1 8 1 3,81

11
лесные полосы . . . . . . . . . .

Сомкнувшиеся полезащитные и
—0 ,7 0  . ± 0 ,1 7 9 3,91

прибалочные лесные полосы . . . —0 ,3 8 + 0 ,2 3 1 1 ,64
12 Сомкнувшиеся полезащитные, желез

нодорожные и прибалочные лес
ные п о л о сы .................... .... —0 ,6 6 + 0 ,1 8 8 3 ,51  .

13 Сомкнувшиеся полезащитные, желез
нодорожные, автодорожные и при
балочные лесные полосы . . . . . —0 ,6 8 + 0 ,1 8 3 3,71

уменьшается, хотя и незна
чительно. Прибалочные на
саждения существенного 
влияния на ослабление вы
дувания не оказывали, по
скольку они приурочены к 
нижним частям склонов, ча
стично защищаемых верши
нами водоразделов.

Наиболее эффективными 
оказались полезащитные 
лесные полосы, на долю ко
торых приходится 29,2% 
(коэффициент детермина
ции =  г2 X 100). Их защ ит
ная роль значительно воз
растает в сочетании с авто
дорожными и особенно с 
железнодорожными полоса
ми (варианты 4 и 5). В це
лом на долю системы из 
этих трех видов насаждений 
приходится 53,5%. Среди 
полезащитных лесных полос 
лучше всех защищают паш
ню сомкнувшиеся. Они со
ставляют 22%.

Не останавливаясь особо 
на всех вариантах лесных 
насаждений, рассмотрим 
подробнее варианты 2 и 5, 
необходимые для дальней
ших расчетов.

Д ля  определения количе
ственных показателей зави
симости выдувания от лес
ных насаждений составим 
уравнения регрессии для 
этих вариантов.

Д ля  варианта 2 уравнение 
регрессии будет:

Э =  66,6 — 24,7 Л  
5 Э=  ±  11,9. (1)
Д ля  варианта 5:
Э =  60,4 — 12,8 Л
S  * =  ±  8,8, (2)
где Э — выдувание, %'.

66.6 и 60,4 — сво
бодные члены;
24.7 и 12,8 — ко
эффициенты ре
грессии;

Л  — удельный вес 
лесных насажде
ний, %;

S 3 — ошибки уравне
ний, %;

Свободные члены (1) и 
(2) указывают на теорети
чески возможное выдувание 
пашни без влияния лесных 
насаждений (при Л  — 0). 
Д ля  предотвращения ветро
вой эрозии (Э =  0) в обла
сти надо иметь полезащит
ных лесных полос в среднем 
2,7% по (1), а в системе 
с автодорожными и ж елез
нодорожными полосами — 
4,7% по (2). С увеличением 
площади лесных насажде
ний по (2) в 1,8 раза по 
сравнению с (1) возможное 
выдувание уменьшается все
го на 6,2%. Поэтому опти
мальной полезащитной ле
систостью здесь следует счи
тать 2,7%.

Линия регрессии влияния 
лесных насаждений на вы
дувание по варианту 2 по
казана графически (см.рис).

Результаты изучение по

следствий пыльных бурь в 
Ворошиловградской обла
сти, а также данные Н. К. 
Шикулы (1969) по Донец
кой области. Д. П. Рфжико- 
ва (1970) по Днепропетров
ской области и О. С. Крас
нопольской, П. С. Захарова 
и А. Т. Аниканова (1970) по 
Ростовской области свиде
тельствуют о том, что там, 
где удельный вес лесных по
лос был близким к нашим 
расчетным, выдувания почв 
не наблюдалось. Если для 
защиты 66,6% пашни, как 
мы определили из (1), тре
буется 2,7% полезащитных 
лесных полос, то для 1% на
до иметь 0,04%- Обозначим 
полученное значение (0,04) 
через К. Ширина полеза
щитных лесных полос в об
ласти, по данным щвента- 
ризации, в основном 12— 
13 м, что на ,1- .км. составит
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Влияние полезащитных лес
ных полос на устойчивость 

почв против выдувания

1,2*—,1,3 го. Используя зна^ 
чение К, определили, что т а 
кой лесной полосой.защ ищ а
ется 28—30 га пашни, а это 
соответствует расстоянию 
280—300 м, равному 30— 
35-кратной высоте насаж де
ний (8— 10 м).

Значение К  позволяет оп
ределить оптимальный
удельный вес полезащитных 
лесных полос для каждого 
района* (хозяйства) Исходя 
из площади имеющихся по
лезащитных насаждений и 
подверженности пашни вы
дуванию, необходимый про
цент лесных полос можно 
определить по формуле:

Л „ =  Л , +  0,04 Э и (3)

где Л я—  необходимый про
цент лесистости: 

Л \ —  процент сущест
вующих полеза
щитных лесных 
полос;

Э\ —  процент факти
чески выдутой 
пашни;

0,04 — значение К.
*.

Ура.Шение .(3) при расче
те оптимальной полезащит

ной лесистости учитывает 
влияние всех местных ф ак
торов конкретного района 
(хозяйства).

Д л я  примера приводим 
значения фактической и оп
тимальной полезащитной 
лесистости (по варианту 2), 
вычисленной по (3) для не
которых районов области 
(табл. 2).

По нашим данным, под
верженность выдуванию 
пыльными бурями пахотных 
земель в отдельных районах 
Ворошиловградской области 
колеблется от 14,1 до 65,1%, 
т. е. далеко не одинакова. 
Нами территория области 
по степени опасности ветро
вой эрозии почв разделена 
на три зоны: 1 зона — с под
верженностью выдуванию 
пахотных земель до 20%;
II зона — с подверженно
стью выдуванию 20—40%;
III зона — более 40% . Учет 
последствий пыльных бурь
1969 г. показал, что к наи
более опасной III зоне надо 
отнести северные районы, 
расположенные на отрогах 
Средне-Русской возвышен
ности, а также приподнятую 
равнинную часть крайнего 
юго-востока области, т. е. 
ветроударный склон Донец
кого кряж а. II зона — цент
ральные районы области, 
примыкающие к долине 
р. Северский Донец, I зо 
н а — юго-запад о б ласти —• 
район Донецкого кряжа.

Н аряду с природными 
факторами — такими, как 
режим ветров, рельеф, поч
в а — большое влияние на 
уменьшение интенсивности 
эрозии оказывают создан
ные лесные полосы. Р а й 
оны с одинаковыми условия
ми рельефа и почв, но с р аз
личной лесистостью под
верглись выдуванию в раз
ной степени. Например, в 
Старобельском районе при 
удельном весе полезащит
ных насаждений 1,6% выду
то 39,6%, а в Сватовском

Показатели фактической 
и оптимальной полезащитной 

лесистости для некоторых 
районов Ворошиловградской 

области

Таблица 2

Лесных насаж 
дений, %  к

пашне

Район жи( (—
5 S VC

*

Антрацитовский 1,6 
Кременской . . .  1,4
Марковский . . .  1,4
Старобельский . . 1,6
Троицкий . . . .  0, 9

2, 4
2,6
3, 8
3, 2
2, 7

районе при лесистости 1,1 % 
выдуто 45,3% пашни. На Д о 
нецком кряже расположены 
Свердловский и Антраци
товский районы. В первом 
лесных полос 1,1%, а во вто
ром 1,6% (и 1,3% полос ж е 
лезных дорог). Выдувае- 
мость пашни у них соответ
ственно 49% и 20%.

Раньше ветровой эрозии 
была очень подвержена бо
ровая терраса Северского 
Донца. После посадки здесь 
лесных насаждений (за 
1959— 1962 гг. более 20 тыс. 
га) дефляция почв прекра
тилась. В 1960 г. сильно по
страдали от ветровой эрозии 
районы Донецкого кряжа. 
В 1969 г. ветровая эрозия 
здесь проявилась слабее, хо
тя ветровой режим был бо
лее жестким, чем в других 
районах. В 1957— 1963 гг. в 
южных районах посажено 
около 2 тыс. га только ж е
лезнодорожных лесных по
лос, облесено около 27 тыс. 
га земель. В Задонецких сте
пях лесных насаждений з а 
ложено мало.

Приводим средние данные
о противоэрозионном влия
нии лесных насаждений по 
дефляционным зонам обла
сти (табл. 3).

С увеличением площади 
лесных насаждений с 1,3 до 
3,4% выдуваемость пашни
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Подверженность выдуванию  
пахотных земель при различной 

лесистости по выделенным 
зонам Ворошиловградской 

области

Таблица 3

Лесных насаж дений, 
к пашне

I 17,3 1,6
II 31,5 1,2

III 49,2 1,1

1,8
1,5
0,2

2,3
2 ,5
3,1

уменьшается с 49% до 17%. 
За счет увеличения посадок 
автодорожных и железнодо
рожных лесных полос с 
0,2% до 1,8% уменьшается 
потребность в полезащитных 
насаждениях с 3,2% до 
2,3%. Поэтому во второй и 
особенно в третьей зоне на
до уделять внимание также 
и посадке придорожных лес
ных полос.

Таким образом, наши ис
следования с обобщением 
имеющегося опыта позволя
ют сделать ряд практиче
ских выводов и привести 
конкретные^рекомендации.

Зимние пыльные бури на 
территории Ворошиловград
ской области наносят значи
тельный ущерб сельскому 
хозяйству. В общем комп
лексе мероприятий по защ и
те полей и посевов от р аз
рушения пыльными бурями 
исключительно важную роль 
играют защитные лесные на
саждения разного назначе
ния. Наиболее эффективны
ми из них являются полеза
щитные лесные полосы, оп
тимальный удельный вес ко
торых для наилучшего их 
действия должен в условиях 
области составлять не менее 
2,7% пашни. Наиболее силь
ное влияние лесных полос 
распространяется на про
странство до 300 м от них. 
Вместе с тем при сложив
шейся в колхозах и совхо
зах ширине межполосных

пространств более 300 лс, 
действие лесных полос надо 
подкреплять соблюдением 
требований агротехники, со
зданием кулис на полях и 
другими противоэрозионны- 
ми мероприятиями.

По подверженности пахот
ных земель выдуванию в Во
рошиловградской области 
выделено три зоны. Наибо
лее опасной в отношении эро
зии является третья зона, 
где выдуванию пыльными 
бурями подвержено более 
40% пашни. В эту зону вхо
дят северные и крайние 
юго-восточные районы, где 
в первую очередь надо со
средоточить работы по со
зданию сети полезащитных 
лесных полос.

Д л я  усиления действия 
лесных полос за ними тре
буется правильный лесовод- 
ственный уход. Новые лес
ные полосы для ускорения 
их защитного влияния целе
сообразно создавать из бы
строрастущих пород.

ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

И УРОЖАЙ

В УСЛОВИЯХ

РАСЧЛЕНЕННОГО

РЕЛЬЕФА

Н. Ф. КОСТИНА (ВНИАЛМИ)

М елиоративная роль прибалочньгх и приовражных 
лесных полос, байрачных и водораздельных лесов 

проявляется в улучшении микроклимата, в накоплении 
снега на склонах, в ослаблении промерзания почвы, в 
увлажнении берегов балок и оврагов, в регулировании 
стока вод и кольматажа почвы, а также в уменьшении 
ее смыва и размыва. Это хорошо показано в исследова
ниях Г. В. Басова в Каменной степи (1963), Г. А. Ха
ритонова в Моховом и Новосиле (1958, 1968) и
подтверждено последующими наблюдениями В. А. Кар- 
гова (1962). а также Е. С. Павловского и И. К. Вино
куровой в Каменной степи (1962).

По их данным, лесные насаждения в условиях всхол
мленного рельефа способствуют ослаблению силы вет
ра на прилегающих пахотных склонах в среднем на 
24—40%, уменьшению глубины промерзания почвы на 
15—50% и сокращению образования ледяной корки с 
88% на открытых полях до 12% на защищенных пло
щадях, снижению интенсивности снеготаяния в 2—2,5 
раза. Коэффициент стока сокращается в 1,6—3,93 раза 
в зависимости от облесенности.

По окончании весеннего стока и в начале вегетации 
влажность метрового слоя почвы на примыкающих к 
балочным лесам полях на 4,2—4,8% больше, чем на та
ких же склоновых землях безлесной территории. Влаж
ность воздуха на полях между балочными лесами на 
5—6% больше, чем на открытой территории. Лесные 
насаждения способствуют также уменьшению испаре
ния. особенно сильно (на 13—16%) в приводораздель
ной его части. Все это сказывается на повышении уро-
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Таблица I
Урожайность озимой пшеницы в колхозе „Страна Советов" на полях, примыкающих к опушкам 

. .............. : : байрачных и водораздельных лесов гослесфонда .   

Х арактеристика поля

Расстояние учетной 
площ адки от опушки 
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1967 Склон северо-западный, крутизной 1,5—2°; мощ
ный чернозем на тяжелом с у г л и н к е ................

1967 Склон юго-западный, крутизной 3—4°; мощный
чернозем на тяжелом суглинке . . . . . . .

1967 Равнинное поле к юго-западу от опушки леса;
выщелоченный чернозем на тяжелом су
глинке . . ..................... ......................... ..................

1970 Равнинное поле к юго-западу от опушки леса;
выщелоченный чернозем на тяжелом суглинке

1970 Склон западной экспозиции крутизной 2,5—3°;
мощный чернозем на тяжелом суглинке . . .

жайности сельскохозяйственных культур на пахотных 
угодьях, защищенных байрачными лесами и приовраж- 
но-прибалочНыми лесными полосами.

Такие исследования по методике отдела экономики 
ВНИАЛМИ проведены нами в 1967—-1970 гг. в Белго
родской й Воронежской областях.

В колхозе «Страна Советов» (Белгородская область) 
были подобраны типичные поля на участках различной 
крутизны, примыкающих к лесным насаждениям. Приво
дим результаты 'Дифференцированного учета урожая 
озимой пшеницы с этих участков на-различном расстоя
нии'от лесных опушек (табл. 1).

Эти данные показывают, что байрачный лес высотой 
12 м обеспечил прибавку урожая 1,9 ц/га  на участках 
крутизной 1,5—2° до 176 м. т, е. на расстоянии 15-крат
ной высоты насаждения. При большей крутизне склона 
(3—4°) прибавка урожая получена только на расстоя
нии 8-кратной высоты (94 м) — 1,8 ц/га. В более бла
гоприятном по погодным условиям 1970 г. под влия
нием байрачного леса на склоне крутизной 2,5-^-3° 
получена прибавка озимой пшеницы на расстоянии 17- 
кратной высоты — 4,1 ц/га.

Дубрава на водоразделе поля с высотой древесного 
полога 15 м способствовала уменьшению скорости вет
ра. накоплению снега, меньшей промерзаемости и по
вышению влажности почвы. Прибавка урожая озимой 
пшеницы на прилегающем ровном поле составила 
2.7 ц/га на расстоянии 27-кратной высоты леса в 1967 г. 
и 5,4 ц/га на расстоянии 28-кратной высоты в 1970 г.

В 1968 г. на поле 6 первой бригады, расположенном 
на склоне крутизной 2,5—3° западной экспозиции, выра
щивали сахарную свеклу. Часть поля примыкает к бай- 
рачному лесу «Березняк» высотой 11 м, другая часть 
выходит к открытой балке. Почвы — мощный чернозем 
на тяжелом суглинке; предшественник — озимая пше
ница. Раздельный учет урожая позволил установить, 
что на защищенной части площадью 10 га урожай са
харной свеклы составил 357 ц/га , на открытом участке 
площадью 15 га —  328 ц/га. Прибавка урожая под за
щитой байрачного леса — 29 ц/га на расстоянии в 300 м 
(27 высот).

Начатом же поле на склоне восточной экспозиции кру
тизной' 3—4°; одна часть которого примыкает к"байрач-

12 39 40—121 122—176 16,1 14,2 1,9 15
17,1 16,3 15,1

12 57 58—94 95—130 15,5 13,7 1,8 8
15,8 15,0 13,6

15 39 40—187 188—389 21,7 19,0 2,7 27
24,8 22,6 20,5

15 87 38—235. 236-418 49,9 44,4 5,4 28
55,4 51,0 46,8

13 70 71—140 141—220 35,8 31,7 4,1 17
37,1 35,4 34,3

ному лесу «Редкодуб» высотой 10,5 м. а другая (85 га) 
выходит к открытой балке, в 1968 г, выращивали куку
рузу на силос. На участке под защитой леса на расстоя
нии 320 м урожай кукурузы составил 205 ц/га , а на 
открытом участке— 171 ц/га. Прибавка за счет влия
ния леса — 34 ц/га. На поле 3 кормового севооборота 
с крутизной склона 3,5—4° вблизи байрачного леса по
лучена прибавка озимой пшеницы 2,4 ц/га.

Часть поля 4 первой бригады колхоза «Прогресс» 
Яковлевского района примыкает с юга к байрачному 
лесу «Каньково» (высота древостоя 10 -и). Небольшой 
участок этого же поля находится вне защиты. Участок 
крутизной 1,5—2° южной экспозиции. Почвы — мощный 
чернозем на тяжелом суглинке. В 1968 г. здесь возделы
валась озимая пшеница «Мироновская 808». Предшест
венник-кукуруза на силос. Поточный метод, применя
емый в хозяйстве, позволил убрать все поле за один 
день. С участка площадью 77,3 га, примыкающего к 
опушке леса, собрано по 14,6 ц/га, а с открытого уча
стка — 12,4 ц/га. Прибавка- -̂ 2,2 ц/га. Поле 5. на выще
лоченном черноземе по лёссовидному суглинку на скло
не крутизной 2,5—3° северной экспозиции окаймляется 
прибалочной лесной полосой высотой 6 м. С участка,

Таблица 2
Средняя прибавка урожая сельскохозяйственных 
культур под влиянием прибалочных лесных полос 

и байрачных лесов в условиях ЦЧП

Прибавка урожая

Культуры абсолютная, 
ц ■ га %

Озимые зерновы е............................. 3,2 17
Яровые зерновые ............................
Однолетние и многолетние тра

2,8 18,2

вы на сено ..................................... 3,9 24,7
Кукуруза на с и л о с ........................ 33 21,9
Сахарная свекла ............................ 29 8,8
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Таблица 3
Объем агролесомелиоративного дохода, полученного в колхозе „Страна Советов*
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Сахарная свекла .............................
660 3 ,0 1980 9,55 18 909 1,54 3 049 15 860
200 29 5 800 2,80 16 240 1,19 6 902 9 338

Картофель..................................... .... 20 13 260 6,43 1 672 2,74 712 960
Кукуруза на силос ......................... 230 33 7 590 0,95 7 210 0,13 987 6 223

Всего по колхозу .........................
467

1577
3,9 1 820 2,60 4 732 

48 763
0,83 1 511 

13 161
3 221 

35 602

примыкающего к лесной полосе на протяжении 120 м, 
намолочено озимой пшеницы по 19,1 ц/га, а на откры
том участке — по 17,7 ц/га, т. е. прибавка — 1,4 ц/га.

Такие же убедительные данные получены и по колхо
зу «Знамя» Белгородского района. Здесь прибавки уро
жая ячменя под защитой лесных насаждений на обсле
дованных участках составили 4,9—3,8—2,6 ц/га.

В совхозе «Митрофановский» (Воронежская область) 
в 1969 г. на поле 3, по склону крутизной 3—4° северной 
экспозиции, получено ячменя по 14 ц/га. Поле окайм
лено с юга прибалочной лесной полосой высотой 5 м, 
с востока примыкает к байрачному лесу высотой 10 м. 
с севера и северо-востока — к полезащитной лесной по
лосе— высотой 9 м. На открытом поле 9 с аналогичны
ми условиями получено ячменя 10,9 ц/га. Прибавка — 
3,1 ц/га. В колхозе «Новая жизнь» (Белгородская обл.) 
в 1970 г. на склоне крутизной 2° с участка пло
щадью 48 га, примыкающего к байрачному лесу 
высотой 12 м, собрано по 36,8 ц/га ячменя, а с откры

того участка площадью 30 га — по 31,4 ц/га. Прибав- 
. к а — 5,4 ц/га.

Полученные нами многочисленные данные об урожай
ности полей под влиянием прибалочных лесных полос 
и байрачных лесов позволили определить средние при
бавки урожая различных сельскохозяйственных культур 
(табл. 2).

Эти данные использованы при определении агролесо
мелиоративного дохода. Приводим такой расчет по кол
хозу «Страна Советов» (табл. 3)..............................

Как видим, в колхозе «Страна Советов» ежегодно 
получают 35,6 тыс. руб. агролесомелиоративного дохода 
(определен как разница между стоимостью дополнитель
ной продукции и затратами на ее .производство).

Таким же образом определен объем агролесомелиора
тивного дохода и в других хозяйствах. В колхозе «Про
гресс» он составил 52,4 тыс. руб:. в колхозе «Знамя» — 
66,8 тыс. руб. и в совхозе «Митрофановский» — 37,5 тыс. 
руб, и т. д. Это 10—22% чистого дохода от растение
водства в обследованных условиях.

В. Я. В Е К Ш Е Г О Н О  В У —7 О Л Е Т
8 апреля 1972 г. исполнилось 70 лет Василию Яковле

вичу Векшегонову, доктору сельскохозяйственных наук, 
ветерану лесного хозяйства и защитного лесораз
ведения.

После окончания в 1924 г. Талицкого лесного техни
кума В. Я. Векшегонов работает помощником лесничего 
на Урале. В 1928 г. поступает в Ленинградскую лесо
техническую академию, после окончания которой егс 
направляют в аспирантуру. С 1934 г. Василий Яковле
вич работает на кафедре лесной экономики Уральского 
лесотехнического института, затем возглавляет одновре
менно институт повышения квалификации руководящих 
кадров Наркомлеса СССР (г. Свердловск). В 1938— 
1941 гг. — директор Поволжского лесотехнического ин
ститута, с 1941 г. по 1946 г.— заместитель начальника и 
член коллегии Главснаблеса при Совете Министров 
СССР, в 1946—1948 гг. руководит отделом экономики и 
организации производства ЦНИИМЭ, а затем до 1950 г. 
планово-экономическим управлением Главного управле
ния по полезащитному лесоразведению при Совете 
Министров СССР. В настоящее время — старший науч

ный сотрудник Института леса и древесины СО АН 
СССР.

В. Я. Векшегонов — автор более 50 научных работ 
по лесоводству, механизации, экономике и организации 
лесного хозяйства и защитного лесоразведения. Иссле
дования последних лет посвящены им разработке новой 
технологии выращивания устойчивых защитных лесона
саждений в засушливых степях на базе максимальной 
механизации технологических процессов. В. Я. Векше- 
гоновым предложен, теоретически обоснован, техноло
гически решен и широко внедрен в производство ори
гинальный способ создания полезащитных насаждении. 
По этой теме им была защищена в 1971 г. докторская 
диссертация. В настоящее время В. Я. Векшегонов про
должает исследования по защитному лесоразведению в 
Северном Казахстане.

Работники лесного и сельского хозяйства, редакция 
журнала «Лесное хозяйство» поздравляют В. Я. Векше- 
гонова с 70-летием со дня рождения и 55-летйем про
изводственной, научной и общественной деятельности н 
желают юбиляру новых творческих успехов.: .■ ■ ■ iv ю HPSq v-j ftoisffi

"•'•зиа Ш
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МЕХАНИЗАЦИЯ
Ш РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

У Д К  634.0.232.4 : 634.0.232.427

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУР ЕЛИ 

НА ВЫРУБКАХ С ВЛАЖНЫМИ ПОЧВАМИ

g  зоне смешанных лесов преобладают вы
рубки с влажными почвами (тип усло

вий произрастания Вз и Сз). При создании 
лесных культур хвойных пород на свежих 
хорошо очищенных вырубках с влажными 
почвами (количество пней до 800 шт ./га) под
готовку почвы, как правило, осуществляют 
плугом ПКЛ-70 с одно- и двухотвальным кор
пусом. Последующую посадку сеянцев произ
водят в пласты. Такой способ подготовки 
почвы имеет существенные недостатки: в з а 
сушливый весенне-летний период возможна 
низкая приживаемость культур; затруднена 
механизация работ по посадке и уходу за 
ними.

Чтобы определить наиболее эффективные 
способы обработки почвы и оптимальные р аз
меры посадочного материала для вырубок с 
влажными почвами, на площади 6 га были з а 
ложены опытные культуры ели (Хомяковское 
лесничество Загорского опытно-механизиро
ванного лесхоза В Н И И Л М а) . На вырубке на
считывалось в среднем 800 пней на гектаре с 
колебаниями по участкам от 450 до 960 шт. 
в пересчете на 1 га.

Почвы на вырубке дерновоподзолистые, 
среднесуглинистые, с глубины 1,5 м подстила
ются тяжелым покровным суглинком. М ощ 
ность гумусового горизонта (А,) 8— 13 см , 
подзолистого— (А2) 10— 15 см. На глубине 
30—40 см, ниже переходного горизонта 
(А2В), залегает иллювиальный горизонт (Bi), 
представленный плотным суглинком и являю 
щийся временным водоупором. Тип условий 
произрастания близок к Сз. Тип леса — ельник 
бруснично-черничный. После оттаивания поч
вы уровень грунтовых вод в бездождевой пе
риод снижается на 10 см за 4—5 дней. С точ
ки зрения аэрации необработанная почва на
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вырубках в зоне расположения основной мас
сы корней .почти до. конца мая содержит ме
нее 10% воздуха. Оптимальные условия 
для роста культур имеются с начала 
июля до середины сентября, так как в этот 
период аэрация на глубине 15—25 см состав
ляет 20—30%.

Подготовка почвы под культуры произ
ведена в середине июня 1963 г. следующими 
способами: плугом ПКЛ-70 (двухотвальный 
вариант) с образованием пластов толщ и
ной 15— 18 см и борозд; опытным образ
цом плуга ПЛД-1,2 с рыхлением централь
ной части полосы шириной 1,2 м  на глубину 
30 см с насыпкой микроповышений высотой

Ход роста культур ели в зависимости от обработки 
почвы:

1 — микроповышение (ПЛД-1,2); 2 — пласт (ПКЛ-70);
5 — борозда (ПКЛ-70)
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Октярр\СентябрьАвгустдо 10 см над поверх
ностью почвы. Кроме то
го, вручную (лопатой) 
подготавливались микро
повышения шириной 
40 см, высотой 20 и 10 см 
с разрыхленным основа
нием на глубину до 30 см, 
а также разрыхленные 
полосы. Среднее расстоя
ние между полосами об
работанной почвы было 
4 м.

Плуг лесной дисковый 
ПЛД-1,2 навешивается 
на тракторы ТДТ-40М,
J1XT-55 и состоит из 
шарнирной двухсекци
онной рамы с пру
жинными амортизатора
ми между секциями и 
комплектом дисковых р а 
бочих органов для снятия 
дернины и образования 
микроповышения. Ш ири
на захвата плуга 1,2 м, 
производительность до 2 пог. км/ч.

Двух- и трехлетние сеянцы ели высаживали 
по дну борозд и частично по микроповыше
ниям лесопосадочной машиной СБН-1М, а по 
пластам и части микроповышений — под меч 
Колесова. Н а посадке культур по микроповы
шениям использовались такж е саженцы ели 
различного возраста.

При изучении изменения водно-физических 
свойств почвы было выявлено следующее: вы
рубки в типе условий произрастания С3 х а 
рактеризуются тем, что весной, в период 
посадки культур, отмечается их переувлажне-

Аэрация почвы на вырубке (в объемных процентах)

ние и недостаток воздуха в почве. Наблюде
ния показали, что испытанные способы обра
ботки почвы в разной степени улучшают вод
ный режим. Во время весенней посадки лес
ных культур влаги содержится меньше в 
пластах и разрыхленных микроповышениях 
по сравнению с бороздами или необработан
ной почвой. Эта разница в верхнем 10-санти
метровом горизонте составляет в среднем 
9 мм доступной влаги (табл. 1).

Меньшее количество влаги и большее воз
духа в пластах и микроповышениях весной по 
сравнению с необработанной почвой сохра
няется и через 2 года после обработки почвы. 
Однако с годами эти различия уменьшаются 
(табл. 2).

Таким образом, обработка почвы на выруб
ках в типе условий произрастания С3 путём

Таблица 1

Количество доступной для растений влаги 
в период посадки культур, м м

Горизонт
Способ подготовки почвы

почвы, пласт микропо- борозда необработан
(П КЛ-70)

(ПЛД -1,2)
(ПКЛ-70) ная почва

0—10
10-20
20—30Плуг лесной дисковый ПЛД-1,2
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Влажность и аэрация почвы в конце мая (в объемных процентах)
Таблица 2

М есто взятия образца почвы Г лубина, 
см

Ч ерез год после 
обработки почвы

Ч ерез 2 ю да 
после обработки 

почвы

Через о лет 
после обработки 

почвы

влага аэрац ия влага аэрация влага аэрация

Пласт (П К Л -70)...................................................................... 0 — 10 24 37 22 37 30 28
10—30 27 35 26 31 33 22
30—50 35 8 33 10 35 8

Микроповышение (П Л Д -1,2).................................................. 0—10 27 36 26 34 42 17
10—30 34 22 35 20 39 14
30—50 33 10 32 И 35 8

Необработанная по-чва................................................. .... 0 — 10 40 18 39 19 45 13
10-30 38 12 38 12 39 11
30—50 33 10 аз 10 35 8

Борозда (П К Л -70)...................................................................... 0—10 36 9 37 8 38 7
10- 30 33"' 9 32 10 34 9
3 0 -5 0 32 10 33 9 35 7 -

образования минимальных разрыхленных 
микроповышений или пластов, в которые вы^ 
саживают лесные культуры, способствует 
меньшему переувлажнению верхних горизон
тов почвы весной и улучшает условия прове
дения механизированных посадок лесных 
культур,

В-годы с засушливым летом разрыхленная 
почва имеет преимущества по сравнению с 
пластами, образованными плугом ПКЛ-70 
(даже если нарезка пластов производится за 
год раньше), так как в этот период разры х
ленные микроповышения сохраняют больше 
доступной влаги, что способствует успешной 
приживаемости культур. Это подтверждается 
опытными посадками 1964 г. с крайне засуш 
ливым- летом, когда выше нормы была тем
пература Ёоздуха, а количество осадков со

ставило в июне 26% (16 мм),  в июле 43% 
(32 мм) и в августе 59% (37 мм) от нормы. 
Определение влажности почвы в середине 
июля показало, что в пластах уже в это вре
мя : до глубины 10 см совершенно отсутствует 
доступная влага (табл. 3).

Приживаемость культур ели, посаженных 
по пластам плугом ПКЛ-70, составила всего 
13-—27%, тогда как на микроповышениях с 
рыхлением почвы — 79—86% (при погодных 
условиях вегетационного периода, близких к 
многолетним данным для зоны смешанных 
лесов, пересыхание пластов не происходит и 
культуры имеют высокую приживаемость).

При подготовке почвы на вырубке путем 
образования пластов или разрыхленных мик
роповышений улучшаются физические свой
ства почвы (повышается скважность и умень
шается плотность) в верхнем (0—30 см) го
ризонте по сравнению с необработанной поч
вой. Через 5 лет после обработки эти разли
чия становятся минимальными. Более низ
кий процент скважности и большая плотность 
ночвы сохраняются только в бороздах.

Табли р  3
Количество доступной влаги в середине июля 

1964 г., м м

Горизонт
почвы,

см

Способ подготовки почвы

пласт
(ПКЛ-70)

микроповы
шение

(ПЛД-1,2)
борозда

(ПКЛ-70)
необработан

ная почва

Лесопосадочная машина СКЛ-1

0 10 0 ,0 0,8 2,8 6,7
10--20 2,5 3,0 8,7 7,4
20--30 5 ,4 4,2 14,8 6,6
30--40 8,4 10,9 19,5 10,6
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Таблица 4

Рост культур ели на участках с различной обработкой почвы

Сеянцы в период 
посадки

1-летние культуры 2-летние культуры 5-летние культуры

Обработка почвы
высота,

см

диаметр
корневой

шейки,
мм

высота,
см

диаметр
корневой

ш ейки,
мм

диа
метр

кроны.
см

высота,
см

диаметр
корневой

шейки,
мм

диа
метр

кроны,
с м

высота,
с м

диаметр
корневой

шейки,
мм

при
рост 
по вы
соте, 

см

диа
метр

кроны,
см

Пласт (ПКЛ-70) . . 14,1 2 ,7  16,9 3,1
(12—16)

Микроповышение 15,4 3 ,0  17,7 3,3
(ПЛД-1,2) . . . (14—16)

Борозда (ПКЛ-70) 14,5 2 ,9  14,8 2,9
(1 3 -16 )

Уход за опытными культурами ели путем 
окашивания травы вокруг посадочных мест 
производится со второго года выращивания. 
Обмеры на участках при различных способах 
обработки почвы показали, что самый луч
ший рост имеют культуры, посаженные по ми
кроповышениям и пластам (табл. 4). Кроме 
ослабленного роста отпад культур к пятилет
нему возрасту, посаженных в борозды, соста
вил 36%, а посаженных в пласты и микропо
вышения только 3—4% от числа прижив
шихся.

Однако пятилетние культуры ели, создан
ные по микроповышениям, в этих условиях не 
имели преимущества перед культурами, поса
женными просто по взрыхленным полосам 
(табл. 5).

Из табл. 5 видно, что на вырубках в типе 
условий произрастания Сз рост и сохранность 
культур не зависят от высоты микроповыше
ний. Хороший рост и высокий процент сохран
ности имеют культуры, посаженные как по 
разрыхленным полосам, так и по микроповы

6,2 21,8 4,6 14,6 52,0 10,8 9,4 32,8
+  1,8 + 0 ,3

9,3 23,9 4,6 12,8 57,2 12,3 9,9 37,5
+  1,5 + 0 ,4

8,6 16,9 3,3 10,7 41,9 8,2 10,3 28,3
+  1,4 + 0 ,3

шения-м с разрыхленным основанием на глу
бину 30 см.

Кроме способов обработки почвы было изу
чено влияние размеров посадочного материа
л а  на рост культур. По микроповышениям, 
образованным плугом ПЛД-1,2, культуры ели 
создавали сеянцами и саженцами различного 
возраста и размера. Посадка сеянцев и мел
ких саженцев осуществлялась лесопосадочной 
машиной СБН-1М, а более крупные саженцы 
высаживали под лопату. Агротехнический 
уход за культурами включал окашивание тра
вы вокруг посадочных мест, начиная со вто
рого года выращивания. За  пятилетний пе
риод в культурах, посаженных сеянцами, про
ведено 6 уходов, а в созданных саж енцам и—•
3 ухода.

Учет и обмер культур ели показали, что 
наибольший процент сохранности имеют куль
туры, посаженные пятилетними саженцами и 
трехлетними сеянцами (82—84%). Несколько 
меньшая сохранность отмечена в культурах, 
посаженных восьмилетними саженцами и

Таблица 5

Сохранность и рост культур ели в зависимости от способов обработки почвы

Разм ер сеянцев 5-летние культуры  ели

Способ обработки почвы высота,
см

диаметр 
корневой 

ш ейки, мм
высота,

см
диаметр 
корневой 

ш ейки, мм
прирост 

по вы соте, 
см

%  сохран
ности

Рыхление почвы на глубину 30 см с образова
нием микроповышений высотой 20 см  и ши

3,2 16,5 13,9риной 40 с м .............................................................. 17,5
(17—20)

74,9 83

То же, но высота микроповышений 10 см . . . 20,3
(18-21)

3,1 83,9 16,1 14,6 79

То же, но без микроповыш ений............................. 20,2
(18—22)

3,6 89,5 15,6 17,5 82
и щШ ф?г

Необработанная почва .................................................. 18 1 
(17—20)

3,1 64,6 11,6 10,3 64. .ьшЗеIt- ■ f
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Влияние размеров посадочного материала на рост культур ели
Таблица 6

Размеры посадочного 5-летние культуры
материала

Посадочный материал
высота, диаметр диаметр диаметр сохран

корневой с м корневой кроны, ность
ш ейки, м м ш еики, м м с м ку л ьту р , %

Саженцы 8 лет (2 +  6 ) ............................................. 73,4 15,4 127,0 26,4 82,3 77
(60-80)

Саженцы 5 лет (2 +  3 ) ............................................. 47,4 10,9 102,5 22,6 63,1 82
(30—50)

Саженцы 5 лет (2 +  о ) .............................................. 30,2 5,9 80,1 16,9 52,0 84
(25 -40)

Сеянцы 3 л е т .................................................................. 15,4 3,3 57,2 12,3 37,5 84
(14— 18)

Сеянцы 2 л е т .................................................................. 10,9 2,3 48,6 10,5 31,1 78
(8— 16)

двухлетними сеянцами (77—78%). Культуры, 
посаженные наиболее крупным посадочным 
материалом, имеют и наибольшие размеры в 
пятилетием возрасте (табл. 6).

С учетом сохранности и роста культур и 
минимального количества агротехнических 
уходов лучшим посадочным материалом для 
аырубок с влажными почвами являются са 
женцы ели 4—5-летнего возраста (2 года в 
посевном отделении и 2—3 года в школьном) 
с высотой надземной части 30—50 см.

Д ля механизации посадки на вырубках та 
ких саженцев ВН И И Л М  совместно с Киров
ским заводом «Почвомаш» создал одноряд
ную лесопосадочную машину СКЛ-1. Эта м а
шина предназначена для рядовой посадки са 
женцев хвойных пород на вырубках с коли

чеством пней до 600 шт. на 1 га без предва
рительной обработки почвы, а при боль
шем числе пней — по расчищенным по
лосам.

Отличительными особенностями лесопоса
дочной машины СКЛ-1 являются дерноснима- 
тели, установленные спереди сошника на по
лозовидном ноже. Они снимают верхний слой 
дернины толщиной 4—6 см, шириной 55— 
60 см и отбрасывают на стороны; сошник 
обеспечивает хорошее рыхление посадочной 
щели и последующую качественную заделку 
корневой системы саженцев. СКЛ-1 агрега- 
тируется с тракторами ТДТ-40М, ЛХТ-55 и 
Т-74. Глубина хода сошника 30 см, шаг посад
ки 1 и 2 м, производительность 1,5—
2 пог. км/ч.

УДК П34,0.377

МЕХАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗКИ КОРОТКОМЕРИОЙ 

ДРЕВЕСИНЫ

С олее двадцати лет на лесозаготовках широко внед- 
ряется прогрессивная технология — заготовка, и вы

возка древесины в хлыстах. Но, несмотря на ее преиму
щество, до сего времени часть лесозаготовительных 
предприятий вынуждена произподить заготовку и вы

К. СТАРОВОЙТ (Полесская агролесомелиоративная 
----------------------- опытная станция] —_______________

s o

возку древесины в сортиментах. Удельный вес таких 
работ на Украине составляет около 70%, а вывозка 
древесины в виде короткомерных сортиментов и дров 
коротья — 42% от их общего объема. Уровень механиза
ции погрузки дрезесины на верхних складах по Мин-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Сравнение экономических результатов механизированной погрузки короткомерной древесины 
применяемыми способами с кассетным методом

лесхозу УССР за счет погрузки хлыстов и длинномер
ных сортиментов колеблется в пределах 68—71%- По
грузка же коротья почти полностью проводится 
вручную.

В основном запасы и концентрация короткомерной 
древесины в лесхоззагах, производящих вывозку ее 
в хлыстах, создаются в местах проведения рубок ухода 
за лесом (79%) и только незначительная часть (11%) 
заготавливается на лесосеках главного пользования 
в период окончательной их доочистки.

Существующие пути механизации погрузочно-разгру- 
зочных и штабелевочиых операций с короткомерной 
древесиной как контейнерным способом, так и способом 
тросовых сеток не могут решить предъявляемых к ним 
требований. В обоих случаях необходимы механизмы 
большой грузоподъемности (свыше 6 г), так как на 
один прием подъема -и опускания груза ■ влияет значи
тельный вес древесины плюс большой вес самой конст
рукции контейнера. Габариты контейнеров, занимаю
щих место в кузове автомобиля, влияют на недогруз 
нормативного объема перевозимой за один рейс древе
сины и в то же время по совместной грузоподъемности 
перегружают его.

Если на погрузочных работах указанными способами 
занято двое рабочих, то на нижних складах — четверо. 
Это вызвано необходимостью укладки короткомерной 
древесины в штабель для высвобождения контейнеров 
и тросовых сеток, чтобы ускорить их оборачиваемость.

Рис. 1. Устройство кассет-накопителей временного типа 
на верхнем складе

и на нижнем складе устраивают кассеты-накопители 
(рис. 1). На лесосеке и верхнем складе их делают вре
менного типа из дровяной древесины, а на нижнем 
складе стационарного типа (рис. 2). В первом .случае 
они устраиваются путем забивки в землю парных

П оказатели
Единица

измерения

По комплексу погрузочно-разгрузочны х и 
штабелевочных работ применяемых способов

кассет
ный нернЫй сеточный

■
ручной

Удельные затраты времени по комплексу раб от.........................
Фактические затраты времени на комплекс работ в объеме

вывозимой древесины одной ав то м аш и н о й .............................
Производительность по комплексу р а б о т ................................. .
Уровень механизации труда по комплексу р аб о т ................
Общие затраты на 1 тыс. м 3 по комплексу погрузочно-раз

грузочных и штабелевочных операций: 
а) фонд заработной платы .........................................................

чел.-час.
V  * 0,210 0,403 0,394 0,876

мин
м 3
% . .

15 
150 
94 ■

30
72 - 

. .50

39 
■ 7 4  

. 53

55: 
36 

. 0

руб.
чел.-дней

9 2 -3 0
26,4

163—00
50,5

161-00
49

395-00
111

Для нормального оборота одного цикла необходимо 
иметь 6 комплектов погрузочных средств при контей
нерном способе и 3 комплекта при способе тросовых 
сеток. Один из комплектов находится под погрузкой, 
второй — в рейсе, а третий — на нижнем складе под 
разгрузкой.

Стоимость одного комплекта погрузочных средств 
(с учетом материала на изготовление) для контейне
ров — 39.2 руб., сеток — 27,6 руб., затрат труда соот
ветственно — 3 и 4 чел.-дня.

Погрузка коротья данными способами на практике 
осуществляется при помощи трелевочных тракторов че
рез наклонные мачты, оснащенные тросо-блочной систе
мой. Поэтому неизбежны дополнительные затраты труда 
и денежных средств для концентрации короткомерной 
древесины в радиусе действия наклонных мачт, а также 
для их устройства и оснастки.

С учетом отмеченных недостатков нами предложен 
и испытан в ряде лесхоззагов Житомирской области 
экономически выгодный способ механизированной по
грузки короткомерной древесины (см. таблицу). Сущ
ность его заключается в том, что как на верхнем, так

кольев высотой 1,8 м. Расстояние между одной парой 
кольев 60 см, а между двумя парами соответствует 
ширине или длине кузова автомобиля в зависимости 
от принятого способа укладки.

На верхнем складе кассеты-накопители располагаются 
в одну-две ленты вдоль разделочной площадки с про
тивоположной стороны сортировочного пути. Укладка 
коротья в кассеты производится на два подкладочных 
бревна (лаги) толщиной 10—12 см, расположенных 
между двумя смежными парными кельями по их краям. 
Погрузка коротья на лесовозный транспорт осущест
вляется автокраном. Каждая машина, занятая перевоз
кой коротья, обеспечивается комплектом строп (по два 
стропа на ряд коротья, укладываемого в кузов в зави
симости от принятого способа укладки). Стропы изго
товляются из троса диаметром 10 мм, они имеют петли 
на обоих концах. Стоимость комплекта — 4 руб., а за
трат труда на их изготовление 1 чел.-день на 10 ком
плектов, ’O '"

На площадях проведения рубок, ухо За за. лесом, где 
нет возможности сконцентрировать зйготбв'Лекную ко- 
роткомерную древесину, а ее поленницы объемом 1,5—
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Рис. 2. Устройство стационарных кассет-накопителей на 
нижнем складе

2 скл. м находятся в разных местах, отдаленных друг 
ст друга и зачастую труднодоступных для подъезда 
к ним автокрана, целесообразно грузить коротье на 
автотранспорт вручную. В таких случаях предваритель
но на площадке кузова автомобиля размещают тросо
вые стропы, на которые укладывают короткомерную 
древесину. Это делается для того, чтобы избежать за
трат ручного труда при выгрузке коротья на нижнем 
складе.

Из данных таблицы видны значительные экономиче
ские преимущества кассетного способа погрузки корот
комерной древесины по сравнению с существующими.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что 
применение кассет-накопителей в местах проведения ру
бок ухода за лесом, а также на верхнем и нижнем 
складах позволяет механизировать трудоемкий вид ра
бот на погрузочно-разгрузочных и сортировочно-штабе- 
'левочных операциях, связанных с короткомерной дре
весиной; уменьшить трудозатраты и высвободить ра
бочих для других работ; сократить денежные затраты 
и повысить выработку. С внедрением этого способа 
обеспечиваются безопасные условия труда в выполне
нии данных работ, сокращаются простои автотранспорта 
под погрузкой и разгрузкой.

ЦЕННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
О  новой пятилетке развитие лесного хозяйства идет 

по линии его дальнейшей интенсификации на базе 
более рационального использования лесных ресурсен, 
повышения продуктивности лесов и увеличения товар
ности лесохозяйственного производства и решения ряда 
друРйх задач, теоретические основы которых являются 
предметом изучения экономики лесного хозяйства.

Конкретные пути повышения эффективности лесохо
зяйственного производства, правильный выбор новых 
форм хозяйствования, практические решения задач по 
переводу лесохозяйственных предприятий на новые 
условия планирования и экономического стимулирова
ния могут быть успешными лишь при условии их согла
сованности с лесоэкономической теорией. Последнее го
ворит о том, что работникам производства необходимо 
глубоко изучать теорию э к о н о м и к и  нашей отрасли и 
творчески применять ее при решении практических 
вопросов.

В -качестве одного из учебных пособий, в котором в 
доступной форме освещены основные вопросы лесоэко- 
нокической науки, является книга В. Л. Джиковича ‘.

В -учебном пособии осзещаются экономические основы 
воспроизводства лесных ресурсов как единства процес
сов лесопользования и лесовыращивания, особенности 
действия закона стоимости в лесном хозяйстве, в кото
ром; он проявляется как в товарной, так и в рентной 
формах, экономические основы лесных такс и государ
ственного лесного дохода, экономическая эффективность 
вложений общественного труда в процесс лесовыращи- 
ванйя и другие вопросы.

Более прикладной характер носят разделы учебника, 
в которых изложены вопросы планирования и финан
сирования хозяйственной деятельности лесхозов, эконо
мические показатели и их анализ, вопросы ценообразо
вания на продукцию лесного хозяйства, хозяйственного

1 «Экономика лесного хозяйства», учебное пособие 
для студентов инженерно-экономических факультетов, 
изд-во «Лесная промышленность», 1970 г.

расчета и претворения в жизнь экономической реформы.
Особое внимание автором уделено раскрытию внут

реннего содержания процесса воспроизводства лесных 
ресурсов, показу рентных форм проявления закона 
стоимости в лесном хозяйстве, обоснованию особенно
сти определения экономической эффективности лесохо
зяйственного производства, определению продукции 
лесохозяйственной деятельности, особенностям круго
оборота стоимости в процессе лесохозяйственного про
изводства и износа производственных фондов, кальку
ляции производственных затрат и ценообразованию в 
лесном хозяйстве.

Несмотря на значительные успехи лесоэкономической 
науки, в частности, за последнеее десятилетие, эконо
мика лесного хозяйства как научная дисциплина нахо
дится еще в стадии формирования, ряд положений ее 
являются спорными, дискуссионными. В учебнике изло
жены-различные мнения и взгляды, освещаются проти
воположные точки зрения. Это относится, в первую оче
редь, к особенностям действия закона стоимости в сфе
ре лесохозяйственного производства, ренты и рентных 
отношений в процессе лесопользования и денежной 
оценки лесов, учета фактора времени при определении 
экономической эффективности затрат на лесное хозяй
ство.

Как отмечает в своем предисловии редактор книги 
проф. П. В. Васильев, некоторые теоретические поло
жения, выдвинутые автором книги, являются спорными. 
С этим следует согласиться, в особенности в отношении 
положений книги, где отрицается возможность стои
мостной оценки леса на корню, исчисления себестоимо
сти продукции лесовыращивания, определения экономи
ческой эффективности лесохозяйственных мероприятий 
и т. п.

Общее состояние лесоэкономической науки, неразра
ботанность некоторых ключевых теоретических вопро
сов, наличие различных, часто противоположных мне
ний отразились на содержании и способе изложения 
материала, носящего отчасти дискуссионный характер. 
Все это требует при пользовании книгой активного, 
избирательного отношения читателя.

Н. А. МОИСЕЕВ, Д. П. СТОЛЯРОВ

32

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Книга «Лесоведение и лесоводство» академика 
ВАСХНИЛ И. С. Мелехова изд. Московского лесотех
нического института (М., 1970) — результат многолет
них исследований автора, его научной и производствен
ной деятельности.

В книге много новых материалов, ряд цифровых дан
ных приводится впервые, так что она может послужить 
своеобразным справочником для читателей.

Несмотря на малый объем книги, в ней освещен боль
шой круг актуальных проблем лесного хозяйства. Дей
ствительно, разнообразие наших природных условий дик
тует необходимость дальнейшей разработки региональ
ного лесоводства: тундрового, таежного, горного, степ
ного, защитного, ландшафтного и т. д. Следует совер
шенствовать и расширять наши знания в области за
щиты леса, и не только от болезней и вредителей, но и 
от таких стихийных явлений, как ветровалы, буреломы, 
снеговалы, снеголомы, ожеледи, а также от антропоген
ных факторов — вредного влияния газов, уплотнения 
почвы, неурегулированной пастьбы скота, загрязнения 
рек и т. д.

Автор предлагает в северных предтундровых лесах 
запретить сплошные рубки, вызывающие опасность на
ступления тундры с вытекающими отсюда вредными по
следствиями ухудшения климата в южных районах. 
В этой связи своевременна постановка вопроса о не
обходимости продвижения северной границы леса в 
тундру.

Правильно подчеркивает автор, что современное 
лесоводство, все его приемы и методы (рубки главного 
пользования, рубки ухода, лесовосстановление и т. д.) 
могут лишь тогда дать успех, когда они будут увязаны 
с возможностью механизации работ, а механизация в 
свою очередь с биологией леса.

Пока у нас нет обобщающих работ в географическом 
аспекте по всем разделам лесоведения и лесоводства, 
имеет смысл выделять раздел «Географические аспекты 
лесоведения и лесоводства», как это сделал автор, но 
в дальнейшем, по нашему мнению, обе эти части долж
ны освещаться на двух уровнях: а) общие закономер
ности лесоведения и общие принципы лесоводства для 
всей страны в целом и всего мира; б) конкретные дан
ные по лесоведению и лесоводству и результатам хо
зяйственной деятельности человека для отдельных гео
графических зон, лесорастительных районов, а в их пре
делах— по группам или семействам типов леса. Гео
графическое лесоводство необходимо не только в связи 
с различными естественноисторическими условиями, но и 
потому, что в разных регионах неодинакова степень из
менения природы леса деятельностью человека.

В книге приводится составленная автором карта лесо
пожарных сезонов на земном шаре, которая представ
ляет большой практический и научный интерес. В опре
делении пожарной опасности кроме различий в место
положении района следует учитывать рельеф, удален
ность от моря, направление атмосферной циркуляции, 
направление морских течений и т. д.

Автор обосновывает учение о динамической типологии 
леса, корни которого уходят в прошлое нашей отечест
венной науки и практики. В связи с развитием науки 
и техники и большими достижениями в практике лес
ного хозяйства стало очевидным, что многие типы леса 
изменяются даже на протяжении сравнительно коротко
го отрезка времени. В динамической типологии следует 
учитывать не только изменение древостоя, но и всех 
других компонентов леса: подлеска, II яруса, живого 
напочвенного покрова и почвенных микроорганизмов.

Однако следует избежать возможных крайностей. 
Признавая изменение типов леса во времени, нужно

«Лесоведение и лесоводство»
вместе с тем руководствоваться определенными критерия
ми (мерой) этих изменений. Без таких критериев, кото
рые еще, к сожалению, не вполне разработаны, может 
возникнуть путаница как в науке, так и на практике, 
и один и тот же тип леса будет называться по-раз
ному.

Самый большой удельный вес в книге занимает раз
дел «Типология вырубок». Учение о типах вырубки хотя 
и разработано для концентрированных рубок Севера, 
но не теряет своей актуальности и для зоны интенсив
ного лесного хозяйства, несмотря на то, что вырубки 
здесь не остаются обезлесенными на длительное время, 
в большинстве случаев на них сразу же создаются куль
туры. Однако после сплошной рубки в первые два-три 
года зарастание вырубок идет, в основном, в зависимо
сти от типа леса, а это влияет на условия подготовки 
псчвы, производство лесных культур и уход за ними.

Не совсем ясно в книге, что входит в понятие типа 
леса по динамической типологии — серия этапов или от
дельно взятый этап. Это следует уточнить, чтобы не 
было расхождений в практике лесного хозяйства. Кроме 
того, надо уточнить, можно ли в определение типа леса 
включать такие неопределенные положения, как общ
ность этапов и наметившихся тенденций дальнейшего 
развития. Для исследования, конечно, нужно учитывать 
этапы развития, изучать их длительность. Но для прак
тики лесного хозяйства необходима большая точность 
и конкретность. Автор правильно указывает на то, что 
необходимо установить тесную математическую связь 
между почвой и напочвенным покровом. Это очень важ
ная тема для будущих исследований.

К сожалению, в книге очень кратко изложена спе
циальная часть лесоводства. По нашему мнению, в ней 
следовало бы наряду с другими вопросами дать обоб
щение результатов исследований и производственного 
опыта по рубкам ухода. Таких обобщающих работ, на
писанных на высоком теоретическом уровне, пока еще 
нет. Этот вопрос трактуется отдельными авторами раз
лично, и при этом часто делаются противоположные 
выводы.

Вполне можно согласиться с автором, что необходимо 
в каждом конкретном случае разрабатывать четкую ком
плексную технологию с охватом как лесозаготовитель
ных работ, так и всех мероприятий по лесовосстанов
лению и сохранению лесной среды.

Предложение автора о путях применения рубок глав
ного пользования в различных районах СССР не вызы
вает возражений. Мы согласны с его мнением о том, 
что выборочные рубки в горных лесах, особенно в одно
возрастных древостоях, могут нанести большой вред 
лесу.

Хотелось бы, чтобы автор подчеркнул, что в таежной 
зоне имеется большой процент горных лесов, между тем 
эксплуатация их проводится с применением техники и 
технологии, предназначенных для равнинных условий, 
что наносит огромный вред не только древостоям, но 
и горным лесным почвам, а также нарушает водный 
режим этих районов.

Рецензируемая книга могла бы послужить основой но
вого учебника лесоводства, если ее дополнить обобщен
ными результатами достижений академических и отрас
левых научных учреждений, вузов и передового опыта 
лесного хозяйства.

Н. М. ГОРШЕНИН, доктор с.-х. наук

КРИТИНА • БИБЛИОГРАФИЯ > • КРИТИКА

2 Лесное хозяй ство  4 33

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



У Д К  634.0.5 : 634.0.613

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ЕЛЬНИКОВ

Л  о данным многих иссле
дований, хвойные дев

ственные леса нашей страны 
преимущественно разновоз
растные (Б. А. Ивашкевич, 
1929; П. В. Воропанов, 1950;
Н. И. Баранов и К. И. Гри
горьев, 1955; А. А. К орча
гин, 1956; Э. Н. Фалалеев, 
1960; Н. Н. Свалов, 1961 
и др.). В результате много
кратного проведения выбо
рочных рубок образуются 
разновозрастные, сложные 
древостой, создающие обыч
но вертикальную сомкну
тость крон деревьев 
(Н. П. Анучин, 1969). По 
справедливому замечанию 
А. И. Толмачева (1954) в 
условиях девственного леса 
разновозрастность древо
стоя долж на считаться п ра
вилом. Б. П. Колесников 
(1956) считает, что разно
возрастность присуща р а з 
витию древесной раститель
ности, а одновозрастность 
выступает как отдельный 
этап в этом развитии.

Д л я  характеристики воз
растного строения насаж де
ний предложен ряд класси
фикаций (Р. Г. Синелыци- 
ков, 1958; Г. Е. Комин, 1963; 
И. И. Гусев, 1964; И. В. Се- 
мечкин, 1967), в которых 
большое место отводится 
разновозрастным древосто-

ям. Н аряду  с этим, по 
нашему и ряда авторов 
(И. В. Семечкин, 1967; 
С. А. Дыренков, 1967; 
А. Д. Волков, 1967) мнению, 
целесообразно разделять 
насаждения по возрастному 
строению на три хозяйствен
ные категории:относительно
одновозрастные, относитель- 
но-разновозрастные и абсо
лютно-разновозрастные.

Д л я  первых двух катего
рий насаждений характерны 
закономерности строения 
одновозрастных древостоев, 
поэтому затруднений в их 
таксации нет. В абсолютно
разновозрастных еловых ле
сах ель представлена рядом 
особей от 2 до 350 лет; при 
одном и том же возрасте 
они принимают участие в 
формировании подроста и 
древостоя. В таких н асаж 
дениях число стволов имеет 
плавные переходы от одной 
возрастной группы к другой, 
древесный полог отличается 
вертикальной сомкнутостью.

Лесоустроительная инст
рукция 1964 г. рекомендует 
при таксации разновозраст
ных лесов выделять возраст
ные поколения. К сож але
нию, эти важные указания 
не находят реализации в 
сводных итогах характери
стики лесного фонда — таб

П. А. АНИШИН [Ухтинский инду
стриальный институт]

лицах классов возраста, бо
нитетов, полноты и других 
материалах лесоустройства. 
Многолетняя практика в 
устройстве северных лесов 
показывает, что упрощенная 
таксация разновозрастных 
насаждений (в частности, 
ельников) без деления на 
поколения производится из- 
за отсутствия простых и чет
ких рекомендаций по их 
таксации. Тем самым лесо
инвентаризационные мате
риалы в значительной степе
ни обесцениваются, чего 
нельзя допускать в дальней
шем. Вопросы прогнозиро
вания лесопользования, по
вышения продуктивности ле
сов, да и повседневной 
деятельности лесхозов слож
но решать без детальной 
таксационной характеристи
ки разновозрастных насаж 
дений.

Как видим, одним из 
центральных вопросов в 
таксации разновозрастного 
леса является деление его 
на возрастные поколения. 
Под этим термином отдель
ные исследователи понима
ют совокупность деревьев 
определенной возрастной 
группы, где амплитуда ко
лебания возраста составля
ет 40 лет. В лесоустроитель
ной инструкции рекоменда
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ции о разделении разновоз
растных древостоев на поко
ления такж е базируются в 
основном на возрастной ха
рактеристике. С таким меха
ническим подходом, не име
ющим ничего общего с био- 
ценотическим комплексом, 
каким является разновоз
растный еловый лес, нельзя 
согласиться.

По нашим данным, де
ревья ступеней толщины аб 
солютно - разновозрастных 
ельников черничникового ти 
па леса по возрасту х ар ак
теризуются следующим об
разом:

8 см — от 57 до 175 лет;
12 с м — 60— 180 лет;

16 см —  80—212 лет; 
20 см — 101 — 250 лет; 
24 с м — 110—259 лет;

28 см — 135—270 лет; 
32 с м — 147—275 лет; 36 см 
от 260 до 330 лет.

Какие же по размерам де
ревья формируют 40-летние 
возрастные поколения? Об 
этом дадут представление 
приведенные в таблице ко
эффициенты изменчивости 
(среднее отклонение от 
среднего его значения, вы
раженное в процентах).

Данные таблицы показы
вают, что деревья примерно 
одного возраста резко отли
чаются по своим размерам. 
Изменчивость высот и д и а 
метров с повышением воз
раста уменьшается. Это зна
чит, что в эколого-физиоло- 
гическом отношении деревья 
в возрасте 220—300 лет 
сравнительно однородны, 
а в свою очередь деревья 
в возрасте до 140 лет не 
одинаковы по своим разм е
рам, росту и развитию.

Нами было установлено, 
что деревья одного возраста 
в еловом разновозрастном 
лесу по характеру роста и 
развития разделяются на 
четыре группы. Таким об
разом, термин «поколение» 
с учетом только возрастной 
характеристики не являет
ся естественноисторической 
единицей. Поэтому термин 
«возрастное поколение» сле
дует заменить на «естест
венное поколение», понимая 
под последним совокупность 
деревьев одной породы, 
сформировавшуюся в про
цессе использования эколо
гической ниши, однородную 
в генетическом, возрастном, 
морфологическом, экологи
ческом и фитоценотическом 
отношениях (И. В. Семеч- 
кин, 1967).

Чтобы разделить разно
возрастный ельник на есте
ственные поколения, нужно 
возрастные пределы колеба
ния возраста расширить до 
60 лет, а для групп более 
старых деревьев — до 100 
лет. Отказ от строгого 
соблюдения возрастного 
признака становится более 
убедительным, когда про
анализируем товарную
структуру разновозрастных 
ельников.

По данным пробных пло
щадей со сплошной рубкой 
древостоя и подроста явст
вует, что выход деловой 
древесины зависит от диа
метра деревьев, стадии или 
периода развития разновоз
растного елового леса (на
ми выделено семь периодов) 
и возраста. Коротко отме
тим, что процессы разруше
ния и восстановления в р аз

новозрастном ельнике име
ют определенную периодич
ность: усиленный распад
перестойной части; интен
сивный рост подроста; вы
ход подроста в основной 
полог; период некоторой 
стабилизации насаждения; 
затем опять выпадение 
большого количества пере
стойных деревьев. Один 
цикл роста и развития раз
новозрастного елового дре
востоя длится около 200— 
250 лет.

Высокий выход деловой 
древесины отмечается в тех 
древостоях, где процесс омо
ложения замедлен. Измене
ние фаутности ели в зави
симости от возраста имеет 
такую особенность: самый
высокий выход деловой дре
весины — в деревьях с воз
растом до 140 лет (от 70 
до 83% ), затем уменьшение 
выхода до 65—68% в возра
сте 150— 180 лет и вновь 
у деревьев 190—220 лет вы
ход деловой древесины до
стигает 70—80%. Наши дан
ные в принципе согласуются 
с материалами С. П. Ускова 
(1959), полученными по ель
никам Карелии.

Зависимость выхода дело
вой древесины от диаметра 
деревьев на высоте груди 
характеризуется волнооб
разной кривой; с повышени
ем диаметра до 16 см он 
увеличивается до 80%, при 
диаметрах 20—28 см сни
жается в среднем до 75%, 
затем у деревьев диаметром 
32 и 36 см отмечается м ак
симальный выход древесины 
(83%) и только у более тол
стых деревьев он уменьша
ется до 70—74%.

Коэффициенты изменчивости высот и диаметров по возрастным поколениям, %

Возрастные поколения, лет В целом
П оказатели по насаж

60—100 101-140 141 — 180 181-220 221—260 261-300 дению

Высота . 
Диаметр

31,8 35,7 24,1 19,7 9 ,5  8.3 34,8
32,7 32,1 29,0 22,6 17,6 12,7 37,7
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На основе детального изу
чения строения и товарно
сти разновозрастных ельни
ков мы пришли к выводу, 
что различие разновозраст
ных древостоев друг от дру
га заключается в ином 
удельном весе по запасу от
дельных естественных поко
лений. Д ля  условий Евро
пейского Севера в разновоз
растных ельниках целесооб
разно выделять не более трех 
поколений: первое — 220—
250 лет; второе— 120— 160 
лет и третье — 80— 100 лет. 
При этом основными при
знаками для выделения по
колений служат диаметры 
на высоте груди и внешние 
признаки деревьев (вид ко
ры, угол прикрепления сучь
ев и т. д.).

Тонкомерную часть (60— 
100 лет) всегда нужно отде
лять, хотя среди этих де
ревьев и встречаются в не

большом количестве экземп
ляры и более старшего воз
раста. При условии их 
осветления по энергии роста 
они мало отличаются от бо
лее молодых деревьев, так 
как хозяйственный возраст 
(по М. М. Орлову) у них 
будет примерно одинаков. 
То ж е  самое касается и де
ревьев первого поколения, 
куда частично попадут эк 
земпляры более молодого 
календарного возраста, но 
уже исчерпавшие свой ж и з
ненный потенциал, как и 
другие календарно старые 
деревья.

Таким образом, первое 
поколение будет представ
лено совокупностью спелых 
и перестойных деревьев, ос
тавление которых на корню 
с лесоводственной и хозяй
ственной точек зрения не 
желательно.

Второе поколение сфор

мировано деревьями, про
шедшими стадию макси
мального текущего прирос- , 
та, но еще достаточно 
физиологически активными; • 
другая ж е  часть деревьев 1 
этого поколения или прохо- |  
дит период интенсивного ро- ; 
ста, или еще не достигла j 
этой стадии. Первую часть \ 
деревьев можно считать спе- « 
лыми и они подлежат руб- ■ 
ке, а остальные еще явля- ; 
ются источником повышен- | 
ного накопления древесного 
запаса.

Третье поколение цели
ком представлено деревьями 
перспективными, независимо 
от их календарного возрас
та. При создании благопри
ятных условий освещенно
сти, что соответственно ска
жется и на улучшении гид- 
ро-тер.мальных факторов 
среды, эти деревья являются 
источником повышения про-

|£ о стр о м ская  область н а
ходится в выгодных 

лесоэкономических и лесо
растительных условиях. О д
нако состояние ее лесного 
фонда таково, что при су
ществующем порядке экс
плуатации лесов (особенно 
хвойных), есть опасность 
полного истощения эксплуа
тационных запасов по боль
шинству лесхозов в ближ ай
шие 5— 10 лет. В то же вре
мя леса области являются 
потребительской базой груп
пы крупных целлюлозно-бу
мажных и деревообрабаты
вающих предприятий, р ас
считанных практически на 
неограниченный срок дейст
вия. Такое положение воз
никло в результате усилен
ной эксплуатации лесосырь
евых баз, особенно в приже- 
лезнодорожных лесхозах, 
когда имели место ежегод
ные перерубы расчетных ле
сосек.

Подобная практика лесо
эксплуатации привела к на
рушению принципа непре
рывности пользования спе
лым лесом. В 13 из 22 
лесхозов лесные массивы 
истощены рубкой, остатки 
эксплуатационных насаж де
ний рассредоточены на боль
шой площади и отдалены от 
рабочих поселков. Уже в на
стоящее время возникла 
проблема обеспечения лесо
сырьевыми ресурсами имею
щихся производственных 
мощностей. При существую
щем порядке эксплуатации 
лесов III группы оставшие
ся запасы спелых и пере
стойных насаждений в ле
сосырьевых базах предприя
тий Минлеспрома СССР в 
объеме 25943 тыс. м3 будут 
освоены в течение 8 лет 
(табл. 1).

Приведенные данные 
(табл. 2 и 3) свидетельству
ют об ограниченных резер-

УЛУЧШИТЬ

ЛЕСОСЫРЬЕВЫХ

КОСТРОМСКОЙ

Б. С. НОВИКОВ (Костромское

36

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



дуктивности разновозраст
ных ельников. В рубку они 
должны поступать только 
после прохождения ими пе
риода или стадии макси
мального текущего при
роста.

В разновозрастных север
ных ельниках следует т щ а
тельно таксировать подрост, 
к которому нужно относить 
деревья, не достигшие поло
вины высоты основного, 
верхнего полога. При верти
кальной сомкнутости дре
весного полога выполнить 
это условие весьма слож
но. Искусственное отделение 
подроста от древостоя отме
чал М. М. Орлов (1925), он 
рекомендовал при этом не 
упускать из вида ту основ
ную и руководящую мысль, 
что сложное насаждение — 
прежде всего органическое 
целое, а не математическая 
сумма ярусов.

Д ля  условий Европейско
го Севера в разновозраст
ных ельниках к подросту 
нужно относить деревца 
с диаметром на высоте гру
ди не менее 8 см и высотой 
не более 5—7 м. Класс бо
нитета насаждения следует 
определять по средней высо
те и возрасту основного, 
наибольшего по запасу по
коления.

Таксация разновозраст
ных ельников с разделением 
на поколения — решение од
ной стороны вопроса. Вто
рой, не менее важный эле
м е н т— отражение результа
тов таксации не только в 
таксационных описаниях, но 
и в итогах таблиц классов 
возраста, бонитета, полноты, 
товарности и типов леса. 
Д ля  этого по каждой поро
де целесообразно показать 
одной строкой итоги услов
но-одновозрастных и услов

но-разновозрастных насаж
дений, другой — абсолютно
разновозрастных и треть
ей — всего по породе.

Таким образом, надо ха
рактеризовать только те 
преобладающие породы в 
которых доля участия раз
новозрастных древостоев 
значительна. К этим поро
дам прежде всего следует 
отнести ель и пихту.

При наличии сведений
о возрастной структуре в 
виде итогов таблиц классов 
возраста следует подумать
об образовании хозсекций 
по этому признаку. С уче
том экономических условий 
и целевого назначения ле
сов в хозсекциях, объединя
ющих разновозрастные на
саждения, нужно рекомен
довать интенсивно-выбороч
ную форму хозяйства с 
добровольно - выборочными 
рубками.

У Д К  634.0.611 (470.317)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕСУРСОВ

ОБЛАСТИ

управление лесною хозяйства]

вах как спелых, так  и при
спевающих насаждений, а 
такж е о необходимости при
нятия срочных мер к упоря
дочению лесопользования в 
области.

В результате принятых 
мер леса III  группы в у ка
занных лесхозах на площ а
ди 985,5 тыс. га были в
1970 г. переведены во II 
группу лесов, однако до на
стоящего времени не решен 
вопрос с упорядочением 
ежегодного размера отпуска 
леса в лесосырьевых базах, 
по-прежнему продолжают 
иметь место большие пере
рубы расчетных лесосек 
(особенно по хвойному хо
зяйству) в лесхозах, имею
щих ограниченные лесосырь
евые ресурсы. Одновремен
но в северо-восточных лес
хозах области (Вохомском, 
Павинском, Пыщугском) 
расчетная лесосека в лесах
III группы используется не

полностью. H q используется 
она и в лесах II группы 
в Буйском, Галичском, Ни- 
коло-Поломском лесхозах 
(табл. 4).

Если перерубы расчетных 
лесосек с 1965 по 1970 г. по 
общему объему снизились в 
области на 1 млн. м3, то 
снижение перерубов расчет
ных лесосек по хвойному 
хозяйству идет очень мед
ленно. Чрезмерную эксплуа
тацию лесов III группы в 
большинстве лесхозов обла
сти в дальнейшем следует 
считать недопустимым явле
нием.

Анализ данных гослес- 
фонда Костромской области 
по состоянию на 1/1 1949 и
1966 гг. свидетельствует об 
уменьшении на 129,6 тыс. го 
площади хвойных насажде
ний. Площадь лиственных 
за этот период возросла на
178,6 тыс. га. На 64,2 млн. л 3 
сократились эксплуатацион-
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Таблица 1
Состояние промышленных лесов III группы в лесхозах Костромской области, тыс. м 3

Наименование лесхозов

ИспОЛЬЗОВс 
лесосе 

III груг

всего

ние расчетной 
ки в лесах 
пы (1970 г.)

в том числе 
хвойное 

хозяйство

Наличие 
эксплуатацион

ных запасов 
в лесосырьевых 

базах III группы 
(на 1/1 1971 г.)

У тверж ден
ный еж егод

ный отпуск 
в лесах 

III группы

Фактическая 
рубка 

в лесах 
III группы 

(1970 г.)

Число лет исполь 
зования эксплу

атационного 
фонда при 

достигнутых
М О Щ Н О С ТЯ Х

Л е с х о з ы  с о г р а н и ч е н н ы м и л е с о с ы р ь е в ы м и  р е с у р с а м и

Николо-Поломский......................... 60,3 97 935 90 60 15
264 187 — — ___■ ____

И в а н о в с к и й ..................................... 139,3 113,3 589 420 95 6
114,5 123,3 2489 290 331 8

М акарьевск и й ................................. 190 220,5 2191 460 314 7
М антуровский................................. 150,8 196,6 1924 120 166 11
Н ей ски й .............................................. 165 335,4 2655 255 281 9
Островский ..................................... 108,6 94 1567 185 183 8
Парфеньезский ............................. 160,9 267 3211 230 247 13
Поназыревский ............................. 205,8 195,3 3263 425 652 5
Солигаличский................................. 147,5 273,3 1666 250 307 5
Ч у х л о м с к и й ................................................. 137,2 213,9 3518 290 388 9
Ш арьинский ..................................... 169,3 376 2045 240 190 11

И т о г о .  . . 25943 3213 8

О с т а л ь н ы е л е с х о з ы  с н а л и ч и е м  л е с о в  III г р у п п ы

С у д ан ски й ......................................... 112,1 127 6935 340 347 20
Кологривский ................................. 107,5 145,3 11235 450 540 20
Межевской ................................. .... 94,3 134,5 3599 280 265 14
П ави н ски й ......................................... 57,7 98,4 8292 200 229 36
Пыщугский ..................................... 90,5 151,5 3269 150 228 14
Вохомский ......................................... 73,4 110,5 8814 800 443 20

И т о г о  . . . 42144 2052 20

ные запасы хвойного хозяй
ства. Особенно сильно со
кратилась площадь еловых 
древостоев — на 258,4 тыс. 
га, а площ адь осиновых, 
наоборот, возросла на 
132 тыс. га. В настоящее 
время площадь перестойных 
насаждений в мягколиствен
ном хозяйстве области со
ставляет 55,7%, из них с 
преобладанием березы — 
50% и осины — 69,2%. Д оля 
хвойных молодняков I —II 
классов возросла по состоя
нию на 1/1 1966 г. в гослес- 
фонде и составила от по
крытой лесом площади 
8,3% против 6,3% в 1949 г., 
а доля лиственных умень
шилась с 29 до 16%, что 
видно из следующих данных 
(табл. 5).

Несмотря на уменьшение 
против 1949 г. площади 
лиственных молодняков на
403,9 тыс. га в результате 
проводимых мероприятий 
по рубкам ухода за лесом, 
содействию естественному 
возобновлению леса и по 
сохранению подроста и мо
лодняков в лесосеках, 
удельный вес их в общем 
наличии молодняков I— II 
классов еще велик и состав
ляет 66%. Необходимо и в 
дальнейшем не снижать 
объем работ по уходу за 
молодняками, широко ис
пользовать прогрессивные 
способы ухода с применени
ем арборицидов. Лесосырь
евые базы в настоящее вре
мя хорошо освоены, в г-тих 
имеется развитая сеть лесо

возных дорог и сплавных 
рек. В таких условиях нель
зя в дальнейшем допускать 
ежегодное недоиспользова
ние расчетной лесосеки в 
объеме до 1,5 млн. м3 по 
лиственному хозяйству.

Так, в начале пятидеся
тых годов общая расчет
ная лесосека составляла 
13720 тыс. л 3, а по хвойному 
хозяйству — 8500 тыс. м3, 
или 61,5%. В настоящее 
время она определена в 
7768 тыс. м3, а по хвойному 
хозяйству — 3417 тыс. м3, 
или 44%, т. е. за последние
15 лет удельный вес запасов 
лиственных насаждений в 
общей расчетной лесосеке 
возрос на 17,5%. Происхо
дит накапливание спелых и 
перестойных лиственных на
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Таблица 2
Динамика освоения эксплуатационных запасов в гослесфонде Костромской области

в период с 1966 по 1970 г., тыс. м 3

1 группа 11 группа 111 группа Всего

*
в том в том В ТОМ

П оказатели числе числе числе числе
итого хвойное итого хвойное итого хвойное итого хвойное

хозяйство хозяйство хозяйство хозяйство

Наличие эксплуатационных запасов по учету
лесного фонда на 1/1 1966 г.................. . . . .  17470

Вырублено по годам:
1966 .......................................................... . . . .  201
1967 .......................................................... . . . .  195
1968 .......................................................... . . . .  243
1969 .......................................................... . . . .  265
1970 .......................................................... . . . .  251

Итого вы рублено............................. . . . . . . .  1155
Остаток на 1/1 1971 г.................................... . . . .  16315
В том числе в лесосырьевых базах Минлеспро 

ма С С С Р ................. .................... ............................

13110 33140 17170 146720 101300 197330 131580

152 1557 861 7101 4711 8859 5724
129 1796 874 7204 4689 9195 5692
161 1700 882 6654 4591 8497 5634
168 1693 848 6469 4260 8427 5276
142 1739 873 6084 3833 8074 4848
752 8485 4338 33512 22084 43152 27174

12358 -24655 12832 113208 79216 154178 104406

7916 4783 67087 47617 75003 52400

саждений, в первую очередь 
по осиновому хозяйству. 
В результате снижается и 
без того их низкая то вар 
ность, чем наносится непо
правимый ущерб государст
ву. Так, выход деловой дре
весины для осины I— II бо
нитетов, по предваритель
ным данным проводимых 
исследований в области, в 
возрасте рубки 41—50 лет 
составляет 40—45%, а в 
возрасте 81—90 лет — всего 
лишь 10—25% (табл. 6).

Только по 10 лесхозам в 
1969 г. расчетная лесосека 
по лиственному хозяйству 
не была освоена более, чем 
на 1,3 млн. м3. Объемы руб
ки леса по Костромской об
ласти должны быть доведе
ны до размера расчетной л е 
сосеки в 1972 г. Однако до 
настоящего времени объеди
нение «Костромалеспром» 
не разработало конкретные 
мероприятия по упорядоче
нию размеров ежегодного 
отпуска леса в лесосырье
вых базах своих предприя
тий и по утверждению сло
жившихся границ этих баз, 
не решило полностью эти во
просы в вышестоящих о рга
нах в установленном по
рядке.

По нашему мнению, реше
ние проблемы рационально
го использования лесосырь
евых ресурсов области 
должно осуществляться по 
двум основным направлени
ям:

а) полное и рациональное 
использование всей массы 
древесины на отведенных 
в рубку лесосеках с учетом 
обязательного выполнения 
определенных технологиче
ских схем лесоразработок 
с целью последующего свое
временного и оптимального 
возобновления леса на вы
рубаемых площадях;

б) полное и рациональное 
использование заготовлен

ной и вывезенной древесины 
в народном хозяйстве. Сюда 
относятся вопросы структу
ры производства и лесопо- 
требления, максимального 
увеличения производства 
наиболее эффективных ви
дов древесных материалов, 
использование низкокачест
венной и мелкотоварной дре
весины и отходов деревопе- 
реработки и т. д.

Нерациональное исполь
зование лесосечного фонда 
лесозаготовителями, в ос
новном леспромхозами объ
единения «Костромалес
пром», видно из следующих 
отчетных данных за 1968—-
1971 гг. (табл. 7).

Т аблица 3
Распределение покрытой лесом площади по группам возраста 

и преобладающим породам (по состоянию на 1/1 1966 г.), %

Порода

М олодняк и
Средне
возраст

ные

Приспе
вающ ие

С пелые 
и пере
стойные

ИтогоI
класс

N
класс

Сосна ............................. 27 34 12 11 16 100
8 6 11 15 60 100

Б е р е з а ............................. 14 12 52 7 15 100
Осина ................................. 34 15 14 7 30 100

В с е г о .  • . 18 16 29 10 27 100
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Перерубы расчетных лесосек в одних лесхозах в лесах  
III и 11 групп и недорубы их в других за период с 1965 по 1970 г.,

тыс. м 3

Таблица 4

Годы

Перерубы Недорубы

всего
в том числе 

хвойное 
хозяйство

всего
в том числе 

хвойное 
хозяйство

1965 .........................................  2683,5 2494,7 1076,6 210,5
196 6 .............................................  2174,7 2158,1 1086,5 284,1
196 7 .............................................  2345,3 2090,2 898,1 219,1
196 8 .............................................  2084,3 2581,0 1090,8 242,1
196 9 ............................................. 2048,6 2091,2 1161,7 227,8
197 0 .............................................  1684,4 2158,7 781,1 104,8

Нерациональное использо
вание и неполное освоение 
лесозаготовителями выделя
емого им лесосечного фонда 
приводят к тому, что сни
жаются эффективность и 
сроки эксплуатации лесных 
массивов, увеличиваются з а 
траты труда и денежных 
средств на освоение и экс
плуатацию сырьевых баз. 
Оставление недорубов и 
неочищенных лесосек нано
сит ущерб лесному хозяйст
ву: недорубы подвергаются 
ветровалу, усыхают, одно
временно с неочищенными 
местами рубок увеличивают 
пожарную опасность, созда
ют благоприятные условия 
для размножения вредите
лей леса и значительно

осложняют проведение лесо
восстановительных работ.

Вышеприведенные данные 
говорят о возможности 
улучшения использования 
древесного сырья за счет 
устранения только одних ко
личественных потерь древе
сины, которые связаны с не
достатками в организации 
производства. Одновременно 
необходимо добиваться бо
лее высокого выхода дело
вой древесины с помощью 
рациональной раскряжевки 
хлыстов по выходу наиболее 
ценных для народного хо
зяйства деловых сортимен
тов высшего качества и осо
бенно хлыстов мягколист
венных пород.

Следующим резервом в

эксплуатации лесосырьевых 
ресурсов считается макси
мальное или полное исполь
зование расчетной лесосеки 
в лесах I группы. В настоя
щее время расчетная лесо
сека по этим лесам в Кост
ромской области установле
на в объеме 568 тыс. м3, 
в том числе по хвойному хо
зяйству— 286 тыс. м3. Сле
дует отметить, что установ
ление сейчас расчетных
лесосек принимается с перс
пективой непрерывности ле
сопользования в два-три 
класса возраста, т. е. от 20 
до 60 лет и более. Поэтому 
срок действия утвержден
ных расчетных лесосек дол
жен быть продолжительным, 
а размер их — постоянным 
и неизменяемым. На прак
тике изменения расчетных 
лесосек по нашей области 
производятся едва не каж 
дые 3—5 лет и подчас не 
вызываются необходимо
стью.

В 1970 г. в лесах I 
группы было вырублено
251 тыс. ж3, из них 
142 тыс. м 3 хвойного хозяй
ства, или соответственно 
44,2 и 49,5% от размера 
расчетной лесосеки. Объеди
нение «Костромалеспром» 
проектирует освоение ле
сов I группы в объеме

Таблица 5
Свецения о динамике молодняков по Костромскому управлению лесного хозяйства

за период с 1949 по 1966 г.

Обшая 
площ адь 

лесного 
фонда, 

тыс. га

Покрытая 
лесом 

площ адь, 
тыс. га

В том числе

хвойные
насаждения

хвойные молодняки 
1 класса возраста

лесные
культуры

лиственные
насаждения

лиственные и молод
няки I—И классов 

возраста

тыс. га % тыс. га % тыс. га % ты с. га % тыс. га %

3503,2 3192,1 1657,4 52

3456,0 3092,2 1579,1 51

3590,7 3241,1 1527,8 47

1949 г.

200 6,3 18,3 0,57 1534,7 48

1956 г.

236,9 7,7 22 0,73 1513 49

1966 г.

267,2 8,3 100,5 3,1 1713,3 53

935.3 29

692.3 22,4

531.4 16,4

4 0
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300 тыс. м3 только к 1975 г. 
Его предложение о сокра
щении оборота рубки в 
хвойно-лиственных насажде
ниях на лесосырьевых б а 
зах своих предприятий не
приемлемо. Оно не является 
мероприятием по расшире
нию неистощительного лесо
пользования, а, наоборот, 
приведет к дальнейшему 
ухудшению возрастной стру
ктуры лесного фонда об
ласти и к истощению имею
щихся ресурсов.

В хвойно-лиственных, 
лиственно-хвойных и разно
возрастных насаждениях 
желательно и необходимо 
проведение несплошных ру
бок с вырубкой в первую 
очередь древесины листвен
ных и частично хвойных по
род в зависимости от кон
кретных таксационных дан
ных каждого древостоя. 
Объем постепенных и выбо
рочных рубок следует уста
навливать в плановом по
рядке не только предприя
тиям системы Минлесхоза 
РСФ СР, но и предприятиям 
Минлеспрома СССР и в 
первую очередь по тем лес
хозам, где полностью освое
на расчетная лесосека по 
мягколиственному хозяйст
ву. Расширение лесопользо

Тавлица 6
Расчетная лесосека по лиственному хозяйству в лесхозах

Наименование лесхозов

Расчетная 
лесосека по 
лиственному 
хозяйству во 
II и III груп

пах лесов

Факти
чески вы

рублено 
в 1969 г.

%
использо

вания

Факти
ческая 
рубка 

в 1970 г.

%
использо

вания

Николо-Поломский 223,6 100 44,5 136 60
Б у й с к и й ..................... 315,8 155 49 189 59
Вохомский ................. 353,8 93 27 105 29
Г ал и ч ск и й ................. 217,9 129 59 169 78
Кологривский . . . 224,4 47 21 58 26
М еж евской................. 119,0 48 40 41 33
Павинский ................. 251,7 86 34 105 41
Парфеньевский . . . 132,8 53 40 89 67
Пыщугский . . . . 174,8 39 22,5 52 30
Солигаличский . . . 168,0 108 64 108 64

И т о г о  . . . 2181,8

вания в лесах I группы до 
размера расчетной лесосеки 
потребует разработки опре
деленных планов рубок, 
схем транспортного освое
ния и на их основе — техни
ко-экономического обоснова
ния проведения рубок от
дельно по каждому лесхозу.

Очевидно, что рост объ
емов постепенных и выбо
рочных рубок, рубок ухода 
за лесом и санитарных ру
бок будет зависеть от нали
чия и использования произ
водственных мощностей по 
переработке лиственной,

858 39 1052 48

низкосортной и мелкотовар
ной древесины, получаемой 
в основном от этих видов 
рубок, а такж е наличия 
транспортных путей. П ротя
женность всех автомобиль
ных дорог с твердым покры
тием, проходящих через лес
ные массивы области, со
ставляет всего 32 м на 
100 га лесной площади, при
чем 19 м из них имеют леж 
невое покрытие. Участки ру
бок ухода расположены как 
в северо-восточной части 
области с еще меньшим на
личием дорог в неотработан

Таблица  7

Использование лесосечного фонда основными лесозаготовителями объединения „Костромалеспром"

1968 г. 1969 г. 1970 г. 1971 г.

Виды нарушений
всего

в том
числе

М инлес-
пром
СССР

всего

в том 
числе 

М инлес- 
пром 
СССР

всего

в том 
числе 

М инлес- 
пром 

СССР

всего

в том 
числе 

Минлес- 
пром 

СССР

Оставлено недорубов на начало 1971 г.,
тыс. м 3 ..................................................................  540,9

в том числе оставлено в лесу без дальней
шего освоений рубкой, тыс. м 3 ...................... 93

Нерациональная разделка древесины, тыс. м3 9
Оставлено на лесосеках невывезенной дре

весины на 1 мая каждого года, тыс. м 3 . . 54
в том числе деловой, тыс. м 3 ..............................  19
Не очищено лесосек, г а ......................................  3929
Уничтожено подроста и молодняков, га . . 396
Начислено штрафных санкций, тыс. руб. . . 345,4

537,6 554,8 523,3 584,3 536,4 476,91 353,1

73 129 84 90 68 99,5 53,4
5 3 1 3 1 9 1

23 47 24 67 37 61 41
9 14 6 26 16 19 13

3393 4210 3429 3336 2799 4115 3554
303 195 159 110 102 54 50
230,6 265,9 130,6 303,3 185,3 215,0 163,3
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ных сырьевых базах 
предприятий Минлеспрома 
СССР, так и в лесхозах, где 
лесозаготовители вырубили 
или почти вырубили свои 
базы, а лесовозные до
роги пришли в полную не
годность.

По нашему мнению, име
ются такж е значительные 
резервы получения ликвид
ней древесины от рубок ухо
да и санитарных рубок. 
Увеличение объемов рубок 
ухода в области вызовет не
обходимость дополнительно
го выделения машин, меха
низмов и оборудования для 
переработки древесины и 
дополнительных капитало
вложений для приобретения 
техники, строительства до
рог, ж илья и т. д. Без ре
шения этих вопросов проб
лема комплексной организа
ции рубок главного и проме
жуточного пользования с 
вывозкой древесины на ниж
ние склады в условиях Ко
стромской области практи
чески будет трудно разре
шимой.

Заготовка древесины от 
рубок ухода и санитарных 
рубок без ее переработки 
будет явно убыточным меро
приятием. Увеличение объ
емов рубок ухода и не
сплошных рубок главного 
пользования вызовет и 
необходимость в увеличе
нии инженерно-технического 
персонала и лесной охраны, 
так как возрастут подерев- 
•ный перечет и клеймение де
ревьев, назначенных в руб
ку. В связи с этим потребу
ется, очевидно, и дробление 
лесничеств.

По исследованиям
В Н И И Л М а количество вто
ричного сырья, доступного 
для переработки в нашей 
области, составляет около 
1 млн. м3, в том числе 
отходы лесозаготовок — 
240 тыс. м 3, отходы лесопи
ления, шпалопиления и 
фанерного производства — 
760 тыс. м3, из них твердые 
кусковые — около 710 тыс. м3 
и мягкие — 290 тыс. ж3. С уче
том дровяной древесины 
объем сырья для переработ

ки выразился в 1,5 млн. м3. 
Это большие резервы, даю
щие возможность организа-. 
ции выпуска в ряде лес
промхозов древесноволокни
стых, древесностружечных 
плит, кормовых дрожжей, 
тарного картона и другой 
продукции.

Надо полагать, что рацио
нальное использование ле
сосырьевых ресурсов долж 
но быть увязано с выполне
нием целого ряда мероприя
тий по созданию лесных 
культур, сохранению подро
ста и молодняка на лесосе
ках, содействию естествен
ному возобновлению, прове
дению лесоосушения и т. д., 
направленных на повыше
ние продуктивности лесов.

Таким образом, указан
ные мероприятия, по наше
му мнению, помогут реше
нию задачи по улучшению 
рационального использова
ния лесосырьевых ресурсов и 
организации непрерывности 
лесопользования Костром
ской области.

---------------------------------------------------------------------------------- У Д К  634.0.51

СПЕЛОСТИ ЛЕСА 

В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕНСИВНОГО 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЯБ'Л II

Н. Н. СВАЛОВ, кандидат технических наук

/"Определяемые в современной лесохозяйственной 
практике спелости леса не обеспечивают съема 

высшего урожая древесины заданных размеров и луч
шего выполнения специальных функций в условиях ин
тенсивного лесного хозяйства. Для лесов первой груп
пы вообще нет спелостей леса, выражающих их особое 
целевое назначение. Возрасты рубки в этих лесах 
обычно устанавливают на 1—2 класса выше, чем в экс
плуатационных лесах устраиваемого объекта, без науч
ного доказательства обоснованности этого повышения.

В лесах второй группы, основное назначение кото
рых — получение древесины, эта цель достигается не 
с максимальным эффектом потому, что спелости леса 
(техническую и количественную) определяют по запасу 

только главной части древостоя, включающей деревья 
высших классов роста. Другая часть древостоя, выби
раемая в процессе промежуточного пользования и ха
рактеризующаяся более удлиненным циклом поспева
ния, в расчетах не участвует. Это приводит к прежде
временной главной рубке леса при недоборе валового 
урожая древесины от главного и промежуточного 
пользований более 10%.

В 1963 г. мною предложен метод определения коли
чественной спелости, а в 1969 г. — метод определения 
технической спелости по общей производительности 
(Лесное хозяйство, 1969, № 1). Они опробованы в прак
тике и в настоящее время В/О Леспроект имеет про
грамму для расчета этих видов спелости на ЭВМ 
«Минск-22».
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По нашему мнению, методы расчета количественной 
и технической спелостей по общей производительности 
найдут широкое применение в условиях интенсивного 
лесного хозяйства, где получение максимального уро
жая древесины является основной целью. Использова
ние предлагаемых методов укажет на целесообразность 
повышения возрастов рубки леса на 0,5—1,0 класса про
тив возрастов, полученных на основе этих видов спе
лостей общепринятыми методами. Разумеется, что по
вышение возрастов рубки следует считать приемлемым 
лишь в условиях сохранения стабильности существую
щего размера расчетной лесосеки в предстоящем пери
оде, т. е. в хозяйствах, в которых текущее лесоустрой
ство найдет существенное увеличение доли приспева
ющих и спелых древостоев по сравнению с прошлым 
периодом. В других условиях принятие повышенных 
возрастов рубки без снижения размера главного поль
зования лесом невозможно при переходе к более совер
шенным формам лесного хозяйства (на основе посте
пенных и выборочных рубок) и к соответствующим ме
тодам расчета размера лесосек.

Рассмотрим вопрос о спелостях лесов специализиро
ванного назначения, например, особо ценных, защитных, 
зеленых зон.

В современной практике при обосновании возрастов 
рубки в таких лесах обычно используют естественную 
спелость, под которой понимают состояние древостоев, 
характеризующееся наступлением сильной изреженности 
или распада. Поскольку процесс самоизреживания про
текает в течение нескольких десятилетий, обоснование 
возраста рубки оказывается неточным и субъективным. 
Возникают условия для установления завышенных воз
растов рубки. В результате этого хозяйственно орга
низованные лесовосстановительные рубки леса уступа
ют место случайным пользованиям в виде санитарных 
(экономически неэффективных) рубок леса, чем 
наносится большой ущерб выполнению защитных, 
санитарно-гигиенических и других функций леса.

Попробуем уточнить понятие естественной спелости, 
предложив метод ее определения, а также критерий и 
метод для оценки защитно-оздоровительных функций 
леса под названием физиологической спелости.

Под естественной спелостью рекомендуем понимать 
состояние древостоя, выражаемое возрастом, в котором 
запас его достигает максимального значения. Физиоло
гической спелостью следует считать состояние древо
стоев секции, выражаемое возрастом, в котором на
блюдается. наивысший текущий прирост древесины и, 
следовательно, наивысший уровень физиологического 
продуцирования.

Для определения естественной спелости в соответст
вии. с данным понятием необходимо на основе материа
лов пробных площадей получить удовлетворительную 
функцию запаса от возраста, а для определения физио
логической спелости —- функцию текущего прироста от 
возраста. Возрастами спелостей будут экстремальные 
значения полученных функций. Для нахождения этих 
значений достаточно взять первые производные функ
ции и определить их корни.

Как показали исследования, произведенные Ф. Кор- 
сунь (ЧССР) и нами, наилучшую аппроксимацию запа
са и текущего прироста в зависимости от возраста дает 
степенная функция вида:

у -  ах**с1*х , (1)
где у — запас или прирост, х — возраст.

Первая производная этой функции

у' =  а х ь+с1ех~ \ 2 с  l g X +  Ь)

обращается в нуль при условии Xb+Clgx~ l =  0 или
1 2с lg х  +  Ъ =  0. Корень 2 c l g x + b  =  0, дает логарифм 

возраста спелости lg х  = — Ы2с, откуда лг—»10~* .
Для еловых, сосновых и березовых насаждений Мос

ковской области нами получены конкретные значения 
рассматриваемой функции. («Лесное хозяйство», 1969, 
№ 1). Для ельников I класса бонитета, например, функ
ция запаса от возраста имеет коэффициенты:

а =  —5,853823; Ь =  8,492384; с =  —2,126407.
Следовательно, момент максимума запаса и начала 

его убывания, т. е. естественная спелость, наступает 
в возрасте:

-  8,492384
д; =  1 0 ~ 1’,2С =  10  2,126407) _  1 0 1,995 ^

Для нахождения возраста спелости х прологарифми
руем выражение х = 101’995. Тогда: lg х =  1,995 lg 10 =  
=  1,995. Найдя антилогарифм числа 1,995, получим 
х =  99 годам. Для функции текущего прироста от воз
раста были получены коэффициенты: 6 =  7,728911; с =  
=  —2,336641.

Момент максимального текущего прироста, т. е. физи
ологическая спелость, рассчитанная аналогичным путем, 
определится возрастом 45 лет.

В сосняках Московской области на основе подобного 
расчета естественная спелость определилась возрастом 
свыше 140 лет, в березняках — 100 лет; физиологиче
ская спелость в сосняках — 40, в березняках — 34 года.

Точность рассмотренного метода определения спелос
тей всецело зависит от подбора функции и коэффициен
тов. Последние должны быть получены на достаточно 
большом материале (не менее 30 проб для среднего 
класса бонитета). Среди объектов наблюдения нужно 
иметь достаточную долю древостоев старших возрастов.

Низкий возраст естественной спелости ельников Мос
ковской области мог быть следствием ограниченности 
опытного материала в группе древостоев высокого воз
раста. Есть основания считать его связанным с небла
гоприятными условиями для произрастания еловых дре
востоев на границе своего естественного ареала, а воз
можно и вообще с природной особенностью ели к обра
зованию разновозрастного насаждения.

Полученный критерий начала распада ельников в со
поставлении со сравнительно высоким возрастом сохра
няющихся отдельных еловых деревьев и биогрупп в со
ставе смешанных и разновозрастных древостоев, как 
мы думаем, указывает на большие хозяйственные воз
можности и будущность выборочной формы в условиях 
интенсивного лесного хозяйства.

Предлагаемое понятие и численное выражение есте
ственной спелости вполне конкретны в отличие от су
ществующих. Имея в виду, что запас древостоя после 
его кульминации снижается постепенно, на основе хо
зяйственной оценки этого снижения и связанного с ним 
увеличения случайных пользований в виде санитарных 
рубок возраст лесовосстановительной рубки может быть 
установлен равным, ниже или выше естественной спело
сти в предложенном ее понимании.

Физиологическую спелость, как состояние наивысшего 
продуцирования древесины, следует рассматривать не 
как возраст, в котором тот или иной древостой подле
жит рубке, а как критерий оптимальности возрастного 
состояния древостоев секции. Он показывает, что наи
высший защитный и санитарно-гигиенический эффект от 
ельников Московской области можно было бы получить, 
если средний возраст древостоев секции поддерживать 
на уровне 45 лет или близко к этому. Отклонения от 
среднего возраста на 5 лет влекут небольшую потерю 
эффекта (в 1,5—2%), а отклонения на 10 лет—1 потерю 
в 5% от максимума. Текущий прирост в 35- и 55-летних 
ельниках оказался на 0,45—0,50 м3/га  ниже максималь
ного прироста, наблюдающегося в 45 лет.

Использование физиологической спелости как крите
рия защитно-оздоровительных функций да^ов дает ос
нование считать, что березняки в Московской области в 
общем физиологически старые и требуют омоложения 
в среднем не менее, чем на 10-летие. Сосняки и ельники 
имеют средний возраст, близкий к оптимуму.
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g  специальной лесной ли
тературе есть много 

высказываний о преимуще
ствах комплексного исполь
зования лесных богатств, 
что, однако, не подтвержде
но достаточным количеством 
примеров. Как известно, в 
1957 г. были созданы пять 
государственных лесоохот
ничьих хозяйств (ГЛОХ) — 
Сосновское, Переславское 
и др. В настоящее время их 
значительно больше. Одной 
из причин организации 
ГЛОХ была необходимость 
разработки вопросов комп
лексного ведения лесного и 
охотничьего хозяйств.

С целью изучения эконо
мических показателей рабо
ты отдельных производств 
(лесохозяйственного, охот- 
хозяйственного, лесозагото
вительного и др.) в системе 
предприятий, нами была 
проанализирована финансо
во-хозяйственная деятель
ность за 1967— 1969 гг. (в 
основном за 1968 г.) двух 
ГЛОХ Главного управления 
охотничьего хозяйства и з а 
поведников при Совете Ми
нистров РС Ф С Р, четырех 
лесхозов и двух леспромхо
зов Министерства лесного 
хозяйства РСФ СР.

Рассмотрим показатели 
деятельности Сосновского 
ГЛОХ и Сосновского лесхо
за, находящихся на террито
рии Приозерского админи
стративного района Ленин
градской области; Переслав- 
ского ГЛОХ и Переславско- 
го леспромхоза, располо
женных в Переславском ад 
министративном районе Яро
славской области. Н а тер-

У Д К  634.0.63 : 639.1

СРАВНИТЕЛЬНАЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ОЦЕНКА

РАБОТЫ

ЛЕСНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

И. А. ФАДИН [ЛенНИИЛХ)

ритории ГЛОХ, лесхоза и 
леспромхоза нет других лес
ных предприятий. Соснов
ское ГЛОХ и Сосновский 
лесхоз, как и Переславское 
ГЛОХ и Переславский лес
промхоз, находятся в оди

наковых природно-экономи
ческих условиях, поэтому 
вполне правомерен сравни
тельный экономический ана
лиз деятельности данных 
предприятий.

Сосновский лесхоз и Пе
реславский леспромхоз за 
нимаются ведением лесного 
хозяйства, заготовкой и ме
ханической обработкой дре
весины, побочным пользова
нием в лесу. ГЛОХ, помимо 
выполнения указанных р а 
бот, занимаются лесоохот
ничьим хозяйством, органи
зацией рыбной ловли (Сос
новское ГЛОХ) и подсоб
ным сельским хозяйством 
(Переславское ГЛОХ). Они 
наиболее полно используют 
лесные богатства. Соснов
ский лесхоз и Переславский 
леспромхоз отличаются толь
ко объемами заготавливае
мой и обрабатываемой дре
весины.

Деятельность лесохозяй
ственного, охотхозяйствен- 
ного и рыбохозяйственного 
производств финансируется 
из государственного бюдже
та и частично за счет соб
ственных средств, получае
мых от реализации продук
ции и от других операций 
(работы, выполняемые на 
сторону). Деятельность ле
созаготовительного и дере
вообрабатывающего произ
водств осуществляется на 
началах хозяйственного ра
счета, а сельскохозяйствен
ного производства в Пере
славском ГЛОХ финансиру
ется также из государствен
ного бюджета по так назы
ваемой смете спецсредств. 
В табл. 1 и 2 приведены по
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Площадь гослесфонда, занятая предприятиями, лесничествами 
и обходами (тыс. га)

Таблица 1

П редприятия

Сосновское ГЛОХ . . . 
Сосновский лесхоз . . . 
Переславское ГЛОХ . . 
Переславский леспром

хоз .................................

казатели, характеризующие 
государственный лесной 
фонд, административно-хо
зяйственное деление и тех
ническую оснащенность 
предприятий.

В Переславском леспром
хозе, помимо 5 лесничеств, 
есть три лесопункта, зани
мающихся лесозаготовками. 
Площадь гослесфонда Сос- 
новского ГЛОХ состоит из
20,8 тыс. га суши и 5,6 тыс. 
га вод Л адожского озера. 
В состав территории ГЛОХ, 
помимо гослесфонда, входят 
леса и некоторые сельскохо- 
зяйственые угодья ближ ай
ших колхозов и совхозов, 
С учетом данных категорий 
земель, площади ГЛОХ со
ставляют: Сосновского —
35 тыс. га, Переславского —• 
134 тыс. га. В 1967— 1969 гг. 
промысловый отстрел дичи в 
ГЛОХ проводился только на 
территории гослесфонда, по
этому все сравнительные по
казатели определены с ее 
учетом, а в Переславском 
ГЛОХ дополнительно с уче
том площади подсобного 
сельского хозяйства (1 тыс. 
га).

И з табл. 1 и 2 видно, что 
леса Сосновского ГЛОХ и 
Сосновского лесхоза отно
сятся к I группе, леса П е
реславского ГЛОХ и Пере
славского леспромхоза — на 
30—40% к I группе и на 
70—60% ко II. В П ереслав
ском ГЛОХ и Переславском 
леспромхозе лучше условия

П лош адь Средняя
гослесфонда площ адь

леса леса лесни обхо лесни- обхо-
I гр. II гр. честв дов честв дов

26,4 26,4 3 26 8,8 1
43,1 — 43,1 5 45 8,6 1
15,2 35,9 51,1 5 70 10,2 0 ,7

25,3 38,2 63,5 5 47 12,7 1,4

для развития лесозаготови
тельного и деревообрабаты
вающего производств. По 
технической оснащенности 
предприятий первое место 
занимает леспромхоз, вто
р о е — ГЛОХ и третье — лес
хоз.

В табл. 3 приведены за 
траты денежных средств в 
целом по предприятиям и в 
разрезе отдельных произ
водств и хозяйств, т. е. у ка
зана полная себестоимость 
работ и мероприятий, вы
полненных бюджетными 
производствами (с учетом 
амортизации основных фон
дов), себестоимость товар
ной продукции, выпущенной 
хозрасчетными производст
вами, а такж е показана ф а к 
тическая структура пред
приятий в 1967— 1969 гг. 
В таблице не учтены з ат р а 
ты на лесоустройство, охото- 
устройство, капитальное

строительство, капитальный 
ремонт и приобретения, так 
как они бывают не ежегод
но и выделяются предприя
тиям неравномерно.

Из табл. 3 видно, что ос
новная деятельность ГЛОХ 
и Сосновского лесхоза осу
ществляется за счет госу
дарственного бюджета, а 
Переславского леспромхо
з а — на принципе хозрасче
та. Побочное пользование в 
лесу заключалось в следую
щем: в ГЛОХ и б Соснов- 
ском лесхозе — в заготовке 
сена для собственных нужд 
(для кормления лошадей и 
подкормки зверей), в Пере
славском леспромхозе — в 
заготовке сена, грибов, ягод 
и в разведении пчел. 
В ГЛОХ и лесхозе затраты 
денежных средств на побоч
ное пользование составляли 
менее 0,5% от общих затрат 
предприятий. Наиболее вы
сокие затраты по жилищно- 
коммунальному хозяйству 
были в Сосновском ГЛОХ 
(6% ). самые низкие — в Сос
новском лесхозе (1% ).

Затраты  денежных средств 
по бюджетным производст
вам делятся на две группы: 
содержание аппарата бюд
жетных производств и за 
траты на выполнение работ 
и мероприятий данными 
производствами (производ
ственные затраты).

Таблица 2
Техническая оснащенность предприятий

Предприятия

Основные 
фонды, тыс. 

руб.
Тракторы и 
автомобили, 

шт.

Суммарная 
мощность 

тракторов. 
л.  с.

Жилая 
площ адь, м 3

всего
на 1 
тыс. 

га
всего

на 1 
тыс. 
га

всего
на 1 
тыс. 

га
исего

на 1 
тыс. 

га

Сосновское Г ЛОХ 1209 45,8 28 1,06 562 21,3 1514 57
Сосновский лесхоз 267 6,2 25 0,58 520 12,1 838 19
Переславское 

ГЛОХ . . . . . 1218 23,4 42 0,81 476 '■>,1 1426 27
Переславский лес

промхоз . . . . 2026 31,9 107 1,68 1475
"З-ВГ Лр
23,2 5882 93
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Таблица 3

Затраты денежных средств в целом, по производствам и хозяйствам

Предприятия

В том числе по производствам 
и хозяйствам , %

н к и и о ж X п о

, S.2s о «
5  =* 2° .5 н н
с- S О 
«1 О S3 £ = Г~О Jo  ; о ^ о s  
<и C J о -ч 4 н о 3

4 ГО о н о  о ’Я о я я о
t *  о о>оо иН О

>>. 
1<= 
о л х  о

32
I  So-

Сосновское ГЛОХ . . . .  290,5 
Сосновский лесхоз . . . .  376,2 
Переславское ГЛОХ . . . 772,2 
Переславский леспромхоз 2703,5

В табл. 4 приведены з а 
траты бюджетных средств в 
разрезе групп, работ и ме
роприятий, выполняемых 
лесохозяйственным, охотхо- 
зяйственным и рыбохозяй
ственным производствами. 
Общепроизводственные рас
ходы разнесены пропорцио
нально суммам затрат  на 
выполнение отдельных ра
бот и мероприятий.

Из табл. 4 видно, что в 
ГЛОХ 70— 80% производ
ственных затрат  падает на 
проведение охотхозяйствен- 
ных, рыбохозяйственных и 
биотехнических работ и ме
роприятий, в лесхозе и лес
промхозе основное внимание 
уделяется лесохозяйствен
ным работам: проведению
рубок ухода и санитарных 
рубок, очистке леса от з а 
хламленности. Затраты  на *

65 29 — 6
59 40 __ — 1
37 37 24 — 2
10 87 — 1 2

лесные культуры и лесоза
щиту в Сосновском ГЛОХ, 
на лесозащиту в Переслав- 
ском ГЛОХ и Переславском 
леспромхозе составляли ме
нее 0,5% от общей суммы 
производственных затрат. 
На содержание лесохозяй
ственного, охотхозяйствен- 
ного и рыбохозяйственного 
аппарата затраты от общей 
суммы составляют: в Пере
славском леспромхозе 27%, 
в остальных предприятиях 
37—43%.

В табл. 5 показан доход 
на 1 руб. расхода по бюд
жетным, хозрасчетным про
изводствам и в целом по 
предприятию, а такж е  доход 
на 1 руб. основных фондов 
предприятия.

Как видно из табл. 5, 
наиболее низкий доход на 
1 руб. расхода по бюджет

ным производствам (6 кой.) 
был в Переславском ГЛОХ 
(от реализации древесины, 
полученной от рубок ухода 
и санитарных рубок — 4 коп., 
реализации продукции охо
ты — I коп., и от представ
ления услуг охотникам — 
1 коп.); наиболее высокий 
(46 к о п .)— в Сосновском 
ГЛОХ (от реализации дре
весины— 13 коп., продукции 
охоты— 12 коп., продукции 
рыболовства — 18 коп. и от 
представления услуг охотни
кам и рыболовам — 3 коп.). 
Весь доход в Сосновском 
лесхозе и в Переславском 
леспромхозе получен только 
от реализации древесины.

Рентабельность продукции 
хозрасчетных производств 
(древесина от рубок глав
ного пользования, в том чис
ле и от лесовосстановитель
ных рубок, продукция меха
нической обработки древе
сины) составляла в Соснов
ском ГЛОХ и Сосновском 
лесхозе 62—64%, в Пере
славском леспромхозе и 
ГЛОХ 12—27%, что объяс
няется преобладанием в ле
сосечном фонде у первых 
двух предприятий сосны и 
ели, у вторых — осины и бе
резы. Как правило, в ГЛОХ 
плохо используются основ
ные фонды. Так, например, 
в охотничьих хозяйствах на 
большие суммы имеются 
специальные транспортные 
средства, занятые в течение

Таблица 4
Затраты бюджетных средств предприятиями в разрезе групп, работ и мероприятий

Предприятия

:>oqoH

Всего 
затрат, 

тыс. руб.

В том числе Производственные затраты  в разрезе отдельных работ 
и мероприятий, %

содерж а
ние аппа

рата

производ
ственные
затраты

лесохо
зяйствен

ные
лесокуль

турные
лесоме

лиора
тивные

лесоза
щитные

противо
пожарные

охотхо-
зяйствен-

ные

Сосновское Г ЛОХ . . . 188,8 70,8 118,0 24 6 70
Сосновский лесхоз . . . 223,5 88,2 135,3 66 11 _ 2 21
Переславское ГЛОХ . . 286,2 124,2 162,0 4 11 _, 5 80
Переславский леспром

хоз . . . . . .  V . . 270,1 73,6 196,5 62 31 2 — 5 —
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года только в короткие пе
риоды охоты. Доход на
1 руб: основных фондов в 
ГЛОХ в 3—6 раз ниже, чем 
в лесхозе и леспромхозе.

В 1968 г. было отстреля
но: в Сосновском ГЛОХ — 
195 лосей, из них по спор
тивным лицензиям — 16 го
лов (8% ), на мясозаготов
к и — 179 голов (92% ); в Пе
реславском ГЛОХ — 47 ло
сей и 40 кабанов (всего 87 
голов), из них по спортив
ным лицензиям — 68 голов 
(78%) и на мясозаготовки— 
19 голов (22% ). Отстрел 
мелких промысловых зверей 
и птиц был незначительный. 
Например, в Сосновском 
ГЛОХ охогники-спортсмены 
добыли: у т о к — 233 шт., те
теревов— 10 шт., зайцев —
13 шт. Средняя выручка за 
одного зверя, отстрелянного 
на мясозаготовки, состави
ла: за л о с я — 128 руб., за 
кабана — 48 руб., спортив
ная лицензия стоила: за от
стрел лося — 30 руб., к аба 
на — 6 руб. Стоимость ли
цензий на отстрел зверей не 
оправдывает расходов на 
их воспроизводство.

В табл. 6 приведены пока
затели расхода (затрат) и 
дохода денежных средств на
1 га площади гослесфонда 
предприятий. Д анны е т аб 
лицы показывают, что ос
новным источником дохода

Расход и доход средств на 1 га  площади 
предприятий, р . — к.

Таблица 6 
гослесфонда

Предприятия

П оказатели

С
ос

но
в

ск
ое

ГЛ
О

Х

С
ос

но
в

ск
ий

 
ле

с
хо

з

П
ер

е
сл

ав
ск

ое
ГЛ

О
Х

П
ер

е
сл

ав
ск

ий
ле

сп
ро

м


хо
з

Расход на 1 га:
содержание лесохозяйственного, охот- 

хозяйственного, рыбохозяйственного
аппарата .................................................

производственные затр аты .....................
2—68
4—47

2—05
3—14

2—38
3—11

1 -1 6
3—09

И т о г о  затраты бюджетных средств 7—15 5—19 5—49 4 -2 5
Лесозаготовки и цех ширпотреба . . . . 3—17 3—47 5—50 37—35
Сельское хозяйство ......................................... — — 3—55

0—28Побочное п ользование..................................... — 0—01 —
Жилищно-коммунальное хозяйство . . . . 0—68 0— 07 0—28 0 -6 9

Всего расхода ................................................. 11— 00 8— 74 14—82 42—57

Доход на 1 га:
а) от реализации продукции: 

лесного хозяйства ..................................... 0—90 1—71 0— 20 1 -3 6
охоты ............................................................. 0—86 — 0— 06 —
рыболовства................................................. 1—32 — — —
лесозаготовок и обработки древесины 5—14 5—70 6—98 41—74
сельского хозяйства ................................. — — 2—97 —
побочного пользования ............................. — 0 — 0 1 — 0—29

б) за услуги рыбакам и охотникам . . . 0 — 2 0 — 0—08 —
в) от эксплуатации жилищно-коммуналь

ного хозяйства ............................................. 0 — 1 0 0 — 0 2 0 -0 5 0—09

В с е г о  д о х о д а ............................................. 8—52 7—44 10—34 43—48

во всех предприятиях явля
ется древесина. Так, в 1968 г. 
доход за древесину от рубок 
главного и промежуточного

Д оход на 1 руб. расхода и на 1 руб.
Таблица 5 

основных фондов, р .— к.

П редприятия

Доход на 1 руб. расхода

Д
ох

од
 

на 
1 

ру
б.

 
ос

но
в

ны
х 

ф
он

до
в

по 
ле

со
хо

зя
йс

тв
ен


но

м
у,

 
ох

от
хо

зя
йс

т-
 

ве
нн

ом
у 

и 
ры

бо
хо


зя

йс
тв

ен
но

м
у 

пр
ои

з
во

дс
тв

ам
 

и 
за 

пр
ед


ст

ав
ле

ни
е 

ус
лу

г 
ох

от
ни

ка
м 

и 
ры

бо


ло
ва

м

по 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст


ве

нн
ом

у 
пр

ои
зв

од


ст
ву

по 
ле

со
за

го
то

ви


те
ль

но
м

у 
и 

де
ре

во


об
ра

ба
ты

ва
ю

щ
ем

у 
пр

ои
зв

од
ст

ва
м

в 
це

ло
м 

по 
пр

ед


пр
ия

ти
ю

Сосновское Г ЛОХ . . . . 0—46 1—62 0—77 0—19
Сосновский лесхоз . . . . 0—33 — 1—64 0—85 1—20
Переславское ГЛОХ . . . 0—06 0—84 1—27 0—70 0—44
Переславский леспромхоз 0—32 — 1—12 1—02 1—36

пользования и за продукцию 
механической обработки 
древесины был в Переслав
ском леспромхозе в 6 раз 
больше, чем в Переславском 
ГЛОХ и в Сосновском лес
хозе в 1,2 раза больше, чем 
в Сосновском ГЛОХ. Н аи
больший доход от бюджет
ных производств (лесохо
зяйственного, рыбохозяйст
венного и сельскохозяйст
венного), представления ус
луг охотникам и рыбакам и 
от побочного пользования в 
лесу получен в Переслав
ском (3 р. 31 к.) и Соснов
ском (3 р. 28 к.) ГЛОХ, 
наименьший — в Переслав
ском леспромхозе (1 р. 
65 к.) и в  Сосновском лес
хозе (1 р. 72 к.). В Соснов-
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ском ГЛОХ почти одинаков 
доход от лесохозяйственного 
(90 коп.) и охотхозяйствен- 
ного (86 коп.) производств. 
Но если учесть различные 
затраты  на проведение л е
сохозяйственных, охотхозяй- 
ственных и биотехнических 
работ и мероприятий (табл. 
4 ), то совершенно ясно, что 
рентабельность охотхозяй- 
ственного производства, осо
бенно в Переславском
ГЛОХ, значительно ниже 
рентабельности лесохозяй
ственного производства.

По имеющимся данным, 
при правильном ведении хо
зяйства ежегодно можно от
стреливать: в Сосновском
Г Л О Х — 160 лосей, в Пере
славском Г Л О Х — 160 лосей 
и 170 кабанов. При поголо
вье зверей, соответствующем 
указанном у отстрелу, исклю
чен какой-либо вред, нано
симый животными лесному 
хозяйству. В Сосновском 
ГЛОХ в 1968 г. было от
стреляно 195 лосей, т. е. не
сколько больше оптимально

го количества. При опти
мальном отстреле всех зве
рей на мясозаготовки с 1 га 
площ ади гослесфонда может 
быть получено: в Соснов
ском ГЛОХ мяса — 760 г (с 
учето!и лесной площ ади — 
1075г), денежных средств — 

78 коп. (с учетом лесной пло
щ а д и — 1 р. 06 к.); в П ере
славском ГЛОХ: мяса —
550 г, денежных средств — 
57 коп. (с учетом лесной 
площ ади — 608 г и 67 коп.).

По данным И. В. Ворони
на в Чехословакии полу
чают с 1 га площ ади лесных 
предприятий до 1,5 кг  мяса 
дичи. Несмотря на различ
ные природно-климатиче
ские условия в Ч ехослова
кии, в Ленинградской и Я ро
славской областях, у ГЛОХ 
имеются большие резервы в 
повышении эффективности 
охотхозяйственных произ
водств.

1 В о р о н и н  И. В., Организа
ция комплексных хозяйств в ле
сах первой и второй групп, М., 
1962.

В заключение можно сде
лать следующие выводы:

1. Комплексное использо
вание лесных богатств уве
личивает доход с единицы 
площади предприятий.

2. Доходность комплекс
ных лесных предприятий за 
висит в основном от интен
сивности использования по
лезностей леса (древесины, 
полезной фауны и флоры) 
до размеров, обеспечиваю
щих их нормальное воспро
изводство.

3. Необходима научная 
разработка вопросов, свя
занных с организацией 
комплексных лесных пред
приятий в различных лесо
растительных зонах страны, 
а именно: установление оп
тимальных площадей пред
приятий и структуры про-х 
изводств в них, изучение 
необходимости и эффектив
ности проведения лесохозяй
ственных, охотхозяйствен
ных и биотехнических работ 
и мероприятий на террито
рии предприятий.

y V -^ W V A A A A  '"ЦК 634.0 : 639.05

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИФИКИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕСООХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ

М. И. ПРОНИН

Лес сейчас уже, видимо, никто не воспринимает толь
ко как источник получения древесины. Помимо 

этой основной роли он выполняет исключительно важ
ные водоохранные, почвозащитные, санитарно-гигиени
ческие и эстетические функции, а также является объек
том получения продукции побочного пользования, в ко
тором охота должна занимать одно из ведущих мест. 
В то же время на значительных территориях государ
ственного лесного фонда нашей страны лесхозы и лес
ничества не уделяют этому виду пользования достаточ
ного внимания, в результате чего народное хозяйство 
недополучает большое количество ценнейших видов 
сырья — пушнины и мяса диких животных.

Ведение лесохозяйственного производства в сочета
нии с охотничьим имеет ряд особенностей. Прежде все

го это особенности проведения лесохозяйственных и 
биотехнических мероприятий, их взаимная увязка и 
влияние. Лесная фауна находится в неразрывной свя
зи с лесорастительными ассоциациями, необдуманное на
рушение которых приводит к нежелательным для леса 
последствиям. Рассмотрим основные организационно-хо
зяйственные принципы лесоохотничьих хозяйств на при
мере разработанных Союзгипролесхозом проектов.

В таблице приведены основные направления и пока
затели, определяющие хозяйственную деятельность трех 
лесоохотничьих хозяйств (Залесского, Краснодарского 
и Карачингильского), расположенных в различных рес
публиках и природных зонах. При определении профиля 
хозяйств в. первую очередь учитывались зональные осо
бенности и специфика конкретных природных комплек-
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Основные направления и показатели хозяйств

П лощ адь, г а / % Основные направления хозяйства

Наименование
хозяйств

М естоположение
хозяйства лес

ная
н елес-

ная всего лесные охотничьи

Залесское госу-УССР. Левобережье 12791 21452 34243 Леса I группы. Интен- Спортивное охотничье 
дарственное ле- р. Десны 3 7  g 5 2  4  ЮО сивное лесное хозяй- хозяйство: кабан,
соохотничье хо- ’ ’ ство (рубки главного олень, косуля, лось
зяйство в том числе без пользования запреще

ны)

Краснодарское го- Краснодарский край.

37,6 62,4 1 0 0

в том числе без
приписной зоны

9379 794 10173
92,2 7,8 1 0 0

823 290 1113

на. Подзона влажных 
дубовых низкогорных 
лесов

лесоохогн и ч ь е 
хозяйство (Ку- 
жорский учас
ток)

Карачингиль с к о е Казахская ССР 
государственное пустыня) 
охотничье хозяй
ство

26,1 1 0 0 сивное лесное хозяй
ство (рубки главного 
пользования запреще
ны)

(полу- 1653 3480
34,2 65,8 100

тортивное охотничье 
хозяйство: заяц-русак, 
фазан, косуля. Воль
ерное разведение: пе
репел японский, фа
зан, заяц-русак 

5133 Система защитных лес-Спортивное охотничье 
ных насаждений, со- хозяйство: фазан, ко- 
здаваемых заново суля, кабан, заяц-та-

лай, серая куропатка

сов, входящих в их состав. Особенности лесораститель
ных, геологических, гидрологических, эколого-фаунисти- 
ческих и др. условий, степень хозяйственного освоения 
территории определяли направление хозяйства и его со
ставные части -— лесное и охотничье.

Рассматривая специфику ведения лесохозяйственных 
мероприятий в лесоохотничьих хозяйствах следует ос
тановиться на некоторой общей характеристике лесного 
фонда.

Во всех указанных хозяйствах леса государственного 
лесного фонда относятся к зоне интенсивного ведения 
лесного хозяйства, к 1 группе лесов различных катего
рий, и выполняют защитные, водоохранные, санитарно- 
гигиенические функции, а также являются местом оби
тания и кормовой базой многих видов диких животных. 
Группа и категория лесов (в сочетании с направлением 
хозяйств) определяют режим и соответствующую систе
му хозяйственных мероприятий. Одной из особенностей 
здесь является запрещение рубок главного пользования. 
В то же время эксплуатация лесного фонда осуществля
ется интенсивным проведением рубок ухода за лесом, 
биотехнических, реконструктивных и санитарных рубок, 
а также различных видов лесовосстановления, охраны 
и защиты леса, побочного пользования и т. д.

В первую очередь проектируются все виды рубок в 
лесохозяйственных целях. Однако в проектах оговорены 
особенности их проведения, увязанные с жизнедеятель
ностью фауны. Такими факторами являются: сроки
проведения рубок — смещение от сроков выводкового 
периода пернатых; оставление ремизных загущенных 
куртин и т. д. Особенно сложно обосновывать процент 
выбираемой древесной массы в молодняках. С лесовод- 
ственной точки зрения иногда необходимы значитель
ные вырубки по массе для создания лучших световых 
условий и обеспечения достаточной площади питания 
оставляемым деревьям. Учитывая же, например, эколо
гические особенности лося, приходится прибегать к 
уменьшенному проценту вырубки, а иногда и вообще 
отказываться от рубки, так как при интенсивном изре- 
живании создаются условия хорошего обзора, которые 
лось предпочитает в период своего кормления. Не всег
да целесообразно сжигать порубочные остатки, которые 
могут быть использованы как веточный корм.

При особо- остром недостатке древесно-веточных кор
мов и невозможности снижения численности, зверя при

ходится проводить рубки в некотором отступлении от 
лесоводственных требований. В периоды острого кормо
вого дефицита иногда целесообразно оставлять сруб
ленные деревья у пня.

Рубки ухода помимо своей главной задачи — измене
ния породного состава леса для улучшения его продук
тивности и защитности—преследуют цели улучшения ус
ловий обитания фауны и повышения их кормовых ка
честв. Говоря в целом о рубках ухода следует огово
рить индивидуальную специфику их проведения в каж
дом хозяйстве, обусловленную конкретным состоянием 
насаждений, размещением их по площади, сочетанием 
различных видов древостоев в аспекте кормового ба
ланса хозяйства, характером и численностью обитающей 
в них фауны и т. д. Все эти факторы находятся во вза
имной связи и в настоящее время не совсем обоснованы 
научными исследованиями. Научно-исследовательским 
организациям еще очень много предстоит сделать в об
ласти изучения кормового баланса для выработки оп
тимальных решений по отношению к лесу и фауне.

Особое место занимает лесовосстановление. Проекти
рование лесных культур необходимо увязывать с пот
ребностью в площадях под естественные и искусствен
ные кормовые поляны, находящиеся в свою очередь в 
прямой зависимости от численности зверя и характера 
кормовых угодий.

Четкого обоснования требует выбор способов лесо
восстановления, которые зависят помимо указанных вы
ше факторов и от породного соотношения молодняков. 
В хозяйствах с очень высокой численностью крупных 
копытных, и в первую очередь лося, иногда приходится 
прибегать к оставлению большего процента осины на 
вырубках при наличии в составе возобновления даже 
небольшого процента хвойных — ели. В ряде случаев 
такой способ дает положительный эффект, так как при 
поедании поросли осины лосем, ель осветляется и в 
дальнейшем на этих площадях создаются смешанные 
древостой с одновременным погашением кормового де
фицита для лося.

Очень трудоемкими остаются способы создания куль
тур сосны в местах высокой численности крупных ко
пытных. При создании сосновых молодняков приходится 
прибегать к их огораживанию на довольно длительный 
период (5—10 лет). Здесь особое значение приобретает 
метод создания культур крупномерными саженцами.
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Выбор главной породы в культурах необходимо ста
вить в зависимость от многих факторов: условий произ
растания, соотношения главных пород в хозяйстве, ви
дового их количественного состояния фауны, расположе
ния конкретных лесокультурных площадей по отноше
нию к основным местам обитания животных. Прочие 
хозяйственные мероприятия (сбор грибов и ягод, сено
кошение) находятся в прямой зависимости от направ
ления хозяйства. В лесоохотничьих хозяйствах сбор 
ягод, грибов, сенокошение должны быть увязаны по 
объему с процентом оставляемых кормов для фауны. 
Большое значение имеют сроки и технология их про
ведения. Несвоевременное сенокошение с применением 
механизированных способов может почти полностью 
уничтожить выводки тетерева, молодняка зайца и т. д. 
Мероприятия по охране и защите леса также должны 
учитывать интересы фауны.

В целом по комплексу лесохозяйственных мероприя
тий можно сказать, что он должен быть полностью рас
смотрен не только с точки зрения лесного хозяйства, 
но и охотничьего. И тут дело не в том, чтобы отдать 
предпочтение лесу или фауне. В отдельных случаях, от
ступая в некоторой степени от лесоводственных правил 
и исходя из экологических особенностей фауны, можно 
добиться большего эффекта в лесохозяйственных меро
приятиях. Особое место среди указанных в таблице хо
зяйств занимает Карачингильское. Лесное хозяйство в 
нем (в исключительно трудных природных условиях по
лупустыни) направлено в первую очередь на создание 
различных видов защитных насаждений. Площадь их 
составляет всего 34,2% от площади хозяйства и в то 
же время обеспечивает потребность в защитных и кор
мовых условиях. Породный состав древостоев проекти
ровался с учетом условий создания устойчивых насаж
дений и удовлетворения основных охотничьих видов 
фазана и куропатки кормами, а также в соответствии с 
защитными свойствами насаждений. В хозяйстве запроек
тированы следующие типы охотничьих угодий в про
центах:

1. Лиственные насаждения . ..................... 6 , 8
2. Лиственные насаждения с участием

ф руктовы х .....................................................  0 ,4
3. Сомкнутые без примеси древесных по

род кустарниковые заросли..................... 7,8
4. Кустарниково-разнотравный комплекс 17
5. Тростниково-кустарниковые заросли

пойменного т и п а .........................................  2 , 8
6 . Изреженные тростниково-кустарнико- 

вые заросли на засоленных почвах . . 40
7. Луга разнотравные...................................  6 , 8
8 . Кормовые п о л я .............................................14
fl. В од оем ы ........................... ............................ 4,4

И т о г о .............................100

Древесно-кустарниковые типы охотничьих угодий, 
являющиеся системой защитных насаждений, запроек
тированы с учетом всех принципов агролесомелиорации, 
а также потребностей диких животных. Учтена в проек
те и специфика охот. В схемах конструкций полос пре

дусматривались отдельно стоящие крупные деревья 
для ночлега фазана; ягодниковые кустарники (облепиха 
и чингиль); широкие просеки (разрывы до 2 0  м) для 
проведения охот по фазану и т. д.

Поскольку Карачингильское хозяйство запроектирова
но на «пустом» месте, вышедшем из-под интенсивного 
использования под выпас, в проекте предусмотрено три 
периода (до 5, 10 и свыше 15 лет), которые характери
зуются различными качествами создаваемых угодий в 
зависимости от защитных и кормовых свойств. Эти 
качества вновь создаваемых насаждений легли в основу 
расчета биотехнических мероприятий, а также увязаны 
с численностью основных видов фауны.

Рассматривая охотхозяйственную часть лесоохот
ничьих хозяйств, следует остановиться на некоторых 
основных для них моментах. Главным фактором, опре
деляющим охотхозяйственную - деятельность, является 
оптимальная численность диких животных. Она рассчи
тывается, исходя из кормовой производительности уго
дий, при непременном условии ненанесения ущерба 
лесному хозяйству. Для поддержания этой численности 
в благоприятных условиях в течение всего года, а так
же предотвращения возможного повреждения насажде
ний в неблагоприятные для зверя годы предусматри
вается периодическая подкормка. Одной из важнейших 
мер по поддержанию оптимальных соотношений между 
лесом и фауной проектируется регулирование ее числен
ности на основе ежегодных учетов. Регулирование чис
ленности базируется на селекционной основе.

Ведение хозяйства, как правило, запроектировано на 
ведущие виды фауны при незначительных работах по 
акклиматизации. Эти принципы охотхозяйственной дея
тельности определяют в проектах систему биотехниче
ских мероприятий, главными компонентами которой 
являются: создание кормовых полей и полян; периоди
ческая, в основном зимняя, подкормка животных; био
технические сооружения (кормушка, солонцы, подкор
мочные точки, галечники, наблюдательные вышки); 
регулирование численности, предусматривающее работы 
по воспроизводству и селекционному отстрелу, отлову 
животных; профилактические противоинвазионные меро
приятия.

Особое внимание в проектах лесоохотничьих хозяйств 
следует уделять вопросам организации и проведения 
охот. Интенсивность лесохозяйственных и биотехниче
ских мероприятий, физические объемы, степень охвачен
ности ими территории хозяйств в каждом конкретном 
случае различны и зависят от характера местности и 
лесного фонда, сочетания категорий земель, насажде
ний, их таксационной характеристики, характера и по- 
видовой численности диких животных.

Заложенные в проекты принципиальные решения и 
мероприятия базируются на современных научных иссле
дованиях и практике. Однако некоторые вопросы веде
ния комплексных лесоохотничьих хозяйств требуют 
дальнейших научных изучений и совершенствования при 
проектировании. Требует дополнительных научных 
исследований система лесохозяйственных и биотехниче
ских мероприятий, в частности, являются спорными био
технические рубки, не всегда эффективными и научно 
обоснованными оказываются некоторые биотехнические 
мероприятия и т. д.
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I Медведи-охотники *
'АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛ/ $

р а н н и м и  сентябрьским и зорями с горных 
верш ин Алтая, поросш их пихтой и кед

ром, раздается гортанный, трубны й рев м ара
ла — смелый вызов взрослого самца на бой 
себе подобных. И здалека часто слышится от
ветный рев и, подминая кусты, отбрасы вая 
копытами мелкие камни, бегут навстречу друг 
другу лесны е великаны, сш ибаю тся в ярости  
лбами, мощными ветвистыми рогами, вздыма
ются на упругих, мускулистых ногах. Бью тся 
без отдыха до тех пор, пока более слабый не 
будет смят, не убеж ит, признав себя побеж 
денным.

А в это время совсем рядом стоят одна или 
несколько безрогих самок-маралух, безучаст
но щ иплю т траву и ж дут пока усталый, из
раненны й победитель вновь издаст хриплый, 
клекочущ ий рев и поведет их  за  собой в толь
ко ему одному известны е тихие горные доли
ны, где всегда есть корм, куда не пробраться 
по глубокому снегу волкам, где не так  лю то 
свирепствую т вьюги, чтобы по весне дать 
тайге новых маралят, рож денны х от сильного 
отца. Слабым и хилым право на воспрюиз- 
водство потомства тайга не дает.

Н е всегда бывает спокойно ясными осен
ними зорями: иногда их тиш ину наруш аю т 
грохочущ ие эхом  выстрелы егце встречаю 
щихся, к  сож алению , браконьеров. И скусно 
подраж ая зову ж ивотных, они подманиваю т 
их к себе и в упор расстреливаю т лесны х кра
савцев. Вот и приходится нам, лесникам , все 
время быть начеку.

Как-то раз, вместе с А ртемом М атвеевичем 
Ш ерстобитовым, настоящ им знатоком  и цен и 
телем всего ж ивого в тайге, в самый разгар 
маральего гона выехали мы на патрулирова
ние обш ирного района у  слияния рек  Л ож и и 
Уймени. Л ош адей оставили пастись на поля
не, а сами пош ли к перевалу. П осле длитель
ного и утомительного подъема сели отдох
нуть у  самой верш ины горы, возле серого с 
прозеленью  овального камня, из-под которого 
с хрустальным перезвоном  бил родник.

Справа, из мелколесья, змеилась свеж еистоп- 
танная звериная тропа и немного ниж е нас 
уходила влево, исчезая метрах в двухстах под 
невысокой нависш ей над ней  скалой.

Уже неделю  были мы в тайге, но не то что 
человека, свеж его следа человеческого не 
встречали ни разу. Было и грустно от без
людья, и радостно смотреть на девственно 
чистую, первозданную  природу, на ее довер

чивых обитателей. П орой просто не вери
лось, что это наша Земля, а не чужая пла
нета.

— М арал бежит, — прервал мое раздумье 
Артем М атвеевич.

В тот ж е миг слева на скале как-будто что- 
то  чуть-чуть пош евелилось. Посмотрев внима
тельно, я увидел медведя. Огромный, темно
бурый, он леж ал меж двух камней над самой 
тропой, соверш енно сливаясь с буро-серым 
фоном.

— Медведь, М атвеич, — возразил я своему 
другу, не отрывая взгляда от скалы.

— Н ет, марал, — слышу его шепот.
— П рисмотрись хорош енько — медведь.
— Что я м арала живого не видел? — начал 

он возмущаться.
Я повернулся к нему и увидел, что смот

рит он совсем в другую  сторону. А  там, из 
мелколесья, по тропе прямо на нас грациоз
но, словно паря в воздухе, беж ал марал. Вот 
он остановился, повернул назад голову, по
ню хал влажными ноздрями струящ ийся с вер
шины в долину холодный воздух.

— П о ветру бежит, — шепчет Матвеич. — 
Кто-то напугал зверя.

С порить с ним в таких случаях бесполезно. 
Ж и зн ь  таеж ны х обитателей  он знал значи
тельно лучше, чем ж изнь своих самых близ
ких соседей. И, подтверждая его слова, вслед 
за  маралом на тропу выбежал вприпрыжку 
медвеж онок-двухлетка, за ним взрослый мед
ведь, а следом ещ е два маленьких медвежон
ка. Д руж ная семейка, то ли увидев марала, то 
ли чувствуя совсем свеж ий запах его следов, 
казалось, прибавила хода, а рогач, все так же 
плавно, ни на метр не давая сократить рас
стояние между ними и собой, неторопливо 
приближ ался к нам. М не показалось смешным 
упорство, с каким косолапые преследовали 
явно недосягаемую  для себя дичь, но тут же 
вспомнил о другом медведе, лежащ ем на ска
ле, к которой беж ал марал, и резко дернул 
за рукав М атвеича.

— Смотри, — показал я ему влево.
О н посмотрел на скалу, потом мгновенно 

на м арала и вновь н а скалу, как бы просле
ж ивая путь преследуемого.

— Вот это  да! — восхищ енно произнес Ар
тем М атвеевич. — В первой такой загон вижу. 
Вот так охотнички, вот так  браконьеры. О д
нако по ихнему не быть!

О н вскочил, поднял вверх ружье, выстре
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лил. М арал в высоком прыжке, изгибаясь на
лету, свернул вниз. Беж авш ие за  ним медве
ди мгновенно заторм озили, плю хнувш ись на 
задние лапы, и в недоумении уставились на 
нас. Громко рявкнул двухлетка, рявкнул зло, 
словно говоря: « Н у  зачем вы не в свое дело 
лезете!» Взрослая, похож е мать, повернула в 
пол-бока назад, загородила собой малыш ей и 
тож е что-то проворчала. Встал и медведь на

скале, молча глядя то на нас, то на прыгаю
щ его далеко-далеко внизу марала. Потом 
спрыгнул с камня и неспеш а пошел в долину. 
Увела в мелколесье малышей мать, скрылся 
в кедраче глава семейства, а двухлетка все 
ещ е сидел на старом месте, где его остановил 
звук выстрела, и ж алобно, очень жалобно 
скулил...

А. КОВАЛЕВСКИЙ, лесовод

О  а последние годы значи- 
тельно возросли объемы 

работ по осушению заболочен
ных лесов. Осушаются и места 
обитания глухаря — низкобони- 
тетные сосняки на болотах. Как 
показали наши наблюдения в 
Чагодощенском районе Вологод
ской области, в результате ле- 
соосушения изменилось влияние 
глухаря к а  лес.

Хотя глухарь и питается 
хвоей сосны, однако на неосу- 
шенных участках заметного 
ущ ерба лесному хозяйству он 
не наносит. Это объясняется 
большой сбежистостью стволов 
сосны на болоте, малым при
ростом ее в высоту, а также 
наличием толстых редких суков, 
растущих перпендикулярно 
стволу, которые обеспечивают 
глухарю удобную посадку на де
рево, «прогулку» по суку и до
ступность хвои без повреждения 
самого дерева.

Работы по лесоосушению, 
проведенные на таких участках, 
не отпугивают глухарей с обжи
тых ими угодий. Напротив, глу
хари начинают активнее и ста
бильнее посещать осушенные

Заметки 

натуралиста

Е. Д. ОРЛОВ, 
инженер лесного хозяйства

участки. Этому способствует 
появление новой более мощной 
хвои на сосне, как результат 
осушения, что улучшает кормо
вую базу глухаря. Улучшаются 
и защитные свойства этих уго
дий в результате усиленного 
осушением подроста, разраста
ния крон деревьев и появления 
обильного естественного возоб
новления.

Однако дальнейшее увеличе
ние прироста сосны в высоту 
(от 3 — 5 см до 6 0 — 70 см) 
с одновременным увеличением 
роста боковых побегов, идущих 
под острым углом к стволу, за
трудняет посадку глухаря на 
дерево. Он с лёту цепляется за 
вершинный побег, наклоняет его 
и, балансируя крыльями, усажи
вается. В результате хрупкий 
вершинный побег дерева, вырос
ший после осушения, часто не 
выдерживает веса 4 — 5-кило
граммовой птицы и ломается.

Таким образом, нами установ
лено, что на осушенных болотах 
в местах обитания глухаря де
ревья с большим приростом в 
высоту часто бывают «обезглав
лены».

КОРОТКО О РАЗНОМ

Проводится операция 
„Муравей“

Операция «Муравей» проводится работниками лесных предприятий 
Российской Федерации с целью учета и расселения полезных лесных на
секомых — рыжих лесных муравьев. Коллектив Кустаревского лесничест
ва Сасовского лесхоза (Рязанская область) за успешное проведение опе
рации «Муравей» награжден почетной грамотой и третьей денежной 
премией, учрежденными президиумом Рязанского ' областного совета 
Всероссийского общества охраны природы.
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ОХРАНА

g  Российской Федерации, 
где сосредоточено око

ло 95% всех лесов страны, 
защ ите их от вредителей и 
болезней уделяется большое 
внимание. Л есозащ ита с 
каждым годом соверш енст
вуется, особенно после орга
низации в 1965 г. М инистер
ства лесного хозяйства 
РС Ф С Р. В настоящ ее время 
в помощь лесопатологам 
действуют недавно органи
зованные 20 зональных стан
ций по борьбе с вредителя
ми и болезнями леса, благо
д аря работе которых стало 
возможным существенно по
высить качество основных 
мероприятий, проводимых 
по защ ите леса лесхозами и 
леспромхозами.

Специалисты станций осу
ществляют надзор за появ
лением наиболее опасных 
массовых вредителей леса и 
болезней, оказываю т боль
шую помощь лесопатологам 
в установлении состояния 
вредителей в очагах, контро
лируют правильность назн а
чения авиахимборьбы с 
хвое- и листогрызущ ими н а
секомыми, руководят этими 
работами, проводят лесопа
тологические обследования, 
уделяют большое внимание 
опытно - производственным 
работам по биологическим 
методам борьбы.

Эффективно организует и 
проводит лесозащ итные ме
роприятия Челябинская 
станция (начальник П. М. 
Распопов). Особое внима
ние специалисты этой стан
ции уделяю т ведению лесо
патологического надзора, со
вершенствованию его мето
дов на основе достижений

У Д К  634.0.4(470)

СОВЕРШЕН

СТВОВАТЬ 

СЛУЖ БУ  

ЛЕСОЗАЩИТЫ  

В РСФСР

Б. А. ФЛЕРОВ, заместитель 
министра лесного хозяйства 

РСФСР;
Н. П. ПАВЛИНОВ, заместитель 

начальника Главного управления 
охраны, защиты лесов и авиаоб
служивания Министерства лесного 

хозяйства РСФСР

науки и с учетом особенно
стей развития хвое- и листо
грызущих вредителей в ле
сах.

Н а основе данных надзо
ра, дополняемых материала
ми лесопатологических об

следований, фенологических 
наблюдений, анализов каче
ственного состояния вреди

телей, систематически со
ставляю тся и рассылаются 
лесопатологам управлений 
лесного хозяйства оператив
ные информации и прогнозы 
массового размножения 
главнейших хвое- и листо
грызущих вредителей.

При прогнозировании чис
ленности вредителей анали
зируются такж е и метеоро
логические данные, которые 
в сопоставлении с фенонаб- 
людениями позволили, на
пример, установить, что 
в сдерживании численности 
непарного шелкопряда на 
У рале большое значение 
имеют низкие температуры 
зимой и недостаток тепла 
осенью, приводящие к мас
совой гибели яйцекладок 
вредителя. З а  последние го
ды станцией установлено со
стояние популяций таких 
вредителей, как шелкопряд- 
монашенка, сосновая совка, 
сосновая пяденица, обыкно
венный и рыжий сосновые 
пилильщики, непарный шел
копряд, двуцветная хохлат
ка. Изучаю тся многие виды 
листогрызущих вредителей в 
березовых колках.

Эта работа имеет боль
шое практическое значение, 
так как позволяет обосно
ванно назначать истреби
тельные мероприятия и уста
навливать оптимальные сро
ки их проведения. Напри
мер, на площади 42 тыс. га 
очаги непарного шелкопря
да были ликвидированы в 
результате проведения борь
бы, а на площади 115 тыс. га 
(Челябинская, Курганская и 
Свердловская области) она 
была отменена вследствие 
затухания (по заключению
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станции) очагов, чем пред
отвращ ено ненужное расхо
дование государственных 
средств.

Станцией освоен и прове
рен в производственных ус

ловиях, разработанный М. Г. 
Ханисламовым метод надзо
ра за шелкопрядом-мона- 
шенкой, в основе которого 
леж ит учет периодов време
ни, когда гусеницы этого 
вредителя могут кормиться 
мужскими соцветиями сос
ны.

Большой заслугой Ч еля
бинской станции является 
такж е внедрение в практику 
лесозащиты метода опреде
ления лучших сроков опрыс
киваний сеянцев сосны в пи
томниках против шютте: 
обыкновенного. Д ля  этого 
ежегодно составляется кри
вая рассеивания спор шют- 
те с учетом выпадаю щ их 
осадков, и лесхозам сообщ а
ются конкретные сроки про
филактических опрыскива

ний в питомниках. Кроме то
го, станция произвела райо
нирование территории об
ласти по степени опасности 
заболевания сеянцев шютте 
обыкновенным.

М етодика приведенных 
работ разослана министер
ством другим станциям и 
успешно ими осваивается. 
Разослана такж е разрабо
танная Челябинской станци
ей методика фитопатологи
ческого анализа почвы по 
определению ее зараж еннос
ти грибами, патогенными 
для сеянцев сосны.

К числу лучших станций 
относятся такж е Оренбург
ская (начальник П. П. 
Д м итриев), В оронежская 
(начальник М. И. К арпен
ко). Н а первой из них ос
воены прогрессивные мето
ды надзора за хвое- и листо
грызущими насекомыми. 
Применение ультрафиолето
вых светоловушек позволи
ло специалистам станции

выявить в 1970— 1972 гг. 
очаги ш елкопряда-златогуз- 
ки, лунки серебристой и дру
гих вредителей. Такие свето- 
ловушки (облегченные, ал 
тайского типа) применяются 
для надзора на многих 
станциях. Н а Воронежской 
станции много внимания 
уделяется проверке в произ
водственных условиях био
логических методов борьбы 
(использованию в лесоза
щите полезных лесных му
равьев, применению бовери- 
на и др.).

Естественно, что та или 
иная станция прежде всего 
занимается вопросами, осо
бенно интересующими про
изводственников данной зо
ны. Так, М арийская станция 
совместно с учеными М а
рийского политехнического 
института ведет наблюдения 
за развитием в этой респуб
лике восточного майского 
хруща и изыскивает наибо
лее эффективные методы

Д в и а ц и я  на охране лесов от пож аров в 
Х абаровском крае прим еняется с 1940 г. 

В начале она использовалась лишь для  свое
временного обнаруж ения лесны х пож аров и 
оповещ ения назем ной службы, более интен
сивно — с 1949 г., когда была организована 
Дальневосточная база авиационной охраны 
лесов и обслуж ивания лесного хозяйства. 
Д о 1953 г. база располагала самолетами 
ПО -2, затем более соверш енны ми летатель
ными аппаратами ти па АН-2, а такж е вер
толетами М И-1, М И-4 и в последние годы 
вертолетами М И-8.

В Х абаровском крае многие лесны е пож а
ры туш атся на минимальных площ адях. Э то
му способствует четкое маневрирование м еж 
ду оперативными отделениями и мобильность 
сил и средств тушения. Э ф ф ективность п ри 
менения авиации в охране лесов постоянно 
возрастает — за последнее пятилетие более 
70% обнаруж енны х лесны х пож аров ликви
дируется с ее участием, в том числе более 
30% только силами параш ю тистов и рабо
чих авиапож арны х команд.

С каждым годом ш ире используется на ох-

У Д К  634.0.43

Авиация 

на охране лесов 

Хабаровского краш

А. В. СЕНИН, начальник Дальневосточной 
базы охраны лесов от пожаров

54
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



борьбы с этим опасным вре
дителем культур сосны. Вол
гоградская станция основ
ное внимание сосредоточила 
на вопросах улучшения са 
нитарного состояния дубрав, 
особенно в пойме реки Вол
ги.

Б лагодаря улучшению 
службы лесозащ иты — уси
лению надзора за появлени
ем массовых хвое- и листо
грызущих насекомых, р ас
ширению работ по лесопато
логическим обследованиям, 
своевременному проведению 
истребительных мероприя
тий площ ади очагов разм но
жения опасных вредителей 
и болезней леса в Россий
ской Ф едерации значитель
но уменьшились.

Серьезное внимание р а 
ботники лесного хозяйства 
Российской Ф едерации уде
ляю т выявлению очагов 
опасного вредителя темно
хвойной тайги — сибирского 
шелкопряда. В результате

систематического проведе
ния детального надзора свое
временно было установле
но начало его массового 
размнож ения в 1967 г. в л е 
сах Красноярского края. 
Впервые в условиях Сибирй 
в 1967— 1969 гг. вся пло
щ адь очага (170 тыс. га) 
была обработана путем 
авиаопрыскивания (в том 
числе мелкокапельного оп
ры скивания— 14 тыс. га).  
Гибель гусениц ш елкопряда 
составляла 98— 100%. Очаг 
был ликвидирован.

В лесах европейской час
ти РСФ СР в последние годы 
отмечено распространение 
крупных очагов различных 
листогрызущих насекомых, 
особенно непарного ш елко
пряда и зеленой дубовой 
листовертки. К 1971 г. очаги 
непарного ш елкопряда поч
ти затухли. Этому способст
вовали неблагоприятные 
для развития вредителей по
годные условия. Часть оча

гов была ликвидирована 
при проведении истребитель
ных мер борьбы. Н а смену 
непарному шелкопряду сей
час пришла златогузка, а в 
хвойных лесах усилилось 
размножение сосновой пя
деницы. По-прежнему на 
значительных площ адях дей
ствуют очаги восточного 
майского хруща, соснового 
подкорного клопа, а в лесах 
Красноярского края — очаги 
стволовых вредителей.

Систематическое объеда
ние дубрав листогрызущими 
насекомыми является одной 
из причин ослабления дубо
вых насаждений, которое от
мечалось в последние годы 
(особенно в 1968— 1969 гг.). 
В результате произошло 
сплошное усыхание дуба на 
площ ади свыше 10 тыс. га 
и частичное на площади 
250 тыс. га. Особенно не
благополучное положение 
сложилось в Оренбургской, 
Волгоградской, Ростовской,

ране лесов от пож аров радиосвязь. О на по
могает более оперативно реш ать организа
ционны е вопросы, связанны е с туш ением 
лесных пож аров. П рочно вошла в практику 
связь «авиабаза — отделение», «отделение — 
самолет», «самолет — пожар». М ногие лесхо
зы края, например О блученский, Бирский, 
Л итовский, Горинский, А мгуньский и другие, 
имею т радиосвязь с патрульными летательны 
ми аппаратами.

Учитывая, что условия погоды могут огра
ничивать полеты , авиабаза для обеспечения 
бесперебойной  назем ной связи с работаю щ и
ми на пож арах  командами организовала в 
1971 г. группу из пяти  опытных радистов, 
оснащ енную  современными стационарны ми и 
передвиж ны ми радиостанциями. Э ту группу 
в случае необходимости мож но высаживать 
к местам действую щ их глубинны х очагов и 
обеспечивать бесперебойную  связь как в м ик
роф онном , так и в телеграф ном  реж им е по 
схеме «пож ар — отделение», «лесхоз — no-i 
жар», «лесничество — пожар».

Д альневосточная база активно прим еняет 
на туш ении пож аров технические средства.

Н аиболее ш ироко параш ю тисты и рабочие 
авиапож арны х команд использую т РАО и 
малогабаритны е мотопомпы П М ПА , которые

Спуск к месту пожара рабочего авиапожарной команды

55
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Воронежской и Саратовской 
областях.

Принимая во внимание 
отрицательные последствия 
многих химикатов на окру
жающую среду, министерст
во усилило контроль за при
менением пестицидов, осо
бенно при обработках лист
венных насаждений. Объемы 
авиахимических работ были 
несколько сокращены.

П роблема поиска новых 
препаратов, не влияющих 
отрицательно на окруж аю 
щую среду, на человека, 
теплокровных животных, 
стоит сейчас исключительно 
остро. И научно-исследова
тельским институтам пред
стоит в этом направлении 
серьезная работа. П роизвод
ству необходимо дать в бли
жайш ее время практические 
рекомендации.

В последние годы произ
водственной проверке в ус
ловиях лесного хозяйства 
подвергся энтобактерин-3.

Он применялся против боя- 
рышниковой листовертки в 
Чуваш ской А ССР в 1970 г. 
на площ ади 360 га и в 
1971 г. — 860 га; зеленой ду
бовой листовертки и в комп
лексе с другими видами в 
К раснодарском к р а ев  1970г. 
на площ ади 600 га и в 
1971 г.— 826 га,  а такж е в 
пойменных лесах Волго
градской области в чистом 
виде и в смеси с хлорофо
сом против зеленой дубовой 
листовертки и непарного 
ш елкопряда на площ ади 
около 2 тыс. га (1971 г.). 
В борьбе против боярышни- 
ковой листовертки получена 
удовлетворительная эф ф ек
тивность, на зеленую дубо
вую листовертку и непарно
го ш елкопряда (В олгоград
ская область) энтобактерин 
не оказал действия. О бнаде
живаю щ ие результаты по
лучены при испытании пре
парата вируса ядерного по-

лиэдроза против непарного 
ш елкопряда.

В последнее время усили
лось внимание лесоводов к 
возможности использования 
в защ ите леса полезных лес
ных муравьев. С 1971 г. про
водится так назы ваемая опе
рация «М уравей», целью 
которой является выявление 
муравейников, организация 
их охраны, а в некоторых 
случаях расселение. Отме
чая в целом полезное значе
ние проводимых работ, сле
дует предостеречь специа
листов лесного хозяйства от 
чрезмерного увлечения р ас
селением муравьев. Н еуме
лое расселение может при
нести не пользу, а вред лес
ному хозяйству. Эти работы 
долж ны быть сосредоточены 
в наиболее ценных лесных 
массивах и проводиться 
только под руководством 
опытных специалистов.

Большой ущерб лесному 
хозяйству наносят вредите-

гут доставлять к местам пож аров воду в мяг
ких емкостях на внеш ней подвеске. Так, 
к месту пож ара в урочищ е Гайчан (Горин- 
ский лесхоз) в 1971 г. этим вертолетом бы
ло  сделано 3 рейса и завезено б т воды, в ре- 
зз’льтате пож ар с подклю чением мотопомпы 
Г1МПЛ был ликвидирован на площ ади 2 га.

Взрывчатые вещ ества на туш ении лесных 
пож аров использую тся в летний период по
ж ароопасного сезона в основном на устой
чивых пож арах в центральных и северных 
районах края (Комсомольский, Горинский, 
Селихинский, К ербинский, Ульчский, Н ико
лаевский, Ургальский, А янский лесхозы ). В 
прош лом году при туш ении пяти крупных 
пож аров этим методом впервые использова
лась ш нуровая взрывчатка. В условиях Х а
баровского края взрывной способ туш ения 
лесны х пож аров с применением ш ну
ровых зарядов наиболее безопасны й и 
удобный, сокращ аю щ ий время и увеличи
ваю щий оперативность работ по прокладке 
минерализованны х полос. О н находит у  нас 
с каждым годом все большее применение. Н а 
авиабазе внедряется такж е способ искусст-

просты в эксплуатации, достаточно порта
тивны.

В районах, где нет водоемов, начинаю т 
использовать вертолеты  М И-8, которы е мо-

Старший инструктор резервной парашютно-пожарной 
команды М. Р. Хижняк после приземления к месту 

пожара
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ли молодняков, особенно 
восточный майский хрущ, 
сосновый подкорный клоп. 
В лесах РС Ф С Р очаги май
ского хрущ а в 1971 г. дей
ствовали на площ ади 
670 тыс га, в том числе в л е
сах Тюменской области — 
300 тыс. га , М арийской 
А С С Р — 121 тыс. га. Вопро
сам разработки эфф ектив
ных методов борьбы с этим 
опасным вредителем минис
терство уделяет самое серь
езное внимание.

Лесоводы М арийской и 
Чувашской автономных рес
публик в борьбе с майским 
хрущом проводят комплекс 
мероприятий — это создание 
загущ енных культур сосны 
(до 17— 20 тыс. посадочных 
мест на 1 га) на предвари
тельно раскорчеванных пло
щ адях и сплошная затравка 
почвы гексахлораном. О бя
зательна такж е борьба с 
ж уками хрущ а в годы их 
лёта.

Большой вред культурам 
сосны наносит подкорный 
клоп, очаги которого рас
пространены на площ ади 
около 130 тыс. га (М арий
ская А ССР, Ульяновская 
область, Бузулукский бор). 
Против клопа в течение ря
да лет применялся, по реко
мендации В Н И И Л М а, си
стемный препарат рогор. 
Получены удовлетворитель
ные результаты . О днако ис
пользовать этот препарат в 
широких масш табах в насто
ящ ее время не представля
ется целесообразным, по
скольку стоимость обработ
ки насаждений этим препа
ратом довольно высока.

Серьезный ущерб лесному 
хозяйству наносят вредите
ли семян хвойных пород, 
особенно лиственницы, ели. 
В неурожайные годы даж е 
из минимально собранного 
количества шишек выход 
стандартных семян крайне 
низок. В результате не обес

печиваются потребности 
предприятий лесного хозяй
ства в семенном материале. 
Вместе с тем способы борь
бы с вредителями этой груп
пы разработаны  недостаточ
но.

Еще сложнее обстоит де
ло с мероприятиями по борь
бе с мышевидными грызу
нами, которые в последние 
годы в массе распространи
лись во многих районах Си
бири и Д альнего Востока и 
наносят серьезные повреж
дения культурам (Красно
ярский, Хабаровский края, 
С ахалинская, Новосибир
ская, Свердловская облас
ти). Так, например, в Сверд
ловской области грызунами 
за  последнее время повреж
дены культуры сосны на 
площади 15 тыс. га.

Этому вопросу следует 
уделять больше внимания. 
Необходимы соответствую
щие исследования для раз-

венного вызывания осадков из облаков в 
районах действия пож аров.

В лесах Х абаровского края для производ
ства отжигов и пуска встречного огня исполь
зую тся заж игательны е аппараты  (типа 
«ЗА-1») и фитильно-капельные. Весьма удоб
ными в эксплуатации  оказались ж елезнодо
рож ны е свечи, которы е получаю т на практи
ке за последнее время более ш ирокое рас
пространение.

Защ итны е костюмы для параш ю тистов и 
спусковы е устройства по  высадке рабочих 
авиапож арны х команд значительно увеличи
ли диапазон  прим енения авиации на туш е
нии глубинны х очагов огня.

С ледует отметить, что имею щ иеся техниче
ские средства эф ф ективны  только при туш е
нии пож аров, действую щ их на незначитель
ных площ адях. Д ля туш ения ж е крупных оча
гов огня этого недостаточно. Н азрела дав
но необходимость в легких м еханизирован
ных средствах (которы е могли бы свободно 
доставляться к пож арам на вертолетах), 
а такж е в более эф ф ективны х химикатах. 
Следует соверш енствовать и водный способ

Главный парашютист Дальневосточной базы И. Д. Доб
рый
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работки более эффективных 
мер борьбы с грызунами.

В лесном хозяйстве рабо
тают высококвалифициро
ванные лесопатологи, энту
зиасты своего дела, врачи 
леса. Назовем некоторых из 
них. Это — Эрнст Иванович 
М айер (Томское управление 
лесного хозяйства), Таисия 
Андреевна Соколова (Воро
нежское управление лесного 
хозяйства), Елена И осифов
на Московченко (С вердлов
ское управление), М аргари
та Андреевна Пупынина 
(Липецкое управление лес
ного хозяйства), Валентина 
Михайловна Пономарева 
(Тюменское управление), 
Сарра Борисовна Раскина 
(Пензенское управление); 
межрайонные лесопатоло
ги — Владимир Ильич Д ени
сов (Татарское управление), 
Евдокия Дмитриевна Шпа* 
кова (Саратовское управле
ние), Евгений Николаевич 
Овчаров (Орловское управ- 
ние), Екатерина А лексан

дровна Цикун (М осковское 
управление).

К сожалению , руководите
ли некоторых управлений и 
предприятий лесного хозяй
ства не относятся с д о лж 
ным вниманием к пробле
мам и нуждам лесозащиты. 
Слабо поставлена работа по 
защ ите леса в Белгородском 
управлении лесного хозяйст
ва, где до настоящего вре
мени не восстановлен даж е 
ш тат лесопатологов. В ре
зультате надзор за вредны
ми насекомыми проводится 
на низком уровне. Проекты 
авиахимических работ по
ступают в Министерство 
низкокачественные и не в 
установленные .сроки. В ле
сах области на больших 
площ адях действуют очаги 
листогрызущ их насекомых, 
в неудовлетворительном со
стоянии находятся дубравы. 
Серьезные недостатки в де
ле лесозащ иты имеются в 
ряде предприятий А страхан
ского, Тульского, С аратов

ского и некоторых других 
управлений лесного хозяй
ства.

Д ля  того чтобы выполнить 
большие и сложные задачи, 
стоящие перед лесоводами 
в части улучшения лесопа
тологического и санитарного 
состояния лесов РСФ СР, не
обходимо повысить роль ле
сопатологов в лесохозяйст
венном производстве, укре
пить их авторитет, улучшить 
условия работы.

Повышение требователь
ности к лесохозяйственным 
предприятиям министерств 
автономных республик, уп
равлений лесного хозяйства, 
активная настойчивая рабо
та специалистов-лесопатоло- 
гов на местах в содружестве 
с научными работниками — 
залог улучшения дела лесо
защиты и сохранения лесов 
Российской Федерации от 
повреждений их вредителя
ми и болезнями.

тушения с применением мощ ных техниче
ских средств. П ри  борьбе с огнем в лесу 
ощущ ается острая необходимость в прочных 
ручных комбинированных инструментах, ко
торые одновременно могли бы служить и м о
тыгой, и лопатой, и топором, и граблями.

Специалисты, работаю щ ие на Д альневос
точной базе авиационной охраны  лесов, 
в соверш енстве владею т имею щ имися техни
ческими средствами туш ения пож аров. Ряд 
работников за смелые и самоотверж енны е 
действия при ликвидации лесны х пож аров 
награждены правительственными наградами.

Большим авторитетом среди параш ю тистов 
авиабазы  пользуется М. Р. Х ижняк, старш ий 
инструктор резервной параш ю тно-пож арной 
команды. В 1967 г. в сложных условиях тай 
ги он сумел спасти от огня лесной  массив. 
М. Р. Х иж няк награжден медалью « З а  отва
гу на пожаре». 16 лет работает на авиабазе 
главный параш ю тист И. Д. Добрый. О н на
граж ден орденом «Трудового К расного З н а 
мени» и медалью «За отвагу на пожаре». 
И нструктор параш ю тно-пож арной группы
В. В. Гончар в 1971 г. награж ден медалью

« З а  трудовое отличие». М едалью «За  отвагу 
на пож аре» награж дены  работники параш ю т
но-пож арной службы В. Б. Кондрашев, 
Ю . А. Чаплыгин, инструктор авиапожарной 
команды Е. П. И ванов. Радистка центральной 
радиостанции М. И. Ващенко награж дена 
медалью « З а  трудовое отличие».

Л етчики-наблю датели, являю щ иеся началь
никами оперативны х отделений, в основном 
осущ ествляю т всю организационную  и про
изводственную  деятельность на местах. О т их 
деловых качеств зависит многое — своевре
менность обнаруж ения пожаров и ликвида
ция их на минимальных площадях. Более 
20 лет работает летчиком-наблю дателем 
Б. Я. Завируха. И всегда возглавляемые им 
отделения добивались высоких производст
венных показателей . Т есное взаимодействие 
отделений и обслуживаемых лесхозов спо
собствовало улучш ению  охраны лесов. 
Б. Я. Завируха в 1967 г. награжден медалью 
« З а  трудовую  доблесть». Летчик-наблю датель 
второго класса Н. Л. Глюз за высокие п роиз
водственные показатели также награж ден в
1971 г. медалью «За трудовую доблесть».
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У Д К  634.0.431.5

Доставка вертолетом к месту пожара мягкой емкости 
с водой на внешней подвеске

Д альневосточная база авиационной охраны 
лесов добивается повыш ения эф ф екти вн о
сти своей деятельности, работает в тесном 
взаимодействии с управлениями лесного хо 
зяйства, лесхозами, а такж е партийны ми и 
советскими органами. Работники  Д альневос
точной базы прилож ат все свои силы, чтобы 
выполнить важную  задачу по охране лесов 
от пож аров Х абаровского края.

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

ПОГОДЫ

Г. П. ТЕЛИЦЫН, кандидат сельскохозяйственных наук 
[ДальНИИЛХ]

П ож арная опасность погоды в настоящее время 
оценивается комплексным показателем В. Г. Несте

рова 2 t( t  — т), который вычисляется по величинам от
носительной влажности и температуры воздуха в 1 2  ч 
каждого дня после дождя с количеством осадков более 
2,5 мм. Для определения комплексного показателя обыч
но используются осадкомер и психрометр.

Такой метод оценки пожарной опасности погоды свя
зан со значительными неудобствами. Он требует приме
нения специальных таблиц и довольно сложных вычис
лений по показаниям этих приборов. К тому же показа
ния должны сниматься ежедневно в установленное вре
мя. Отсутствие данных хотя бы за один день бездож- 
девого периода делает невозможным точное вычисление 
комплексного, показателя в последующие дни. Поэтому 
учет комплексного показателя ведется в настоящее вре
мя лишь на отдельных метеорологических станциях, что 
является источником возможных ошибок в оценке ве
роятности загораний леса в отдаленных от станций 
районах.

Дополнительные неудобства в применении комплекс
ного показателя создаются все возрастающим количест
вом местных шкал пожарной опасности погоды, которые 
(иногда без достаточных на то оснований) серьезно 
отличаются от шкалы В. Г. Нестерова в методике учета 
влияния осадков и ветра, а также в количественных 
границах классов пожарной опасности погоды.

В результате столь, полезная и необходимая лесному 
хозяйству система оценки вероятности загораний леса 
не находит должного распространения в практике рабо
ты лесхозов и лесничеств. Чтобы она могла найти более> 
широкое применение, необходимо упростить определе- 1 
ние комплексного показателя и повысить степень его 
соответствия фактической пожароопасности погоды 
в лесных районах. Этого можно достичь лишь созда 
нием специальных приборов, приспособленных для экс
плуатации не только квалифицированным персоналом 
метеорологических станций, но и работниками. лесной 
охраны непосредственно на лесных участках.

В ДальНИИЛХ разработан прибор УСП-1 (рис. 1 
и 2 ), который дает возможность следить за изменения
ми комплексного показателя в течение всего пожаро
опасного сезона на основе учета осадков, ветра, темпе
ратуры и влажности воздуха, солнечной радиации и 
других метеорологических факторов в той мере, в кото
рой каждый из них в комплексе с остальными опреде
ляет пожарную опасность погоды.

Устройство прибора несложно. В горловине прозрач
ного небольшого сосуда из органического стекла со 
шкалой укреплена воронка для сбора и учета осадков. 
В раструбе ее помещается шарик-испаритель из пори
стой керамики, внутренняя полость которого сообщается 
с сосудом при помощи стеклянной трубки. Сосуд за
крывается пробкой с отверстиями для проникновения 
дождевой воды и для стеклянной трубки. Ваутренняя
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Рис. 1 . Схема прибора для измерения пожарной опасно
сти погоды (продольный разрез в вертикальной пло

скости):
1 — малый сосуд; 2 — шкала малого сосуда; 3 — шарик- 
испаритель; 4 — стеклянная трубка; 5 — большой сосуд;
6 —  шкала большого сосуда; 7 — поплавковый клапан

1 Более глубокие слои лесной подстилки и почвы вы
сыхают медленнее, чем поверхностные и насыщаются
влагой лишь после выпадения значительных осадков
(20—30 мм).

полость шарика-испарителя, стеклянная трубка и малый 
сосуд заполнены дистиллированной или дождевой водой. 
Малый сосуд сообщается с большим через отверстие 
в верхней части и поплавковый клапан — в нижней. 
В верхней части большого сосуда имеется отверстие, 
куда свободно поступает атмосферный воздух. Камера 
поплавкового клапана сообщается с атмосферой при 
помощи трубки. У большого сосуда также имеется шка
ла (продолжение шкалы 2 — см. рис. 1). При установке 
прибора для эксплуатации он заполняется дистиллиро
ванной водой.

Характерная особенность прибора — отверстия, сооб
щающие сосуды 1 и 5 между собой и сосуд 5 с атмо
сферой, а также нулевая отметка шкалы 2 и отметка 
«1 0 0 0 » на шкале 6 находятся на одном уровне, а самая 
нижняя отметка «1 0 0 0 » на шкале 2 — на уровне вклю
чения поплавкового крана.

Технические данные о приборе: вес без воды— 1,8 кг; 
вместимость обоих мерных сосудов — 650 см3; диаметр 
воронки— 160 мм; габаритные размеры (высота X  ши
рина X  длина)— 355X 160 X 160 мм. Стоимость (рас
четная)— 2 0  руб.

Принцип работы прибора состоит в следующем. Ша
рик 3 и трубка 4 заполнены водой так, чтобы в них не 
было пузырьков воздуха, а сам шарик насквозь насы
щен водой. Поверхностное натяжение воды в порах 
шарика препятствует поступлению в них воздуха из 
атмосферы. Поэтому, когда с поверхности шарика про
исходит испарение воды, она поступает в него из сосу
да 1 по трубке 4.

Таким образом, по мере испарения воды с шарика 
уровень ее в сосуде /  понижается. Специальные опыты 
показали, что интенсивность испарения с поверхности 
шарика прямо пропорциональна произведению дефицита 
точки росы на температуру окружающего воздуха. 
В результате понижение уровня воды в сосуде /  ока
зывается прямо пропорциональным величине комплекс
ного показателя Utit — т), что позволило отградуиро

вать шкалы 2 и 6 прибора в единицах этого показателя. 
Когда величина 2 t( t  — т) на шкале 2 достигает 1000, 
уровень воды в сосуде 1 остается постоянным, так как 
в этот момент открывается поплавковый клапан 7 и 
вода, компенсирующая дальнейшее испарение ее с ша
рика, поступает через клапан в сосуд 1 из сосуда 5. 
Теперь величина комплексного показателя определяется 
уже по шкале 6.

Водосборная площадь воронки над сосудом 1 такова, 
что при выпадении осадков в 2,5 мм этот сосуд запол
няется из воронки водой до нулевой отметки на шка
ле 2. При более сильном дожде излишняя влага пере
ливается в сосуд 5. Для заполнения водой всего при
бора требуется 30 мм осадков. Излишняя влага выте
кает из прибора в атмосферу через отверстие в верхней 
части сосуда 5.

Как видим, прибор наглядно отображает процесс из
менения пожарной опасности погоды. Понижение уров
ня воды в сосуде 1 до нижней отметки шкалы свиде
тельствует о том, что поверхностный слой лесной под
стилки (которая теряет способность гореть при выпаде
нии осадков в 2,5 мм) полностью высох, и беглые низо
вые пожары в десу могут развивать высокую интенсив
ность. Понижение уровня воды в большом сосуде пока
зывает, что начинает просыхать почва 1 и становятся

Рис. 2. Общий вид прибора УСП-Т

2ООО
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возможными подстилочно-гумусовые, а затем и почвен
ные пожары. Если после столь суровой засухи выпадет 
дождь около 2,5 мм, то малый сосуд заполнится водой 
до нулевой отметки своей шкалы, а уровень воды 
в большом сосуде останется прежним. Соответственно 
и в лесу после такого дождя будет насыщен влагой 
лишь поверхностный слой подстилки, а более глубокие 
слои сохраняют способность гореть. Насыщение их во
дой произойдет лишь после выпадения 20—30 мм осад
ков. Этот факт немедленно найдет отражение в пока
заниях шкал прибора.

Таким образом, прибор позволит достаточно точно 
определить не только вероятность загораний, но и виды 
пожаров, которые могут развиться.

Производственные испытания прибора УСП-1 в тече
ние пожароопасных сезонов 1970 и 1971 гг. дали поло
жительные результаты. Связь показаний прибора с ве
личиной Ht(t — т), измеряемой психрометром и осадко- 
мером, оказалась очень тесной и выразилась уравне
нием:

У = 1 ,008-Л— 13,2 при коэффициенте корреляции 0,963.

У Д К  634.0.4

ПИХТОВЫЙ СЕМ ЕЕД- ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ----------------

СЕМЯК ПИХТЫ

-----------------------------О. И. ЭДОМСКИЙ (Алтайская Л О С ) -------------------------------------------------------------

1 1 |ишкам и семенам пихты сибирской ощутимый вред 
наносят вредители следующих семи видов: пих

товый семеед iMegastigmus strobilobius Ratz., огневки 
Dioryctria abietella Schiff. (вредитель шишек) и Dio- 
ryctria sp. (вредитель мужских почек и колосков), лис- 
товерки — Laspeiresia illutana Н. S. и Piniphila decre- 
pitana Hw., мухи — Phorbia (Pegohylemyia) anthracina 
Czertii и Lonchaea sp. Генерация у всех этих вредите
лей одногодичная.

Пихтовый семеед распространен повсеместно, где 
произрастает пихта. Зараженность семян в черневой 
пихтовой тайге колеблется от 35 до 87%. В тех же 
условиях шишковая огневка повреждает от 2 , 6  до 2 0 ,2 % 
шишек, уничтожая 1,2—4,9% семян при среднем уро
жае. Вредители других видов уничтожают 1,6— 1,8% 
семян. Мужские шишки повреждают только Dioryctria 
sp. и P. decrepitana Hw.

Оптимальные условия существования пихтовый семе
ед находит в пихтовых насаждениях высших бонитетов. 
Вследствие одногодичного цикла развития вредителя 
зараженность семян увеличивается в малоурожайный 
год и снижается в следующий за ним год хорошего 
урожая. Численность семееда уменьшается с увеличе
нием полноты и сомкнутости древостоя, а также по 
мере увеличения высоты над уровнем моря.

Наибольшая плотность популяции пихтового семееда 
отмечается в пихтаче разнотравно-папоротниковом и 
пихтаче злаково-разнотравном, наименьшая — в лист
венничниках пихтово-моховом и пихтово-разнотравном. 
Численность пихтового семееда падает по мере пере
хода черневой тайги в пихтово-кедрово-еловую, где ре
же встречаются пихтовые насаждения высоких бони
тетов.

Лёт пихтового семееда происходит обычно с середины 
мая — начала июня до середины июля (в течение 40—

50 дней). Начало лёта совпадает с отцветанием пихты 
и закрытием чешуй шишек, массовый лёт — с периодом 
интенсивного роста шишек, окончание его — с их одре
веснением. Самка пихтового семееда откладывает яйца 
в семена, прокалывая яйцекладом семенные чёшуи. Ли
чинка сначала съедает зародыш семени, а затем питает
ся эндоспермом. В семени развиваются одна, редко две 
личинки. Окукливание происходит в семени весной, 
а выход имаго — ко времени отцветания пихты. Из 
паразитов пихтового семееда в условиях Казахстан
ского Алтая обнаружен только один вид Habrocytus sp.

Борьба с пихтовым семеедом заключается в двукрат
ном опрыскивании пихтовых крон водной эмульсией 
фосфамида с концентрацйей по действующему веществу 
0,16% при норме расхода 40%-ного концентрата пре
парата 3—4 кг/га (в перечете на одноразовое опрыс
кивание). Насаждения обрабатывают в период завязы
вания шишек после смыкания чешуй. В более ранние 
сроки (во время цветения пихты) яды могут вызвать 
ожог семяпочек, что может стать причиной пустозер- 
ности. Обработка в более поздние сроки не дает долж
ного эффекта, так как личинки вредителя при этом 
хотя и гибнут, но успевают повредить зародыши семян.

После двукратной своевременной обработки пихта
чей фосфамидом с интервалом в 3—4 дня гибель ли
чинок пихтового семееда близка к 1 0 0 %, доброкачест
венность семян увеличивается на один класс. Прибыль, 
получаемая за счет повышения доброкачественности 
семян на один класс при урожае шишек свыше 3 бал
лов, может составить до 17 р. 40 к. на 1 га.

Фосфамид следует применять преимущественно на 
постоянных лесосеменных участках и плантациях, а 
также в насаждениях, подлежащих вырубке. Учитывая 
особенности биоэкологии пихты сибирской и вредителя 
ее семян — пихтового семееда, борьбу с ним проводят 
преимущественно в черневой пихтовой тайге.
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У Д К  634.0.4*

УЗКОТЕЛЫЕ ЗЛАТКИ —

ВРЕДИТЕЛИ ДУБА

Ф. С. КУТЕЕВ (ВНИИЛМ)

Из стволовых вредителей дуба наиболее опасны узко
телые златки. Они обычно первыми заселяют вре

менно ослабленные или больные деревья, часто образуя 
вспышки размножения в лесостепи и степи. Благоприят
ные условия для массового размножения их создаются 
в годы засух, эпифитотий раковых, сосудистых, некроз- 
ных и других болезней, после многократного объедания 
листвы непарным шелкопрядом, златогузкой, пяденица
ми и листовертками. В значительной степени увеличению 
их численности способствует неправильная хозяйствен
ная деятельность человека. Многие работники лесного 
хозяйства не имеют достаточных знаний об образе жиз
ни и отличительных признаках узкотелых златок. В ряде 
случаев недооценивается их роль в массовом усыхании 
дуба, что ведет к несвоевременному выявлению очагов 
и проведению защитных мероприятий.

В настоящее время установлены 16 видов узкотелых 
златок, повреждающих дуб. Многие из них — полифаги. 
В течение года развивается одна генерация. Зимует 
вредитель в фазе взрослой личинки. Жуки свето- и 
теплолюбивы. Дополнительно питаются листьями. При
водим характерные особенности развития распростра
ненных видов.

Двупятнистая (или комлевая) дубовая узкотелая 
златка (Agrilus bigutta-tus F.) окукливается на юге 
в первой половине мая, в более северных районах — 
несколько позже. Жуки вылетают в третьей декаде 
мая — начале- июня. Яйца откладывают в трещины коры 
кучками по 6 —35 шт. в кладке. Плодовитость— 16—245, 
в среднем 180—190 яиц.

Вредитель поселяется в толстой коре дерева на высо
те от 1 до 5 м, иногда до 14 м (если численность его 
небольшая, то не выше 7 а основные поселения 
сосредоточены до высоты 3 м). Ходы распределяются 
равномерно вокруг ствола, в южных районах на опу
шечных деревьях — с затененной стороны.

Максимальная численность — до 2500 личинок на од
ном дереве диаметром 30 см и более, обычная — от 650 
до 800 личинок в поселении (иногда на 1 м2 комлевой 
части ствола приходится до 320 поселений). Средняя 
заселенность на 1 дм2 ствола — 0 ,6 —0 ,8 , максималь
ная — 7,2 личинки. С продаижением к вершине заселен
ность деревьев резко уменьшается.

Основным источником массового размножения дву
пятнистой узкотелой златки являются пни на свежих 
лесосеках. Отсюда жуки перелетают в соседние насаж
дения. На юге пни заселяются ими больше с затененной 
стороны, в средней полосе — с прогреваемой. В зависи
мости от диаметра и толщины коры плотность поселе
ния колеблется от 2 до 8  личинок на 1 дм2. На толстых 
пнях может быть до 260 (в среднем 130—150) посе
лений.

Ловчие деревья и заготовленную древесину вредитель 
заселяет очень редко. На порубочных остатках ходов 
личинок нет.

По сравнению с другими видами златок двупятнистая 
златка менее требовательна к теплу, и жуки ее летают 
при относительно более низкой температуре воздуха.

Очаги массового размножения возникают в естест
венных насаждениях старших классов возраста II— 
IV бонитетов, чаще всего в местах интенсивных рубок. 
В засушливой степи двупятнистая дубовая узкотелая 
златка не распространена.

Дубовая (или узкая) узкотелая златка (Agrilus ап- 
gustulus Illig.) окукливается в конце апреля или в мае 
в зависимости от географической зоны и погодных ус
ловий весны. Массовый лёт начинается на юге во вто
рой декаде мая, в средней полосе — на одну-две недели 
позже. Жуки откладывают яйца одиночно и кучками 
по 2 ^ 3  шт. Плодовитость— 107—156 (в среднем 120— 
130) яиц. Они активны в самые жаркие часы дня, но 
большого перегрева не выносят, в связи с чем при от
кладке яиц часто находятся на затененной стороне 
дерева. Утром и под вечер встречаются только на сол
нечной стороне.

Поселения распределяются более или менее равно
мерно вокруг ствола дерева, растущего в лесу. На свету 
они находятся в основном на нижней затененной сторо
не порубочных остатков, заготовленной древесины и 
ловчих деревьев. Эти различия особенно хорошо про
слеживаются в засушливые годы.

Дубовая узкотелая златка повреждает молодняки, 
средневозрастные и спелые насаждения, реже сеянцы 
в питомниках. Поселяется на заготовленной древесине 
и порубочных остатках. На свежих ловчих деревьях 
поселений всегда больше, чем на подвяленных, выло
женных задолго до начала лёта жуков. Пни вредитель 
заселяет редко.

Основным источником массового размножения златки 
в местах интенсивных рубок является древесина, кото
рая остается в лесу на длительное хранение. Древесина 
весенней заготовки заселяется вредителем больше (до 
9,4 личинки на 1 дм2), чем осенне-зимней.

Поселения встречаются в толстой, переходной и тон
кой коре. При вершинном типе отмирания деревьев, 
особенно когда этот процесс длится ряд лет, заселя
ются вредителем сначала ветви, а затем ствол. Побеги 
молодых деревьев часто остаются незаселенными. Мак
симальная плотность поселения — 6 ,2 — 1 0 ,6 , в среднем —
1.5—2  личинки на 1 дм2, на деревьях с диаметром 30— 
40 см — до 8  тыс., а на 1 м2 — до 700 поселений.

Вспышки массового размножения наблюдаются в на
саждениях II—V бонитетов. Особенно большой вред 
насаждениям вредитель наносит в степных районах.

Вершинная или дубовая узкотелая златка (Agrilus 
graminis С. G.) окукливается в первой (на юге) и во 
второй (в средней полосе) декадах мая. Жуки летают 
в середине мая и в июне. Яйца откладывают одиночно 
и кучками (по 2 —3 шт. в кладке) в трещины коры, а 
на- тонких ветвях — у основания сучьев. Плодовитость — 
108—159, в среднем — 120—130 яиц. Жуки находятся 
часто на освещенной поверхности коры и только после 
длительного пребывания на солнце переходят на неко
торое время в тень. В очень жаркие часы дня, когда 
температура воздуха превышает 30°, они встречаются 
в затененных местах. Хотя златка и теплолюбива, она 
откладывает яйца в тени. На ловчих деревьях, выло-
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Усыхание спелых дубовых древостоев 
в очаге массового размножения узко
телых златок. Майкопский леспромхоз 

(Краснодарский край)

женных в изреженных насаждениях, ее поселения на
ходятся главным образом с верхней стороны.

Вредитель заселяет тонкую и переходную, реже тол
стую (до 1 см) кору на свежевыложенных ловчих де
ревьях. В меньшей степени, чем предыдущий вид, посе
ляется на заготовленной древесине и порубочных 
остатках.

Максимальная численность на средневозрастных и 
спелых деревьях — 7— 8  тыс., на молодых — 600 личи
нок. Средняя заселенность в годы вспышки размноже
ния— соответственно 2,5—3,5 тыс. и 130— 150 шт. В тол
стой коре плотность поселения колеблется от 0,4 до 
7,7 шт./дм2. На взрослых деревьях на 1 м2 встречается 
до 500—700 личинок.

Очаги массового размножения возникают в насажде
ниях III—V бонитетов разного возраста. Наибольшую 
опасность представляет для лесов в степных районах.

Шелковистая (или дубовая) зубчатая узкотелая злат
ка (Agrilus hastulifer Rtzb.) окукливается на юге в на
чале, в средней полосе — во второй декаде мая. Массо
вый лёт жуков происходит в' конце мая и в июне. От
кладывает одиночные яйца в трещины тонкой коры. 
Кладки из двух-трех яиц встречаются реже. Плодови
тость— 95— 133, в среднем — 110— 120 яиц.

Жуки активны в самые жаркие часы дня. Обычно 
поселений нет на затененных участках стволиков и вет
вей. При высокой температуре воздуха златка отклады
вает яйца и на теневой стороне.

Численность — максимально 1,2—1,5 тыс. (на старых 
деревьях) и 150—250 личинок (на молодых), в сред
нем — соответственно 600—700 и 50—90 личинок. Плот
ность поселения на ветвях— 1,7 шт./дм2-, на стволиках 
молодых дубков — до 2 , 2  шт./дм2.

При массовом размножении златка вызывает усыха
ние молодых деревцев и ветвей более старших. Селится 
и на свежих ловчих деревьях, а также порубочных 
остатках.

Очаги массового размножения возникают в молодня-

Поврежденная узкотелыми златками 
комлевая часть ствола. В местах по
селения вредителя образуются от

мершие участки

ках и средневозрастных насаждениях III—V бонитетов 
естественного и искусственного происхождения. Так же, 
как и вершинная, златка распространена в условиях 
степи.

Приводим характерные особенности морфологии жу
ков и личинок дубовых узкотелых златок (см. табл.). 
Знание этих признаков важно при проведении надзора 
за узкотелыми златками.

Видовую принадлежность двупятнистой узкотелой 
златки, кроме того, легко определить по характеру на
несенных повреждений. Личинки ее прогрызают попе
речные петлеобразные, извилистые, хорошо заметные на 
заболони ходы, в то время как у других видов они 
имеют продольное направление и отчетливо видны на 
внутренней стороне коры. Окольцовывание тонких вет
вей (до 4 см)— признак деятельности вершинной узко
телой златки.

При появлении усыхающих и усохших деревьев сле
дует выяснить причины изменения состояния насажде
ний и определить, какие условия способствуют возник
новению очага массового размножения узкотелых 
златок.

Защита дубрав от узкотелых златок должна заклю
чаться прежде всего в строгом соблюдении лесохозяйст
венных мероприятий, имеющих профилактический харак
тер. Так при выращивании леса надо учитывать проис
хождение семян; применять типы культур и схемы поса
док, отвечающие конкретным условиям местопроизра
стания: в засушливой зоне использовать разработанные 
приемы по дополнительному увлажнению насаждений; 
своевременно проводить рубки ухода, особенно в засуш
ливой зоне, в частности осветления и прочистки, не до
пускать сильного изреживания насаждений; запретить 
в лесу пастьбу скота; снизить возраст рубки по дубо
вому хозяйству в зоне недостаточного увлажнения, осо
бенно в порослевых насаждениях многократной генера
ции с заменой их на семенные; вовремя проводить меры 
борьбы с опасными болезнями и листогрызущими вре
дителями; не оставлять на длительное хранение в лесу

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Вид вредителя

Особенности морфологии ж уков и личинок дубовы х узкотелы х златок

Характерные особенности

ж уков

Двупятнистая Цвет-от зеленого до бронзово-зеленого; дли
н а — 1 0 — 1 2  мм; на задней трети надкрылий 
вблизи шва имеются два белых пятна; килей 
у задних углов пгреднесгшнки нет

Дубовая Цвет — от бронзово- до сине-зеленого (ме
таллически блестящий); длина — 4—7 мм, пе- 
реднеспинка довольно плоская с хорошо вы
раженным часто глубоким срединным про
дольным вдавлением, у основания несколько 
сужена, у задних углов с четкими продольны
ми и длинными килями; бороздки на перед- 
неспинке грубые

вершинная Цвет — от светло- до бронзово-зеленого;
длина — 6 —7 мм\ переднеспинка с неравномер
но углубленным продольным срединным вдав
лением, образующим два ямковидных углубле
ния; у задних углов ее почти прямые, дости
гающие не менее ее половины кили; надкрылья 
прямолинейно сильно сужены к вершине

Шелковистая Цвет — от темно- до бронзово-зеленого; дли
на — 5—7 мм; белое четко выделяющееся кли
новидное пятно из чешуек у шва надкрылий 
(в последней их трети), обращенное узкой ча
стью к вершине; переднеспинка без крупных 
белых чешуек по бокам и посредине, с равно
мерно закругленными килями, не достигающи
ми половины ее длины; стерниты брюшка рав
номерно покрыты точками и волосками

Длина — до 30 мм; короткие темно-коричне
вые, чаще всего закругленные к вершине и 
загнутые друг к другу опорные отростки; 
средняя борозда переднеспинки на заднем 
конце раздвоенная.

Длина — до 15 мм; четкие поперечные мор
щинки на сегментах брюшка; густые, не со
прикасающиеся ямки на дне и склонах лож
бинок брюшка

Длина — до 15 мм; брюшные сегменты с яв
ственными ложбинками и крупными, несопрй- 
касающимися точками во вдавлениях; послед
ний сегмент брюшка покрыт густыми волос
ками, достигающими первой ступеньки хвосто
вого отростка

Д лина— до 16 мм; редкие и густые попереч
ные морщинки на брюшных сегментах; ямки 
на дне и склонах ложбинок брюшка густые, 
местами соприкасающиеся друг с другом; вер
шинные части опорных отростков короче сред
них

заготовленную древесину; создавать условия для раз
множения и сохранения полезных птиц и прежде всего 
дятлов.

Санитарные рубки в очагах узкотелых златок прово
дят до лёта жуков. При большом объеме работ в пер
вую очередь вырубают заселенные недавно вредителем 
дубы. К сплошным санитарным рубкам прибегают в тех 
случаях, если в насаждении имеется 40% и более усы
хающих и усохших деревьев.

Интенсивность выборочной рубки зависит от полноты 
насаждений и от условий местопроизрастания. В степ
ных дубравах сомкнутость крон в насаждении не долж
на сильно снижаться, так как значительное изрежива- 
ние приведет к быстрому появлению сорной раститель
ности, а затем и к резкому ослаблению оставшихся де
ревьев.

Выкладка ловчих деревьев дает положительный эф

фект в начальный период массового размножения узко
телых златок. Обычно это делается на опушках леса 
или же в изреженных древостоях, перед началом лёта 
жуков. В годы вспышки ловчие деревья уже не могут 
выполнить своего назначения, поскольку в насаждении 
для расселения златок имеется достаточное количество 
ослабленных деревьев.

К химическим мерам борьбы прибегают в том случае, 
если другими путями невозможно приостановить вспыш
ку массового размножения узкотелых златок. Заселенные 
деревья, пни и заготовленную древесину опрыскивают 
вместо окорки препаратами ГХЦГ (1% но действующе
му веществу) перед вылетом жуков. Высокая смерт
ность их достигается при использовании минерально
масляных эмульсий и растворов в дизельном топливе. 
Норма расхода рабочей жидкости — 0,3—0,5 л на 1 м2 
в зависимости от толщины коры.

У Д К  634.0.4

АЭРОВИЗУАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ОЧАГОВ 

СИБИРСКОГО ШЕЛКОПРЯДА

Н а  севере Читинской области,
* * в бассейне рек Ульдурга и 

Нерча (Тунгокочеаский лесхоз), в 
насаждениях лиственницы даур
ской с примесью березы и сосны 
действует так называемый Усуг-

линский очаг сибирского шелко
пряда. Рельеф местности холми
стый (800—1200 м над ур. м.). 
Преобладающие типы леса: лист
венничники разнотравные, багуль
никовые, брусничниковые и мши

стые, на южных и юго-западных 
склонах — с преобладанием сосны. 
Класс возраста насаждений — II— 
V, полнота — 0,3—0,5.

Аэровизуальные наблюдения за 
очагом ведутся с самолетов при
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патрулировании лесов (высота по
летов— от 400 до 100 м). В ре
зультате по методике, предложен
ной Н. Г. Коломийцем, и шкале 
цветов А. С. Бондарцева установ
лены цветовые признаки повреж
дений лиственницы даурской, от
личающиеся от цветовых призна
ков повреждений лиственницы си
бирской (см. табл.).

Объедание хвои в годы вспы
шек размножения вредителя ста
новилось заметным с воздуха пос
ле 10—15 июия, когда гусеницы 
достигали V—VII возраста. При 
достаточном навыке и знании 
особенностей насаждений в об
следуемом районе по цветовым 
признакам (приведенным в табли
це) можно обнаружить очаг си
бирского шелкопряда и при сте
пени объедания хвои в 25— 
30%.

Однако следует иметь в виду, 
что в полдень и вечером, в сол
нечную и пасмурную погоду цве
товые признаки объеденных на
саждений неодинаковы. Кроме то
го, участие в составе лиственнич
ников березы, накладывает на 
общий фон полога крон матово
зеленоватый, а сосны — песочный 
оттенок. Облачность также влияет 
на цвет: если она меньше — пре
обладают песочные тона; она боль
ше — синевато-серые.

Цветовые признаки 
повреждений насаждений 
лиственницы даурской при 

аэровизуальном наблюдении

Степень 
объедания, % Цветовые признаки

До 30 
До 70

Свыше 70

Зелено-серый (И-4) 
Желтовато-серый 

(В-3) 
Темно-пепельно

серый (В-4)

Лиственничные шелкопрядники 
на площади свыше 500 га, если 
вредителем объедено более 50% 
хвои, легко заметить с высоты по
лета 800—1000 м. При незначи
тельном объедании наблюдение 
следует вести уже с высоты 400 м 
и ниже, направляя взгляд не 
строго вертикально вниз, а под 
углом 25—45° к поверхности мест
ности, т. е. в перспективу.

При аэровизуальной лесопато
логической разведке холмистой и 
гористой местности надо в первую 
очередь обращать внимание на 
игреженные массивы лиственнич
ников и на насаждения в пони
жениях, произрастающие на юго- 
западных и юго-восточных экспо
зициях.

Очаги размножения сибирского 
шелкопряда можно обнаружить 
даже поздней осенью, поскольку 
хвоя на объеденных лиственницах 
полностью не восстанавливается, 
хотя гусеницы сибирского шелко
пряда в течение июля — августа 
превращаются в куколок. Осенью 
можно выявлять очаги шелкопря
да там, где кроны лиственницы 
повреждены н.а 50% и более. Не
поврежденное лиственничное на
саждение после пожелтения хвои 
имеет терракотовую и желтовато
буроватую окраску (пределы от 
0-2 до Д-4 — по шкале А. С. Бон
дарцева). Окраска очагов шелко
пряда в это время воспринимает
ся наблюдателем как желто-бурая 
(Б-5) и даже бледно-бурая (Б-4). 
Пожелтевшие кроны выглядят в 
очагах как запачканные.

В годы с незначительным объ
еданием хвои на деревьях обна
ружить очаги сибирского шелко
пряда трудно. Однако при внима
тельном осмотре лиственничных 
насаждений с воздуха, знании ле
сотипологических особенностей 
района и особенностей биологии 
вредителя очаги можно обнару
жить даже в годы между вспыш
ками активного распространения 
вредителя.
Г. И. КУДРЯВЦЕВ (Читинская база 

авиационной охраны лесов!

ХРОНИКА о • ХРОНИКА

Левый иш1титут
Гослесхозом СССР в г. Пушки

но Московской области организо
ван институт повышения квалифи
кации руководящих работников и 
специалистов лесного хозяйства.

На него возложены следующие 
основные функции: 

организация и осуществление 
систематического изучения руково
дящими работниками и специали
стами лесного хозяйства новейших 
достижений отечественной и зару
бежной науки и техники, эффек
тивных методов планирования и 
экономического стимулирования, 
научной организации производ
ства, труда и управления с ис
пользованием вычислительной тех
ники, средств механизации и 
автоматизации производственных 
процессов и широкого обмена пе

редовым научным и производ
ственно-техническим опытом;

разработка и издание учебных 
планов, программ и методических 
указаний по повышению квалифи
кации руководящих работников и 
специалистов лесного хозяйства;

организация подготовки и изда
ния в помощь слушателям кон
спектов лекций, методических и 
наглядных пособий;

обобщение и распространение 
положительного опыта организа
ции и проведения занятий в раз
личных формах;

осуществление организационного 
и методического руководства ра
ботой существующих курсов по
вышения квалификации работни
ков лесного хозяйства.

В институте будут . повышать 
квалификацию руководящие ра
ботники и специалисты республи
канских, областных (краевых) 
органов лесного хозяйства, пред
приятий и . организаций лесного 
хозяйства союзного подчинения.

За слушателями, повышающими 
квалификацию с отрывом от про
изводства, на время повышения 
квалификации сохраняется сред
няя заработная плата по месту 
основной работы. Иногородним 
слушателям, кроме того, выплачи
вается стипендия.

Директором института утверж
ден кандидат сельскохозяйствен
ных наук, доцент В. Г. Атрохин.

М. К. КОРНЕЕВ
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ТРИБУНА. ЛЕСОВОДА

Р Е З Е Р В Ы -В  ДЕЙСТВИЕ!

альнейшее развитие лес
ного хозяйства, как и 

всякой другой отрасли, оп
ределяется возможностями 
роста производительности 
труда. Уже в первые годы 
Советской власти В. И. Л е 
нин характеризовал произ
водительность труда как 
«самое важное, самое глав
ное для победы нового об
щественного строя». XXIV 
съезд КПСС и ноябрьский 
(1971 г.) Пленум Ц К  КПСС 
еще раз подчеркнули, что в 
текущей пятилетке повыше
ние производительности тру
д а — основной резерв д ал ь 
нейшего подъема уровня и 
темпов экономического р аз
вития страны.

В системе лесного хозяй
ства РС Ф С Р в текущей пя
тилетке намечено повысить 
производительность труда в 
лесном хозяйстве на 17,7% 
и в промышленном произ
водстве— на 19,9%. Это 
значит, что более 70% про
мышленной продукции и 
весь прирост работ в лесном 
хозяйстве будут обеспечены 
за счет повышения произво
дительности труда.

В минувшей пятилетке на 
предприятиях М инлесхоза 
РСФ СР в целом производи
тельность труда увеличи
лась в промышленном про
изводстве на 32,4% и в лес
ном хозяйстве — на 23,6%, 
причем производительность 
труда растет быстрее, чем 
заработная плата. О днако в 
предприятиях четырех уп
равлений лесного хозяйства 
(Калужское, Орловское,

У Д К  834.0 : 003.13

САМОЕ

ВАЖНОЕ,

САМОЕ

ГЛАВНОЕ...

Н. А. ПРОСКУРЯКОВ, начальник 
управления рабочих кадров, труца 
и заработной платы МЛХ РСФСР

Смоленское и Тульское) 
не выполнены плановые 
задания по повышению 
производительности труда, 
а в Калужском уп
равлении даж е допущено 
снижение достигнутого в 
предыдущие годы уровня 
производительности труда. 
В некоторых предприятиях 
лесного хозяйства темпы 
роста средней заработной 
платы опережаю т темпы

роста производительности 
труда, хотя анализ данных 
показывает, что многие 
предприятия располагали 
большими возможностями и 
резервами, которые не ис
пользованы в основном из- 
за серьезных упущений в ор
ганизации труда и произ
водства.

Как известно, главные ре
зервы повышения произво
дительности труда—это тех
нический прогресс, механи
зация и автоматизация ра
бот, правильная организа
ция труда и устранение по
терь рабочего времени. Л ес
ное хозяйство не является 
исключением.

М ежду тем темпы механи
зации трудоемких процес
сов в лесном хозяйстве Рос
сийской Ф едерации остают
ся низкими. В последние го
ды (1967— 1970) уровень ме
ханизации рубок ухода в 
молодняках увеличивался 
всего на Г,4% в год, посева 
и посадки леса — на 0,5%, 
ухода за лесными культура
м и — на 2% . Еще низок уро
вень механизации работ в 
лесном хозяйстве ряда уп
равлений Севера, У рала, Си
бири и Д альнего Востока. 
При среднем уровне механи
зации посадки леса 41,6% 
в предприятиях Сахалин
ской области он составляет 
9,2% , П риморского— 15% и 
К расноярского края— 17,7%.

Недостаточно механизиро
ваны многие работы и в 
промышленном производст
ве, в том числе на лесозаго
товках. Например, обрубка
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сучьев в предприятиях Мин- 
лесхоза РС Ф С Р механизи
рована всего лиш ь на 10%, 
ш табелевка — на 57% , сор

тировка древесины—на 70%- 
С лабо механизирован труд 
вспомогательных рабочих в 
деревообрабатываю щ их це
хах, где не хватает транс
портеров, а поэтому нередко 
подача сырья, транспорти
ровка готовой продукции и 
отходов все еще производят
ся вручную.

На уровне механизации 
работ в лесохозяйственном и 
промышленном производ
ствах сказы ваю тся и специ
фика работ в нашей отрасли, 
из-за которой принципиаль
но трудно решить некоторые 
вопросы механизации (н а
пример, таких работ, как по
садка леса на увлажненных 
и переувлажненных почвах, 
сбор семян), и недостаточ
ная помощь со стороны н а
учно-исследовательских и 
проектных организаций. Б ы 
вает и так, что новые маш и
ны, рекомендованные для 
внедрения, длительное вре
мя не выпускаются серийно.

Конечно, предприятия лес
ного хозяйства оснащены 
техникой еще не полностью. 
Не хватает прицепов для 
вывозки древесины в хлыс
тах, кабель-крановы х уста
новок для создания запаса 
хлыстов на нижних складах, 
транспортеров для нижних 
складов и цехов переработ
ки, кранов разных типов, че
люстных погрузчиков, по
луавтоматических линий. 
В лесном хозяйстве ощ ущ а
ется недостаток тяж елы х 
тракторов, бульдозеров, са 
мосвалов для реконструкции 
малоценных насаждений и 
строительства дорог, что з а 
медляет темпы роста произ
водительности труда на этих 
и других работах.

Однако многое зависит и 
от наших предприятий, так 
как часто техника использу
ется плохо. Например, коэф

фициент использования гру
зовых автомобилей в 1970 г. 
составил всего 0,60, а тр ак
торов и того хуже — треле
вочны х— 0,56 и лесохозяй
ственных —- 0,48. В пред
приятиях отдельных управ
лений коэффициент исполь
зования тракторов еще ниже 
среднего по министерству. 
В Камчатском управлении 
он составляет 0,39, Л ипец
к о м — 0,26, Омском — 0,31, 
Оренбургском — 0,37.

Уровень использования 
техники на разных пред
приятиях резко отличается. 
Н апример, в 1970 г. при 
средней выработке на лесо
посадочную машину в целом 
по министерству 30,2 га в 
Костромской области она
составила 7 га, в П ерм
ской — 17, Свердловской — 
15,8, Тюменской — 18,5 га. 
В то ж е время в предприя
тиях Курганского, Л ипец
кого, Ростовского, Чечено- 
Ингушского управлений вы
работка на одну лесопоса
дочную машину колеблется 
от 33 до 50 га в сезон, а от
дельные бригады и тракто
ристы имеют еще более вы
сокие показатели. Бригада
С. Н. Рослякова из П алех
ского механизированного 
лесхоза (И вановская об
ласть) весной 1971 г. доби
лась выработки на посадоч
ную машину 80 га, такая же 
производительность у тр ак
ториста Д авыдовского лес
хоза (Воронежская область) 
И. А. Котелкина. Т ракто
рист Березниковского лесхо
за (М ордовская АССР) 
т. Бекш аев посадил одной 
машиной 52 га леса, а брига
да т. П анина из Сенгилеев- 
ского механизированного 
лесхоза (У льяновская об
ласть) имеет выработку на 
одну машину 48,5 га.

Среднегодовая выработка 
на трелевочный трактор за 
1970 г. в Алтайском и В ла

димирском управлениях лес
ного хозяйства и в Минлес-

хозе Чувашской АССР в 
2,5—3 раза выше, чем в Ке
меровском, Костромском и 
Архангельском управлениях 
лесного хозяйства.

Примеры можно было бы 
умножить, но и приведенные 
говорят о том, что руково

дители и специалисты неоди
наково заботятся об органи
зации производства и эф
фективном использовании 
техники.

Очень большие резервы 
увеличения объемов механи
зированных работ и на этой 
основе роста производитель
ности труда кроются в по
вышении коэффициента 
сменности машин и обору
дования. Так, в Сахалин
ском, Костромском, Новго
родском, Оренбургском уп
равлениях лесного хозяйст
ва все автомобили до сих 
пор используются в одну 
смену; в одну смену работа
ют и около половины цехов 
по переработке древесины.

Важный резерв роста про
изводительности труда в 
лесном хозяйстве заключен 
в применении химических 
средств. Но химическим спо
собом выполняется лишь 
23—25% всего объема ру
бок ухода в смешанных мо- 
лодняках; мало еще герби
цидов применяется в питом
никах для борьбы с сорня
ками, а именно здесь химия 
может дать наибольшую 
экономию затрат труда.

В промышленном произ
водстве вывозка леса в хлы
стах, оказываю щ ая влияние 
на повышение производи
тельности труда, в 1970 г. со
ставила в целом по РСФ СР 
75% , а в Кемеровской обла
сти она едва достигла 17%, 
в Куйбышевской — 39 %, в 
Б рян ской —-53% , хотя и 
здесь есть резервы для ее 
внедрения. В некоторых же 
предприятиях эту техноло
гию вообще не применяют.

В 1970 г. прогрессивная 
раздельная трелевка и ио-
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грузка на лесозаготовках со
ставила только 19% от об
щего объема вывозки древе
сины. П огрузка же древеси
ны челюстными погрузчика
ми составляет менее 15% от 
всего объема, вывозка авто
поездами с самопогружаю- 
щими устройствами — 6,3% , 
комплексная механизация 
работ на нижних складах  — 
35,4%.

Во многих случаях нару
шается технология, что тре
бует выполнения лишних р а
бот и сдерж ивает рост про
изводительности труда:сучья 
нередко обрубаю т на щите 
трелевочного трактора, хлы
сты и сортименты складиру
ют беспорядочно за  преде
лами механизированного 
склада; неудовлетворитель
ное состояние лесовозных 
дорог ведет к замедленному 
движению автомобилей с 
древесиной, снижению на
грузки на рейс.

Создание благоприятных 
условий труда определяет 
темпы роста производитель
ности. На многих передовых 
предприятиях этому уделя
ют серьезное внимание. 
В цехах переработки широ
ко внедряются механизация 
трудоемких работ, вентиля
ция; новые цехи строятся с 
отоплением; утепляются и 
ранее построенные; со зд а
ются комнаты отдыха, гар 
деробные и душевые. Мно
гое сделано для улучшения 
производственных и быто
вых условий в Псебайском, 
Горяче-Ключевском и М ай
копском лесокомбинатах 
(К раснодарский край), в Б о 
городском механизирован
ном лесхозе (Горьковская 
область), Режевском лесхо
зе (Свердловская область), 
Алатырском лесокомбинате 
(Чуваш ская А С С Р), Боло
товском леспромхозе (К али
нинская область), Рощин
ском механизированном лес
хозе (Л енинградская об
ласть), Бобровском ле

сокомбинате (Воронежская 
область). Н а новое пятиле
тие намечена огромная про
грамма оздоровительных ме
роприятий. Удвоится пло
щ адь бытовых помещений, 
численность вентиляционных 
установок, баз для отдыха 
трудящ ихся, в полтора раза 
увеличится число мест в сто
ловых и лечебных учреж де
ниях; будет построено более 
700 тыс. м2 ж илья. Однако 
кое-где еще мало внимания 
уделяю т созданию здоровых 
и безопасных условий труда, 
не заботятся о быте рабо
чих, что приводит к потерям 
времени по болезни.

В лесном хозяйстве РС Ф С Р 
численность рабочих, не вы
полняющих нормы выработ
ки, ежегодно уменьшается и 
это свидетельствует об улуч
шении организации труда. 
Так, в 1968 г. по бюджетной 
деятельности не выполняли 
норм выработки 18% рабо
чих, в 1969 г.— 14,2%, в 
1970 г.— 10,7%, а в про
мышленном производстве 
соответственно 13,2%, 11,6% 
и 9,8%.

В лесном хозяйстве дей
ствуют единые и типовые 
нормы выработки, но узким 
местом является механизи
рованная переработка дре
весины. Кое-где на этих ра
ботах применяют устарев
шие, заниженные нормы, 
что не стимулирует роста 
производительности труда и 
приводит к переплате де
нежных средств. Между 
тем устранение недостатков 
в нормировании труда по
зволило бы повысить произ
водительность труда. От
дельные министерства и 
управления слабо пользуют
ся услугами нормативно
исследовательских л аб ора
торий по труду для улучше
ния технормирования, ис
пользуя работников этих 
лабораторий не по назначе
нию.

Больш ие потери рабочего

времени допускаются из-за 
плохой организации достав
ки рабочих к месту работы 
и обратно. Их рабочий день 
фактически не превышает 
5—6 ч; бывает, что рабочие 
ходят на работу пешком на 
расстояние 5—8 км,  что так 
же снижает производитель
ность труда.

Серьезная проблема — те
кучесть кадров, которая, в 
свою очередь, является 
следствием серьезных недо
статков в организации тру
да, культурно-бытовом об
служивании. В ряде пред
приятий не заботятся о по
вышении квалификации ме
ханизаторов, не проводят их 
переаттестацию и не выпла
чивают положенные надбав
ки за классность. Текучесть 
кадров стала причиной 
сравнительно медленного 
роста квалификации и стажа 
рабочих. А из-за нехватки 
квалифицированных рабочих 
трудно наладить технологи
ческий процесс, улучшить 
эксплуатацию  техники, хо
рошо организовать труд и 
получить высокие показате
ли по производительности.

Внедрение планов НОТ 
таит огромные резервы. 
В 1970 г. планы НОТ дали 
экономию затрат труда поч
ти 1 млн. чел .-дней, а де
нежных средств — 3,7 млн. 
руб.

Серьезную методическую 
помощь в этом деле специа
листам окаж ут вновь со
зданные при Минлесхозе 
РС Ф С Р Центр по НОТ и 
управлению, его филиалы и 
лаборатории. В прошлом го
ду Центр НОТ разрабо
тал комплексный план для 
Вязниковского леспромхоза 
(В ладимирская область). 
Этот план явится своего 
рода примером для других 
предприятий. В 1972 г. 
Центр НОТ, его филиалы и 
производственные лаборато
рии разрабаты ваю т такие 
планы для многих предприя
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тий и отдельных цехов. Од
нако было бы ошибкой 
считать, что создание Центра 
НОТ освободит специали
стов управлений и предприя
тий от повседневной и кро
потливой работы по научной 
организации труда. Каждый 
руководитель и специалист 
должны считать работу по 
НОТ повседневным, посто
янным делом, без которого 
немыслимо дальнейш ее р аз
витие производства и повы
шение его экономической 
эффективности.

На ряде предприятий еще 
слабо используются фонды 
материального поощрения 
для премирования рабочих 
за повышение производи
тельности труда. Кое-где 
еще имеются недостатки 
в организации социалисти
ческого соревнования. Р аб о
чие не вовлечены в индиви
дуальное и бригадное со
ревнование, внимание уча
стников соревнования не 
акцентируется на использо
вании резервов роста произ
водительности труда.

В 1971 г. почти сорок 
министерств и управлений 
лесного хозяйства впервые 
провели смотры-конкурсы 
мастерства рабочих по про
фессиям. В финальных со
ревнованиях приняли уча
стие 962 человека и среди

них трактористы, вальщики 
леса, чокеровщики, раскря
жевщ ики древесины, станоч
ники. Интересно, например, 
прошел такой смотр-конкурс 
в Томской области.

Однако эта конкретная 
форма соревнования полу
чила развитие не везде.

Постановление Ц К  КПСС 
«Об улучшении организации 
социалистического соревно
вания» обязы вает нас улуч
шить творчество труж е
ников леса, направив его на 
повышение эффективности 
лесохозяйственного и про
мышленного производства.

Коллегия М инлесхоза 
РС Ф С Р и П резидиума Ц К  
профсоюза в начале этого 
года одобрили инициативу 
лесоводов Баш кирии, Ч еля
бинской области, Ветлуж- 
ско-Унженского лесхоза 
(Горьковская область), Боль- 
шемуртинского лесхоза 
(Красноярский край) и Бо- 
ровлянского леспромхоза 
(Алтайский край), взявших 
на себя социалистические 
обязательства по досрочно
му выполнению планов
1972 г. и девятой пятилетки, 
призвавших всех работников 
лесного хозяйства поддер
ж ать их инициативу и обес
печить достойную встречу 
50-летия со дня образования 
Советского Союза.

Коллективы Солотчинского 
лесокомбината (Рязанская 
область), М айнского лесо
комбината (Ульяновская об
ласть), Бобровского лесо
комбината (Воронежская 
область), Солнечногорского 
лесокомбината (А^осковская 
область), Тульского опытно
показательного леспромхоза 
(Тульская область) в февра
ле текущего года заключили 
договоры о социалистиче
ском соревновании по до
срочному выполнению зад а
ний 1972 г. и девятой пяти
летки за счет повышения 
эффективности производства 
и производительности труда, 
мобилизации творческой ак
тивности работающих и луч
шего использования матери
альных и трудовых ресур
сов. Их пример поддержан 
всеми тружениками лесного 
хозяйства России.

Творческий энтузиазм, на
правленный на выполнение 
заданий пятилетки, позво
ляет надеяться, что труж е
ники леса Российской Феде
рации используют резервы 
роста производительности 
труда и справятся со стоя
щими перед ними задачами 
по всемерному повышению 
эффективности лесохозяйст
венного производства.

НОВЫЕ КНИГИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

в 1972 году выпускает следующие книги: 
И з м о д е н о в  А. Г. Богатства кедрово-широколиственных лесов. 

8  л., цена 43 коп.
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-----------------  ИЗ ИСТОРИИ -------------------
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Авт ор п убликуем ой  ст атьи И . Ф. П реображ ен 
ский делит ся воспом инаниями о пост ановке лесохо
зяйст венного образован и я  в дореволю ционной России. 
С ам , будучи лесн ы м  кондукт ором , И ван Федорович 
с а п р е л я  1918 г. п ри н и м ал  акт ивное участ ие в вос
ст ановлении лесного хозяйст ва в Я рославской  гу б е р 
нии. З а т ем  он работ ал  главн ы м  лесничим  А р х а н гел ь 
ского уп ра вл ен и я  лесного хозяй ст ва , а с 1950 г. —  н а
чальником  одного и з отделов М инист ерст ва лесного  
хозяйст ва СССР.

Отдав 45  лет  лесном у хозя й ст ву, коммунист  
П реображ енский  и сейчас ведет  больш ую  общ ествен
ную  работ у. В 1970 г. он удост оен м едали „За до
блест ны й т руд . В ознам енование 100-лет ия со дня  
рож дения В. И . Л енина".

Л есн ы м и  кондукторами в дореволю цион
ной России назы вались помощ ники лес

ничих. С разу ж е невольно м ож ет возникнуть 
вопрос: почему этих специалистов, работаю 
щих ф актически помощ никами лесничих, не 
назы вали по долж ности — помощниками?

В те далекие времена в казенном  лесном ве
домстве сущ ествовали две категории одной и

вать забвению  этот значительный отряд тру
ж еников лесного хозяйства. Как мы увидим 
из дальнейшего, лесные кондукторы заслуж и
ваю т доброй памяти. Автор этих строк сам в 
1911 г. окончил лесную  школу и считает сво
им долгом рассказать, что ж е собой пред
ставлял лесной  кондуктор и какова была его 
роль в лесном хозяйстве.

Л е с н о й  к о н д у к т о р
И. Ф. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

той же долж ности. О дна категория так  и на
зывалась — помощ ник лесничего. Н а эту 
долж ность назначали лиц, имевших высшее 
специальное лесное образование и звание 
«ученый лесовод». Н о ученые лесоводы редко 
занимали долж ности помощ ников лесничего: 
при общ ем недостатке специалистов их скоро 
назначали лесничими.

Более многочисленной была вторая катего
рия помощ ников лесничих — лесны е кондук
торы. П роисхож дение этого терм ина не сов
сем ясно. О днако термин «лесной кондуктор» 
упоминается в «Толковом словаре русского 
языка», изданном в 1935 г., а такж е в М алой 
Советской энциклопедии, но без всякого по
яснения. Н е исключено, что наши соврем ен
ники, даж е работники лесного хозяйства, не 
говоря уж е о более ш ироком круге общ ест
венности, не имею т правильного представле
ния об этой категории довольно часто встре
чавшихся лесны х работников прош лого. О д
нако было бы просто несправедливо преда-

О ткуда появилось в лесном хозяйстве зва
ние «лесной кондуктор»?

Еще в 1846 г. в России были открыты лес
ные егерские училища. О кончивш им эти учи
лищ а на отлично присваивали звание «лесной 
кондуктор» и назначали на долж ности под- 
лесничих, или помощ ников лесничих. В 1888 г. 
егерские училищ а были ликвидированы и вме
сто них организованы  низш ие лесные школы; 
окончивш им их такж е присваивали звание 
«лесной кондуктор». Таким образом, это зва
ние просущ ествовало в лесном хозяйстве цар
ской России до Великой О ктябрьской социа
листической револю ции более 70 лет.

И меется ряд литературны х источников до
револю ционной России, в которых дается 
описание низш их лесны х школ, постановки в 
них обучения и служ ебного полож ения лес
ных кондукторов. Так, например, В. О всян
ников в статье «К раткий очерк 25-летия дея
тельности низш их лесных школ» (1888 — 
1913 гг.), помещ енной в «Лесном журнале» за
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1916 г. (вып. 3 и 4), приводит текст П олож е
ния о 2-годичных лесны х школах, утверж ден
ного в 1888 г. С огласно этому полож ению  в 
разны х районах страны при лесничествах от
крывались лесны е школы, которы х к 1909 г. 
было 35, из них 29 — в европейской части 
России и 6 — в азиатской, а к 1913 г. их ста
ло уж е 43. Э то количество лесны х школ со
хранилось и до Великой О ктябрьской социа
листической револю ции.

Л есны е школы ф актически  были закрыты 
ми учебными заведениями-интернатами. Вос
питанники участвовали во всех работах при 
лесничестве, приобретая необходимые прак
тические навыки. О ни  деж урили в канцеля
рии лесничества, знакомились с делопроиз
водством и отчетностью . С огласно полож е
нию  успеш но окончивш ие курс в лесны х 
школах определялись на служ бу по лесному 
ведомству, на долж ности лесны х кондукто
ров, но без права на чинопроизводство. П о 
окончании школы лесные кондукторы долж ны 
были прослуж ить в казенном лесном ведомст
ве по полтора года за каждый год обучения. 
Т ак правительство стремилось закрепить лес
ных кондукторов в казенном лесном ведом
стве.

И нтересны е сведения о низш их лесных 
школах и подготовке лесных кондукторов 
приводит В. В. Ф аас в статье «К раткий очерк 
лесного образования в России», помещ енной 
в еж егоднике департам ента земледелия и лес
ного департам ента за 1907 г. В ней он сооб
щал, что выпускники лесны х школ вполне 
достаточно подготовлены для выполнения по
ручаемых им обязанностей. Более того, ино
гда из-за отсутствия лесничих кондукторы 
«становятся временно на их место и н ебезус
пеш но несут трудную  и ответственную  служ 
бу». О днако, следует оговориться, что в этих 
случаях лесной кондуктор не именовался
и. о. лесничего, а именовался заведую щ им 
лесничеством и никакими материальными 
преимущ ествами лесничего он не мог поль
зоваться.

Вместе с тем В. В. Ф аас в то время считал, 
что «назрел уж е вопрос о восстановлении и 
развитии у  нас среднего лесного образо
вания».

И. А. П редтеченский, заведую щ ий Лихвин- 
ской лесной  школой К алуж ской губернии, в 
статье «Л ихвинская низш ая лесная школа за 
20 лет сущ ествования (1888—1909 гг.)», поме
щ енной в еж егоднике департам ента земледе
лия и лесного департам ента за 1908 г., пишет, 
что из окончивш их школу только 47,6% со
стоит на служ бе в К азенном лесном ведомст
ве — лесными кондукторами, а 52,4% окон
чивших эту школу, ушли на другую службу.

П ричина бегства лесны х кондукторов с
казенной лесной службы, говорит автор, «это 
крайне ничтожны й оклад содержания». Для 
лесны х кондукторов был установлен — выс
ший оклад 500 руб., средний — 400 руб. и низ
ший — 300 руб. в год.

Л есной  департам ент М инистерства земле
делия и государственных имуществ в отче
те по лесному управлению  за 1908 г. 
отмечал, что «количество выпускаемых 
лесными ш колами кондукторов, достигшее 
в среднем за трехлетний период — с 1905 
по 1907 г. — 223 человека, совершенно 
недостаточно не только для удовлетворения 
общ егосударственны х нужд в низш их лесных 
техниках, но и для одних казенных лесов, 
разделенны х к 1 января 1909 г. на 1261 лес
ничество» (из них в европейской части Рос
сии — 1013, на К авказе — 89 и в азиатской 
части без Я кутии — 159).

Там ж е сказано, что при неудовлетвори
тельном материальном обеспечении техников 
многие из них нередко избираю т другие, луч
ше оплачиваемые проф ессии как на казенной, 
так и на частной службе. И все ж е лесной 
департам ент ничего серьезного не предпри
нимал для улучш ения материального полож е
ния лесны х кондукторов.

А как обстояло дело с учеными лесоводами, 
сообщ ал в упомянутой выше статье В. В. Ф а
ас. О н писал, что за 10 лет — с 1898 по 1907 г. 
из П етербургского лесного института, являв
шегося почти единственным высшим лесным 
учебным заведением, было выпущено ученых 
лесоводов 717 человек (из них примерно 
треть — первого разряда, а остальные второго 
разряда). В. В. Ф аас считал, что «это количе
ство лесоводов для громадного пространства 
русских государственны х и частных лесов яв
ляется соверш енно недостаточным».

Кроме П етербугского лесного института, 
как отмечал В. В. Фаас, только Н ово-А лек
сандрийский институт сельского хозяйства и 
лесоводства выпускал по лесному отделению  
ученых лесоводов не более 25 — 30 человек 
в год, а в отдельные годы выпуск едва дости
гал 10—15 человек.

О бесправном полож ении лесных кондук
торов обстоятельно писал Н. И. Ф алеев в 
1919 г. в статье «Задачи лесного просвещения» 
(П етроград, 1919г.).«Закон  того времени соз
давал для кондукторов только видимость чи
новничества, а в сущ ности никаких прав им 
не давал — даж е права на «бархатный» око
лыш, на чин, на пенсию  обыкновенного чи
новника и т. д.».

К ак известно, чиновники носили формен
ные ф ураж ки с бархатным околышем цвета, 
присвоенного данному ведомству. Чиновники
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лесного ведомства носили ф ураж ки с бархат
ным околышем темно-зеленого цвета. Л есны е 
кондукторы хотя и носили такие ж е ф ураж 
ки, как все, но этим, оказывается, наруш али 
закон. П равда, при этом вместо чиновничьей 
кокарды на околыше кондукторы носили ду
бовые веточки.

Д алее Н. И. Ф алеев пишет, что «бывший 
кондуктор — сущ ество соверш енно бесправ
ное в дореволю ционную  эпоху»... «выполнял 
свою  работу — низш его лесного техника и в 
этом отнош ении проявлял чудеса выносливо
сти, смирения и сознания долга. Его практи
ческие познания, покупавш иеся ценою  дол
гих лет труда и навыка, принесли пользу рус
скому лесу. М ожно смело сказать, что без 
низш его технического персонала русские ле
са были бы в худшем полож ении». Я влявш ий
ся крупным специалистом  по лесному праву
Н. И. Ф алеев хорош о знал истинное бесправ
ное полож ение лесны х кондукторов и их роль 
в деле ведения лесного хозяйства в дорево
лю ционной России. И не случайно, прогрес
сивная печать того времени называла лесного 
кондуктора «лесным подш ипником» (Ж урнал  
«Л есной дух», 1912 г., №  6).

П опытки как-то улучш ить полож ение лес
ных кондукторов предпринимались, видимо, 
не раз. Так, еще в 1902 г. на съезде заведую 
щих лесными школами, как об этом пиш ет в 
упомянутой выше статье И . А. П редтечен- 
ский, предлагалось, в частности, чтобы через 
известное число лег, при усердной службе, 
дать кондукторам право на производство в 
первый классный чин и открыть среднее лес
ное учебное заведение, чтобы окончивш им 
лесную  школу дать возможность продолжать 
образование.

Требования об откры тии средних лесны х 
школ выдвигались все время. Так, в письме в 
редакцию  «Л есного ж урнала»  (1913 г. 
вып. V II) в связи с 25-летним ю билеем  Ли- 
синской лесной  школы К. Бакусов писал, что 
еще в 1906 г. о ж елательности  откры тия тако
вых школ полож ительно высказался проф. 
М. М. О рлов. О б  откры тии средней лесной 
школы ставил вопрос X II В сероссийский 
съезд лесовладельцев и лесохозяев, состояв
шийся в А рхангельске в 1912 г. О том ж е хо 
датайствовал М акарьево-У нженский сою з ле
сопромыш ленников.

О днако царское правительство было глухо 
к этим призывам общ ественности. О но всяче
ски противилось улучш ению  служ ебного по
лож ения лесны х кондукторов, не хотело 
открывать средних учебных заведений, рас
ширять высшую лесную  школу. И так про
долж алось до Великой О ктябрьской социали
стической револю ции.

Здесь уместно отметить, что в царской Рос
сии был опыт создания Л исинской средней 
лесной школы. Н. И. Ф алеев считал, что этот 
опыт «следует признать определенно неудач
ным, как вследствие ф актического положения 
вещей, так главным образом  в виду неопре
деленности самого понятия средней лесной 
школы».

Л исинское 3-годичное лесное училище, 
единственное среднее в России, просущ ест
вовало 12 лет — с 1876 по 1888 г., кох'да вза
мен его была образована Лисинская низшая 
лесная школа. З а  12 лет сущ ествования из 
этого училищ а было выпущено около 600 лес
ных техников. В Л исинской лесной школе на
чал свою  деятельность М. М. О рлов в каче
стве преподавателя, являясь одновременно 
помощ ником лесничего Л исинского лесниче
ства.

Л ю бопы тные сведения содерж атся в воспо
минаниях бывшего учащ егося Лисинского 
училища, подписавш его свою  статью  псевдо
нимом «Егерь». О н писал, что лесной кондук
тор, окончивш ий Л исинское лесное училище, 
чтобы получить чинопроизводство и долж 
ность лесничего, долж ен был прослужить 
12 лет и после этого при том ж е училищ е еще 
сдать установленны й экзамен. Автор описы 
вал, как он в 1883 г. из Кыштымского завода 
П ерм ской губернии ездил в Л исино сдавать 
экзамен. П римечательно, что выехал он из 
Кыштыма 20 апреля, а в Л исино прибыл че
рез месяц — 21 мая.

«Егерь» экзамен выдержал (но были и про
валивш иеся), получил первый чин коллеж ско
го регистратора и через полгода был назна
чен на место казенного лесничего в П ермской 
губернии. Н о для лесны х кондукторов из низ
ших лесны х школ такого рода возможностей 
не сущ ествовало. Сколько бы лет он ни заве
довал лесничеством, как бы хорош о ни справ
лялся с обязанностями лесничего, он на эту 
долж ность не мог быть назначен, так как не 
имел права на чинопроизводство.

С ущ ествовало специальное распоряжение 
правительства от 1884 г. о недопущ ении лиц, 
не имевших чинов, к занятию  долж ности лес
ничих.

Л есной  департам ент никогда не называл 
лесных кондукторов даж е исполняю щими обя
занности помощ ников лесничих, а только 
«лесной кондуктор при лесничестве». Таким 
образом для лесного кондуктора путь к долж 
ности лесничего был закрыт.

В лесничестве лесной кондуктор особенно 
остро чувствовал бесправное положение, яв
ляясь ф актически помощником лесничего, вы
полняя все основные лесохозяйственны е ра
боты (отвод лесосек и их оценка, руководство
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лесокультурными работами, освидетельство
вание мест вырубок, руководство тушением 
лесных пожаров и д р .) ’ Это полож ение осо
бенно усугублялось в тех лесничествах, где 
было два помощ ника, причем один из них с 
институтским образованием  — ученый лесо
вод, т. е. «настоящ ий» помощ ник лесничего, 
а второй — лесной кондуктор, неполноправ
ный помощ ник лесничего, как бы опытен в 
своем деле он ни был. В этих случаях обычно 
лесничий направлял лесного кондуктора в от
даленную  часть лесничества, где он должен 
был жить в лесу на кордоне или в ближ ай
шей к лесу деревне.

Н. И. Ф алеев отмечал, что «между учеными 
лесоводами и кондукторами сущ ествовал ис
кусственно созданный и вечно подогреваемый 
антагонизм, почва для которого была очень 
удобрена». И суть здесь не только и не столь
ко в приниж енном  ю ридическом полож ении 
лесного кондуктора. Сама система организа
ции казенного управления лесами создавала 
условия для такого антагонизма.

Д ело в том, что в самом лесном департа
менте сущ ествовала двойная организация уп
равления. П ривилегированное полож ение за
нимал «К орпус лесничих». Все ученые лесо
воды, т. е. лица в чинах, при назначении на 
долж ность или при перемещ ении оф орм ля
лись приказами по корпусу лесничих, а лес
ные кондукторы, не имею щ ие чинов, — по 
лесному департаменту. Т акое полож ение, ес
тественно, создавало условия для антагонизма 
между кондукторами и учеными лесоводами, 
как это отмечает Н. И. Ф алеев.

Как видно из сказанного, у  лесны х кондук
торов было более чем достаточно оснований, 
чтобы при первой возможности уйти из казен 
ного лесного ведомства на другую , лучше 
оплачиваемую  работу, где нет бесправного зва
ния лесного кондуктора. Так, например, в 
удельном ведомстве звания «лесной кондук
тор» не было. Там в лесничествах, которые 
назывались «имениями», помощ ник лесничего, 
управляю щ его имением, назывался «подлес- 
ничий». В лесоустройстве уделов были зем ле
меры трех разрядов: высший разряд с опла
той 1800 руб., второй — 1400 руб. и третий — 
1200 руб. в год. Э то  более чем втрое превы 
шает долж ностны е оклады лесных кондук
торов.

Д аж е в казенном лесоустройстве полож е
ние было значительно лучше. Во-первых, за 
время полевого периода кондуктор получал 
полевые по 1 р. 50 к. в день в губерниях сред
ней полосы России и 2 руб. в день — в север
ных губерниях. Во-вторых, он примерно пол
года жил в губернском городе. И, наконец, 
это самое важное, коллектив лесоустроителей

сам по себе был обычно достаточно прогрес
сивным, дружным и лесной кондуктор чувст
вовал себя в нем полноправным членом, а не 
таким одиноким, как в лесничестве.

Нашим современникам, работникам лесного 
хозяйства, выросшим и воспитанным в усло
виях советского строя, особенно молодежи, 
конечно, трудно себе представить и понять, 
чтобы кто-то из специалистов лесного хозяй
ства мог быть поставлен в особые условия 
полного бесправия. К сожалению , таковы бы
ли порядки в казенном лесном ведомстве цар
ской России, и лесной кондуктор все, что 
здесь кратко описано, стойко перенес и, дви
жимый лю бовью  к русскому лесу, в немалой 
степени способствовал развитию  дореволю
ционного лесного хозяйства России. Недаром
Н. И. Ф алеев, как сказано выше, с таким ува
ж ением относился к лесным кондукторам, 
воздавая им долж ное признанием  весьма по
лож ительной роли в деле ведения лесного хо
зяйства.

Заканчивая рассказ о лесны х кондукторах, 
хочется добавить, что действительно тип лес
ных ш кол оказался не только весьма удачным 
для того времени, как это  отмечал В. В. Фаас, 
но и достаточно жизненным.

И звестно, что ряд лесны х школ, а может 
быть многие из них, продолжали существо
вать длительное время и при Советской вла
сти. Выпускникам этих школ теперь присва
ивалось звание не «лесной кондуктор», а 
«техник лесного хозяйства». О бычно они на
значались на долж ности помощников лесни
чих или шли в лесоустройство.

И звестно, например, что Спасо-Красногор- 
ская лесная ш кола К остромской губернии су
щ ествовала ещ е в 1925 г. А  Войская лесная 
школа А рхангельской губернии ф ункциони
ровала и в 1927 г. Вскоре здесь вместо этой 
школы был организован лесотехнический тех
никум системы лесной промышленности.

Великая О ктябрьская социалистическая ре
волюция, сокрушив эксплуататорский, поме- 
щ ичье-капиталистический строй, раскрепости
ла народы России от экономического, соци
ального гнета и политического бесправия, 
создала все условия трудящимся для развития 
их творческой деятельности. Н арод получил 
подписанный В. И. Л ениным первый совет
ский «Д екрет о лесах», известный под назва
нием «О сновного закона о  лесах», изданный 
В Ц И К  27 мая 1918 г. «О сновной закон о ле
сах» определил важ нейш ие положения совет
ского лесного хозяйства и установил пути его 
дальнейш его развития.

П еред вчерашними лесными кондукторами 
открылось ш ирокое поле творческой деятель
ности в лесном хозяйстве. С национализацией
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частновладельческих лесов и организацией  в 
них новых, советских лесничеств потребова
лось специалистов в несколько раз больше, 
чем их было в царской России. Так, напри
мер, в Я рославской губернии, где автору этих 
строк довелось работать с апреля 1918 г. по 
июль 1925 г., вместо бывших восьми казенны х 
лесничеств было организовано 32 лесничест
ва. Для них потребовалось 32 лесничих и 
столько ж е помощ ников лесничих. Все имев
шиеся в губернии лесны е кондукторы были 
назначены лесничими и их все-таки недоста
вало. П омощ никами лесничих, как правило, 
в то время назначались практики из наиболее 
грамотных объездчиков.

С пециалистов с высшим образованием  во 
всей области насчитывалось четыре-пять че
ловек и все они, естественно, работали в лес
ном отделе Губземуправления, которое осу
щ ествляло в то время руководство лесничест
вами. Таким образом, основными кадрами в 
лесничествах оказались бывшие лесны е кон
дукторы.

Более подробно о первых годах становле

ния советского лесного хозяйства и о той ро
ли, которая выпала на долю  бывших лесных 
кондукторов, рассказано автором этих строк 
в статье «С тановление советского лесного хо
зяйства в Я рославской губернии»*.

В заклю чение скаж у лишь, что бывшие лес
ные кондукторы с честью справились с вы
павшими на их долю  трудными и ответствен
ными задачами по становлению  советского 
лесного хозяйства, с обязанностями первых 
советских лесничих. В дальнейшем, на про
тяж ении всех последую щ их десятилетий, быв
шего лесного кондуктора можно было встре
тить на ряде ответственных и руководящих 
долж ностей в лесхозах, леспромхозах, тре
стах, министерствах лесного хозяйства и лес
ной промыш ленности. И всюду бывшие лес
ные кондукторы работали, можно сказать, с 
воодуш евлением, активно участвуя в развитии 
и укреплении социалистического лесного хо
зяйства.

* «Лесное хозяйство», 1967 г., № 12.

СОРЕВНОВАНИЕ -  В МАССЫ!

П р а з д н и к  м а с т е р о в
D  один из осенних дней в живописном лесу Калтай- 

ского лесничества Тимирязевского лесхоза собра
лись рабочие, инженерно-технические работники и слу
жащие Томского управления лесного хозяйства.

Осень уже одела деревья в пестрый осенний наряд, 
а тихое солнечное утро наложило отпечаток торже
ственности на окружающую природу.

— Что же, пожалуй, начнем, — негромко произнес 
заместитель начальника управления Н. И. Бывалец. 
И, будто ожидая этого момента, все заговорили, завол
новались.

— Товарищи! Сегодня мы собрались, чтобы провести 
конкурс профессионального мастерства. Здесь присут
ствуют трактористы, занятые на подготовке почвы под 
посадку лесных культур, вальщики леса, приехавшие из 
разных лесхозов нашей области. Это лучшие предста
вители работников лесной нивы, чей труд не только 
умножает лесные богатства Родины, но и пользуется 
почетом и уважением.

Несколько минут ушло на знакомство с условиями 
конкурса, с механизмами, с обстановкой. Участники 
соревнования заняли исходные позиции. Наконец, судьи 
дали команду, и загудели тракторы, звонко и весело 
застрекотали бензопилы.

В первые же минуты вперед вышел трактор ТДТ-55, 
ведомый трактористом Тимирязевского лесхоза Н. Т. То- 
чилкиным. Высокая, по-осеннему желтая трава закры
вает гусеницы и прицепные орудия. Трактор идет, слег
ка "покачиваясь на неровностях почвы, будто грозная 
боевая машина. Позади остается широкая, поблескиваю
щая свежим черноземом борозда, обрамленная по краям

упругими пластами дерна. Водитель предельно сосредо
точен, часто оборачивается назад, следит за качеством 
борозды, так как высокое качество работы — одно из 
основных условий конкурса.

А что же на валке леса?
Большая часть зрителей наблюдает изумительную по 

своей точности и красоте работу вальщика Зырянского 
лесхоза П. А. Смирнова. Его труд, основанный на точ
ном глазомере и расчета, лишенный лишних движений, 
сродни подлинному искусству. Деревья одно за другим 
падают точно в заданном направлении, подчиняясь ру
кам и воле рабочего человека. Кажется, что лесные 
великаны невесомы, легко и свободно, в строгом по
рядке, как спички в коробок, ложатся один рядом с 
другим. Ветер в кронах падающих деревьев своеобраз
ной музыкой сопровождает этот вдохновенный груд.

— Да-а-а... — Восхищенно произносит кто-то.
— Артист! — Добавляет другой.
Окончилось установленное время, судьи дают сигнал 

отбоя, и участники конкурса, уставшие, покидают рабо
чие места. Члены комиссии приступают к подведению 
итогов. Соревнующиеся разделились на две группы, в 
одной — трактористы, в другой — вальщики.

— Понимаешь, попал на старый волок, никак не могу 
заглубить плуг, — оправдывается один.

— Вот незадача: то тихо было, а то вдруг откуда-то 
ветерок взялся, клонит деревья не в ту сторону.

Между тем из-за леса выплыла тучка, кажется и не
большая, но вдруг начавшийся дождь заставил всех 
покинуть площадку и войти в автобус. Решили резуль
таты объявить в конторе лесничества.
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Слово предоставляется председателю комиссии, заме
стителю начальника управления Н. И. Бывальцу:

— Товарищи! Комиссия подвела итоги конкурса и 
определила, что на подготовке почвы первая премия 
с вручением чемпионской ленты и почетной грамоты 
присуждена трактористу Тимирязевского лесхоза 
Н. Т. Точилкину.

Раздаются горячие аплодисменты, чемпион, подтал
киваемый друзьями, смущенно подходит к столу. Инже
нер управления Л. В. Санникова с женской аккурат
ностью надевает ему красную ленту с вышитыми на 
ней словами: «Лучший тракторист», председатель ко
миссии вручает почетную грамоту. Лучшего трактори
ста до кресла провожают бурные аплодисменты.

На валке леса первая премия с вручением чемпион
ской ленты и почетной грамоты присуждена вальщику 
Зырянского лесхоза П. А. Смирнову. Его выработка 
составила 250% к норме.

Аплодисменты, улыбки. Лучший вальщик с лентой 
через плечо идет по красному уголку. Некоторые на 
ходу ухитряются пожать ему руку.

Вторую премию завоевал тракторист Комсомольского 
лесхоза Н. А. Бусыгин, третью — тракторист Тимирязев
ского лесхоза А. А. Базнак. На валке леса вторая пре
мия присуждена вальщику Комсомольского лесхоза

В. И. Колтичихину, третья — вальщику Тимирязевского
лесхоза И. П. Лукашову.

Присутствующие, особенно участники конкурса, выра
зили пожелание проводить такие соревнования ежегод
но, лучше всего в День работника леса.

В заключение Н. И. Бывалец сказал:
— Конкурсы профессионального мастерства — новая 

для нас форма социалистического соревнования. Сего
дняшний праздник мастеров труда показал, что у нас 
еще есть резервы для повышения производительности 
труда. Победители соревнования станут зачинателями 
движения за звание лучших из лучших. Опыт мастеров 
должен стать достоянием всех тружеников, леса. Сей
час, когда Центральный Комитет нашей партии своим 
постановлением «О дальнейшем улучшении организации 
социалистического соревнования» определил основное 
направление этой работы, нормы социалистического 
соревнования должны стать предметом самого серьез
ного внимания со стороны работников лесного хозяй
ства, ибо в конечном счете оно является источником 
повышения производительности труда. И мы будем 
проводить такие конкурсы в дальнейшем.

И. САНИН, главный инженер 
Томского управления лесного хозяйства
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ВНИМАНИЕ! ВРАГ ЛЕСА.

тих слов в названии книги нет, но именно так го- 
ворит своим языком ее обложка. Книга «Загадка 

короедов» (4-е издание) выпущена издательством 
«Лесная промышленность».

На фоне посеревшей от времени поверхности бревна 
с многочисленными темными червоточинами желтый сиг
нал светофора, а в нем увеличенное изображение одно
го из опаснейших вредителей л еса—-жука, называемо
го короед-типограф.

С него-то все и началось. Автор книги был привлечен 
в качестве эксперта во время судебного процесса над 
лесными специалистами Смоленской губернии, обвиняв
шимися в продаже по пониженной цене якобы здорово
го леса под видом заселенного короедами. Результаты 
начатых им исследований, способствовавшие многим 
новым открытиям в жизни этих маленьких насекомых, 
не утратили научного и практического значения до на
ших дней.

Большей части любителей природы хорошо известны 
популярные книги, написанные самими исследователями- 
энтомологами, переведенные с французского (книги 
Жана-Анри Фабра и Реми Шовена) и немецкого (книги 
Карла фон Фриша) языков. Что же касается книги 
И. Я. Шевырева «Загадка короедов», то она уже давно 
стала библиографической редкостью. Впервые изданная 
67 .лет назад, она привлекла многочисленных читателей.

Книга талантливого русского энтомолога с удивитель
ной простотой и точностью излагает жизнь этой своеоб
разной группы насекомых (короедов) не менее интерес
но и захватывающе, чем это сделал Авиньонский от

шельник (Фабр) в своих «Энтомологических воспоми
наниях».

Идя от живой природы, начиная с описания насеко
мого и его образа жизни, автор подходит к постановке 
и решению тех общих морфологических и биологических 
вопросов, которые возникают из изложенных фактов.

Поэтому-то вместе с исследователем читатель, рас
крывая тайны жизни этих скрытно живуших жучков, 
начинает понимать, что под корой ничем не примеча
тельного дерева, находятся удивительные страницы при
роды, доставляющие немало удовольствия тому, кто 
умеет их читать. И, следует добавить, учителя лучшего,- 
чем И. Я. Шевырев, найти трудно.

Но вот прочитана последняя страница «Загадки коро
едов» и у неискушенного читателя может сложиться 
мнение о том, что все изучено... Все ли?

На этот вопрос отвечает далее редактор книги проф. 
П. Г. Трошанин. Наука идет вперед. И усилиями одного, 
даже очень талантливого ученого, нельзя решить пол
ностью всех загадок в жизни короедов. Поэтому-то 
редактор и дает далее краткий очерк современных до
стижений в изучении короедов и оставшихся еще зага
док в их жизни.

Написанная живым и образным языком в форме 
непринужденной беседы с читателем и иллюстрирован
ная многочисленными рисунками, облегчающими пони
мание текста, книга доставит много приятных минут 
как специалистам, так и любителям природы.

Ю. А. ГРАФОВ, инженер лесного хозяйства
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ОБМЕН ОПЫТОМ

1> минувшей пятилетке в 
Алтайской Кулунде со

здано около 25 тыс. га  поле
защ итных лесных полос. Вы
сокой сохранности лесных 
полос добились агролесоме
лиораторы совхоза «Кулун- 
динский», на землях которо
го в течение ряда лет 
испытывалась разработан
ная Алтайской АГЛОС агро
техника, технология и орга
низация работ по вы ращ и
ванию лесных полос, полу
чившая широкое распро
странение в Западной Си
бири.

В засуш ливых условиях 
Кулундинской степи обеспе
чить высокую жизнеспособ
ность и долговечность дре
весных пород можно лишь 
в том случае, если агротех
ника направлена на накоп
ление и сохранение влаги в 
почве. Не менее важно ис
ключить подсушивание поса
дочного материала, свое
временно и доброкачествен
но провести посадку и уход 
за почвой в молодых поло
сах.

Подготовка почвы в сов
хозе «Кулундинский» прово
дится по системе черного 
или раннего пара. При 
обычной (30—35 см) отваль
ной обработке уничтожить 
сорную растительность прак
тически невозможно. Д ело в 
том, что вследствие засуш 
ливости первой и частично 
второй половипы вегетаци
онного периода пахотный го
ризонт почвы весной быстро 
подсыхает и семена сорной 
растительности не прораста
ют. Их всходы начинают по
являться после посадки лес-
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ных полос. Возникает необ
ходимость часто повторять 
механизированные и ручные 
уходы за почвой, из-за чего 
стоимость выращ ивания лес
ных полос сильно повы
шается.

Важную роль в борьбе с 
сорной растительностью и в 
накоплении влаги играет 
глубокая отвальная план
таж ная обработка почвы, 
при которой семена сорня
ков запахиваю тся на глуби
ну 50—60 см. Глубокая 
отвальная обработка способ
ствует перемещению плодо
родного слоя в корнеобитае
мый, частичному разруш е
нию карбонатного горизонта, 
вовлечению в пахотный слой 
углекислой извести, увеличе
нию влагоемкости почвы, а 
следовательно, созданию 
благоприятных условий для 
роста и развития корневой 
системы древесных расте
ний.

Осень в Кулундинской сте
пи обычно сухая и это за 
трудняет проведение глубо
кой пахоты. При больших 
объемах работ и недостаточ
ном количестве в хозяй
ствах плантажных плугов 
практически невозможно за 
короткий срок (1,5— 2 меся
ца) выполнить эту работу, 
поэтому плантажную  пахоту 
проводят летом, начиная с 
мая. После глубокой от
вальной плантажной обра
ботки почвы численность 
уходов за почвой и лесными 
полосами сокращ ается в 
полтора-два раза, отмечают
ся лучший рост и развитие 
корневой системы древесных 
пород. В год парования поч
вы на лесокультурной пло
щади проводится снегоза
держание. Наиболее про
стой способ — создание с 
обеих сторон будущей лес
ной полосы кулис из горчи
цы, кукурузы, подсолнечня-
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Плантажный плуг ППУ-50А
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ка или просто травы, по
лоска которой оставляется 
необработанной. М ежду ку
лисами толщина снежного 
покрова в два-три раза 
больше, чем в открытом 
поле.

Н аиболее распространен
ный способ хранения поса
дочного материала до по
садки — прикопка на по
верхности земли. Этот спо
соб прост, однако имеет ряд 
существенных недостатков.

Весной в Кулундинской 
степи резко нарастаю т поло
жительные температуры. 
Верхний слой почвы нагре
вается, листья у посадочно
го материала распускаю тся, 
корни подсыхают. Чтобы 
этого не произошло, на сеян
цы рекомендуется уклады 
вать слой снега, а затем со
ломы. О днако и это не ис
ключает распускания листь
ев у сеянцев. Сильные ветры 
ускоряют процесс таяния 
снега, в местах прикопки 
образуется грязь, что созда
ет трудности и неудобства 
при погрузке посадочного 
материала.

Мы испытали наиболее 
простой и надежный тран
шейный способ хранения по
садочного м атер и ал а .В  этом 
случае место для прикопки 
выбирают близ населенного 
пункта, обычно возле цен
тральной усадьбы, где есть 
рабочая сила, так как рас
стояние при перевозке сеян
цев на автомашине большой 
роли не играет.

В конце марта, перед т а я 
нием снега, близ непроду- 
ваемой лесной полосы буль
дозером нагребаю т кучу 
снега (на 2 млн. сеянцев — 
100— 150 л<3) и накрываю т 
ее слоем соломы толщиной

1.5 м. В апреле бульдозером, 
скрепером или механической 
лопатой роют траншею ши
риной и глубиной до 3 м,  
расположенную перпендику
лярно направлению господ
ствующих ветров (с севера 
на ю г). Д лина траншеи з а 
висит от количества поса
дочного материала (на 1,5— 
2 млн. сеян цев— 10— 12 м).  
Подъезды к траншее делаю т 
с ее концов. Н а дно тран
шеи механической лопатой 
уклады ваю т снег слоем 
50 см, затем траншею до
верху заполняю т посадоч
ным материалом, который 
засыпаю т сверху снегом (1 —
1.5 м),  а затем укрывают 
соломой (1—2 м ) . С торцов 
траншею такж е засыпаю т 
снегом и соломой.

Законсервированный в 
траншее посадочный мате
риал можно хранить дли
тельное время. Весной, во 
время полевых работ, вре
менами наступает похолода
ние. В таких случаях посад
ку можно приостановить до 
наступления теплой погоды, 
не опасаясь за сеянцы и са
женцы.

При выборке посадочного 
материала автомашина зад 
ним ходом заезж ает в трап- 
шею, снег с сеянцев сбрасы

вают на дно кузова автома
шины (20—30 см) у затем 
на него укладываю т сеянцы. 
Сверху насыпают слой снега 
(20 см),  и машину накрыва
ют брезентом.

При такой перевозке поса
дочного материала исключа
ется возможность его подсу
шивания. Одной автомаши
ны с сеянцами обычно быва
ет достаточно для работы 
агрегата из трех лесопоса
дочных машин в течение 
всего дня. Если посадка лес
ных полос ведется четырьмя 
агрегатами лесопосадочных 
машин, то в погрузке сеян
цев участвуют шесть рабо
чих, при двух агрегатах се
янцы грузят три рабочих. 
Траншейный способ хране
ния позволяет механизиро
вать трудоемкие процессы 
по прикопке, он удобен при 
погрузке, исключает подсу
шивание корней и прежде
временное распускание ли
стьев у сеянцев.

Независимо от метеороло
гических условий года луч
шее время для посадки — 
весна. Многолетние данные 
показывают, что в Кулун
динской степи при осенней 
посадке даже в годы с до
статочной влажностью поч
вы приживаемость сеянцев
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Второй и последующие уходы за 
почвой в ряду и междурядье про
изводятся культиватором КРЛ-1 с 

лапчатыми рабочими органами 

•

; '' ' ' '?/ ' \
•

Агрегат лесопосадочных машин 
СЛН-1, переоборудованных для 
ручной подачи сеянцев в посадоч

ное место

в

и саженцев на 25—35% ни
же, чем при весенней. Не- 
укоренившиеся сеянцы, по
саженные осенью, хуже пе
реносят низкую температуру 
воздуха и почвы, при этом 
в большей степени сказы ва
ется различие условий про
израстания в питомнике и 
на лесокультурной площади. 
Этим объясняется ежегодное 
обмерзание сеянцев при 
осенней посадке и отсутствие 
обмерзания — при весенней.

В засуш ливых условиях 
Кулунды основной посадоч
ный материал — двухлетние 
сеянцы. П риживаемость не- 
окорененных черенков топо
ля, высаженных непосредст
венно на лесокультурную  
площадь, очень низкая, по
этому лесные полосы необ
ходимо создавать из окоре- 
ненных черенков тополя. 
Нельзя высаж ивать такж е 
очень мелкие сеянцы, так- 
как при механизированных

уходах они засыпаю тся зем 
лей, сильно страдаю т от 
ожога корневой шейки, кор
ни таких сеянцев весной о ка
зываю тся в сухом слое 
почвы.

Качество работы и произ
водительность труда на по
садке зависят от правильной 
организации работ. М ехани
зированную  рядовую посад
ку производят агрегатом, со
стоящим из полунавесной 
сцепки СН-54 или СН-75 
и трех лесопосадочных м а
шин СЛН-1. За агрегатом 
лесопосадочных машин з а 

крепляется грузовая автома
шина, которая должна обес-' 
печивать бесперебойную под
возку посадочного мате
риала. Обслуживаю т агрегат 
десять человек, в том числе 
ответственный за посадку 
инженерно-технический ра
ботник, шесть сажальщиков, 
тракторист, шофер и поднос
чик посадочного материала.

Главные условия хороше
го качества лесопосадочных 
работ в засушливой Кулун
динской степи: предохранить 
сеянцы от пересыхания во 
время их перевозки и посад
ки, соблюдать прямолиней
ность движения агрегатов и 
равномерное размещение по
садочных мест на лесокуль
турной площади. Важно так 
же при посадке сеянцы за 
глублять на 2—7 см ниже 
корневой шейки (в зависи
мости от их разм еров). Что
бы выполнить эти условия, 
в совхозе «Кулундинский» 
перед посадкой проводят 
тренировочные работы и
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Уход за почвой в междурядьях 
культиватором КПЭ-2,4 (укорочен
ная рама культиватора КПЭ-3,8)

только после этого присту
пают к посадке. В начале 
смены грузовую автомашину 
загруж аю т сеянцами, тщ а
тельно соблю дая меры, ис
ключающие их подсуш ива
ние. Нет необходимости 
загруж ать ящики лесопоса
дочных агрегатов большим 
количеством посадочного 
материала, так как автом а
шина может в любое время 
подвезти сеянцы. П рямоли
нейность движения агрегата 
зависит от опыта трактори
ста. Д ля ориентировки бу
дущую полосу по центру 
обозначаю т вешками.

П риживаемость сеянцев 
во многом зависит от каче
ства посадки. Как уже от
мечалось, сеянцы должны 
быть заглублены на 2—7 см 
ниже корневой шейки. Это 
важное агротехническое ус
ловие, так как в противном 
случае после осадки почвы 
корневая система сеянцев 
оказывается на поверхности.

Опыт совхоза «Кулундин- 
ский» показывает, что при 
хорошем качестве посадки 
не нужна ручная оправка и 
дополнение. Оправку прово
дят с помощью ротационно
го культиватора КРЛ-1 и 
ротационного приспособле
ния ПРО-1. П осадка без 
пропусков в дальнейшем 
исключает дополнение — 
трудоемкий и дорогостоя
щий процесс, который 
не всегда оказы вается эф 
фективным, так ^сак поса
женные сеянцы угнетаются 
корнями растущих деревьев, 
затем отстают в росте и гиб
нут.

В тяжелых лесораститель
ных условиях • Кулунды лес

ные полосы не формируют 
устойчивого фитоценоза, а 
следовательно, за ними ну
жен уход в течение всей их 
жизни. Сильное положи
тельное влияние на рост 
древесных растений после 
посадки оказывает рыхле
ние почвы и уничтоже
ние сорной растительности. 
В лесных полосах, где сра
зу ж е после посадки не про
ведено рыхление почвы в 
ряду, ежегодно отмечается 
ожог стволика сеянцев. Эго 
объясняется тем, что при 
уплотнении почвы теплопро
водность намного увеличи
вается. Рыхление способст
вует аэрации почвы, стиму
лирует жизнедеятельность 
почвенной микрофлоры, со
кращ ает физическое испаре
ние влаги. При несвоевре
менном и недоброкачествен
ном рыхлении почвы отме
чаются случаи ветровой эро
зии в лесных полосах, осо
бенно в поперечных, распо
ложенных вдоль направле
ния господствующих ветров.

Борьбу с сорной расти
тельностью и рыхление поч
вы надо проводить как в 
первый год после посадки, 
так и в последующие. Д ля

ухода в ряду применяют 
ротационный культиватор 
КРЛ-1 и ротационное при
способление Г1РО-1 к куль
тиваторам КРН-2,8 и 
КРН -4,2. Ротационное при
способление П Р О -1 — самое 
простое, удобное орудие, до
ступное для изготовления в 
хозяйстве.

Первый механизированный 
уход за почвой проводят 
сразу ж е после посадки. 
Одновременно он служит и 
оправкой сеянцев. При 
культивации трактор дви
жется противоположно агре
гату лесопосадочных машин. 
Глубина рыхления почвы — 
5—7 см, скорость движе
ния — до 5 км/ч.

При первом механизиро
ванном уходе освобождаю т
ся засыпанные землей се
янцы, наклонные ж е прини
мают вертикальное положе
ние, выравнивается почва, 
на земле образуется колея, 
по которой в дальнейшем 
при уходах проходит трак
тор.

Прямолинейность движе
ния трактора при последую
щих уходах в основном за 
висит от прямолинейности 
движения трактора при пер
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вом уходе, так как в д аль
нейшем он копирует колею 
первого следа. Последую
щие механизированные ухо
ды за почвой проводятся по 
мере появления всходов сор
ной растительности и обра
зования почвенной корки. 
Скорость движения тракто
р а — 10 км/ч.  Следует иметь 
в виду, что чем меньше вы
сота сорной растительности 
(от проростка до 5 см),  тем 
выше эффективность рыхле
ния ротационными культи
ваторами.

Н аправление движения 
трактора в целях повыше
ния эффективности работы 
ротационных культиваторов 
и предотвращения односто
роннего наклона сеянцев не
обходимо периодически ме
нять. По мере роста сеян
цев глубину рыхления почвы 

-при последующих механизи
рованных уходах постепенно 
увеличивают, а численность 
уходов уменьшают с семи
девяти в первый год до пя- 
ти-семи — во второй.

В микропонижениях сор
ная растительность растет 
быстрее, чем на остальной 
площади, поэтому при по
вторных механизированных 
уходах эффективность раб о
ты ротационных культивато
ров в этих местах намного 
ниже. В течение вегетацион
ного периода здесь проводят 
один-два ручных у х о д а ! за 
почвой в ряду.

При размещении березы 
через 1,2 м, тополя и в я з а — 
через 1,5 м на следующий 
год они смыкаются кронами,' 
почва хорошо отёняется, что 
исключает появление сор
ной растительности.С  треть
его года механизированные

80

уходы за почвой проводят 
только в междурядьях (два- 
три ухода в го д ).

Большой вред лесным по
лосам наносят насекомые, 
такие как большой березо
вый пилильщик, златогузка 
туркестанская, лунка сереб
ристая, ивовая волнянка,то
полевая гарпия и др. При 
благоприятных условиях они 
размнож аю тся в большом 
количестве, повреждаю т дре
весные породы, а при неод
нократном нападении при
водят к полной их гибели. 
Поэтому лесные полосы на
до обрабаты вать ядохими
катами. В Кулундинской сте
пи эффективны хлорофос 
(0,2—0,3% -ной концентра
ции при норме 600 л/га),  
диптерекс (0 ,3% -ной кон
центрации при норме 600 л/га  
с добавлением эмульгатора 
ОП-7 1,5 кг),  вофатокс 
(0,3% -ной концентрации в 
смеси с эмульгатором ОП-7) 
и карбофос (0,3% -ной кон
центрации при норме рас
хода рабочей жидкости 
600 л /га) .  Д ля успешной 
борьбы с вредителями на 
400 га лесных полос в хо
зяйстве достаточно одного 
опрыскивателя вентилятор
ного (О ВТ-1). О брабаты ва
ют лесные полосы ядохими
катами с двух сторон в 
тихую погоду рано утром и 
вечером.

Семилетний опыт совхоза 
«Кулундинский» показы ва
ет, что разработанная Ал
тайской АПЛОС агротехни
ка выращ ивания лесных по
лос позволяет получить вы
сокую' сохранность их неза
висимо от сложившихся 
м етеорол огических условий 
года.'
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У вели чен ие объема про- 
тивоэрозионных и озе

ленительных работ в Д он
бассе требует большого ко
личества посадочного мате
риала высокого качества. 
Существовавшие в лесхоз- 
загах Донецкой области не
большие разрозненные пи
томники не могли обеспе
чить выполнение плановых 
заданий по выращиванию 
сеянцев и саженцев, поэто
му в 1965 г. все мелкие пи
томники были ликвидирова
ны и созданы базисные, 
оснащенные современными 
машинами и орудиями. 
В крупных питомниках со
блюдается передовая техно
логия выращивания поса
дочного материала.

Один из них — базисный 
лесной питомник Славянско
го лесхоззага (Донецкая об
ласть) площадью 30 га рас
положен на водоразделе у 
юго-западной опушки лесно
го массива «М аяцкая дача». 
Рельеф здесь ровный с 
небольшим юго-западным 
уклоном. Почва — обыкно
венный чернозем, по механи
ческому составу — суглини
стый. По данным лабора
торного анализа, проведен
ного УкрНИИЛХА в 1967 г., 
реакция почвенной среды 
нейтральная. Азота и калия 
для произрастания древес
ных пород и кустарников 
достаточно, фосфора же 
меньше нормы. Большой 
вред посевам причиняют су
ховеи и пыльные бури. Оро
шения в питомнике нет, в 
настоящее время, правда, 
оно проектируется.

Посевное отделение пи
томника занимает площадь 
25 га, декоративное — 5 га.
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ПИТОМНИК СЛАВЯНСКОГО ЛЕСХОЗЗАГА
В. ГРЕЧУШКИН, начальник Донецкого управления

лесного хозяйства

В посевном отделении при
нят трехпольный севооборот: 
пар (черный или ранний)— 
сеянцы однолетние — сеянцы 
двухлетние +  однолетние.

Практикой доказано, что 
на юго-востоке Украины од
ним из важных условий по
лучения планового выхода 
высококачественного поса
дочного материала древес
ных пород и кустарников яв
ляется глубокая обработка 
почвы по системе черного 
пара и, как исключение в от
дельные годы,— раннего па
ра. Перед вспашкой почвы 
под зябь на поля вывозят и 
разбрасываю т по 10—• 
12 кг 1га органических удоб
рений. Фосфорные удобре
ния вносят с помощью 
разбрасы вателя удобрений 
РУ-4-10 из расчета 60— 
70 кг/ га  действующего ве
щества. Р азбрасы ватель 
удобрений агрегатирую т с 
трактором «Беларусь». Его 
производительность — 4— 
6 га/ч.

Вспашка с оборотом 
пласта на глубину 27— 
28 см проводится плугами 
ПН-3-35Р и ПН-4-35 с пред
плужниками на тяге тракто
ра Т-74. Агрегаты с навес
ными плугами более манев- 
ренны, просты в обслуж ива
нии и не разруш аю т при р а 
боте дорожную  сеть питом
ника.

В зимнее время для снего
задерж ания в питомнике 
применяют снегопахи. Снеж-

е

Разбрасыватель удобрений РУ-4-10
в базисном лесном питомнике

ные валы нагребаю т перпен
дикулярно направлению  гос
подствующих ветров.

Весной, после подсыхания 
почвы, проводят закрытие 
влаги навесной зубовой бо
роной БЗН -4 в агрегате с 
трактором ДТ-20, или боро
нами на сцепке С-11 в агре
гате с трактором Т-74. В те
чение лета пары три-четыре 
раза обрабаты ваю т на глу
бину 12—8 см для уничтоже
ния почвенной корки и сор
ной растительности. Рыхлят 
почву лапчатым культивато
ром КПН-4Г в агрегате с 
трактором «Беларусь» и 
культиватором КПН-2 в аг
регате с трактором ДТ-20.

По системе раннего пара 
почву готовят в том случае, 
если поле, предназначенное 
под пар, не может быть вспа
хано осенью под зябь ввиду 
того, что произрастающ ие на 
нем сеяниы акации белой, 
дуба обыкновенного, гледи
чии трехколючковой, ш елко
вицы белой и некоторых 
других пород в наших усло

виях рекомендуется выкапы
вать и саж ать только весной. 
После весенней вспашки не
редко пускают кольчатые 
катки ЗК К -6 в агрегате с 
плугом. Первый раз пар 
культивируют дисковыми 
боронами БДН-2 или 
БДНТ-2,2 в агрегате с трак
тором «Беларусь». Произво
дительность дисковой боро
ны — 0,6—0,7 га/ч.  Д альней
ший уход за ранним паром 
такой же, как и за черным.

М ногократная обработка, 
атмосферные осадки и свое
образные физические свой
ства почвы способствуют ее 
уплотнению, поэтому осенью, 
за 1— 1,5 месяца до посева, 
рекомендуется делать осен
нюю перепашку пара плу
гом без отвалов на глубину 
23—25 см. Перепашка улуч
шает водно-воздушный ре
жим почвы, способствует 
развитию корневых систем 
сеянцев в слое 0—25 см, что 
оказы вает положительное 
влияние на качество поса
дочного материала.
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В питомнике выращиваю т 
сеянцы дуба обыкновенного, 
акации белой, гледичии 
трехколючковой, вяза мел
колистного, ореха грецкого, 
айланта, липы мелколистной, 
кленов остролистного, поле
вого и татарского, каштана 
конского, яблони лесной, 
груши обыкновенной, чере
мухи обыкновенной, сморо
дины золотистой, шиповни
ка, скумпии, бирючины, сви- 
дины, лоха узколистного, 
жимолости татарской и мно
гих других. Все породы, за 
исключением акации белой, 
гледичии трехколючковой, 
ореха грецкого, каш тана 
конского, вяза мелколистно
го, которые при осеннем по
севе в зимне-осенний период 
могут погибнуть от вы м ерза
ния или от выпревания, пос
ле непродолжительной стра
тификации высевают осенью. 
Это сокращ ает затраты  по 
уходу за семенами во время 
их стратификации зимой. П е
ред посевом площ адь куль
тивируют на глубину зад ел 
ки семян. Д ля этого исполь-

Лесная сеялка CJ1H-4

зуют культиватор КПН-4А 
на тяге трактора Т-38 или 
Т-74, которые не делаю т глу
бокой колеи.

С 1964 г. для посева се
мян древесных пород и ку
старников применяют навес
ную сеялку С Л Н -4 конструк
ции лесничего И. М. Савчен
ко, смонтированную на базе 
конной лесной сеялки СЛ-4. 
Она агрегатируется с тр ак
тором «Беларусь». Сеялкой 
высевают все семена за ис
ключением ореха грецкого и 
каш тана конского. Семена с 
крылатками предварительно 
обескрыливают.

Трактор ДТ-20 в агрегате со 
шлейф-боронами ШБ-2,5

Д ля придания почве ров
ной поверхности и одинако
вой глубины заделки семян 
впереди сеялки устанавлива
ют навесной гладкий каток, 
а сзади для лучшей их за
делки — цепной шлейф. Ме
ханизированный посев навес
ной лесной сеялкой СЛН-4 
по сравнению с ручным име
ет те преимущества, что при 
нем можно лучше выдер
ж ать прямолинейность по
севных лент, обеспечить рав
номерную глубину заделки и 
высевать установленную 
норму семян.

Д ля разруш ения почвен
ной корки и уничтожения 
всходов сорняков весенние и 
осенние посевы до появления 
всходов боронуют легкими 
сетчатыми боронами БС-2. 
Через полмесяца после по
явления всходов боронова
ние повторяют поперек ря
дов, что способствует умень
шению испарения влаги, 
улучшает рост сеянцев и 
снижает затраты ручного 
труда. Бороны БС-2 агрега- 
тируют с трактором ДТ-20.

Первую механизирован-
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Агрегат для одновременного ухо
да за почвой в междурядьях и 

посевных лентах в питомнике

ную обработку посевов в ря
дах и меж дурядьях начина
ют спустя 1 — 1,5 месяца пос
ле появления всходов. Д ля 
уничтожения сорняков в це
лях экономии затрат ручно
го труда применяют модер
низированный культиватор 
КПН-2, оборудованный б а 
тареей игольчатых дисков и 
двумя секциями с рабочими 
органами, в агрегате с тр ак 
тором ДТ-20. С помощью 
этого агрегата одновременно 
обрабаты ваю т меж дурядья 
стрельчатыми лапами (или 
долотами при отсутствии 
сорняков) и рыхлят почву 
игольчатыми дисками в ря
дах посевных лент. И голь
чатые диски разруш аю т поч
венную корку в рядах сеян
цев, уничтожают всходы сор
няков и почти не повреждаю т 
сеянцы. При запазды вании 
с уходом, когда сорняки уко
ренятся, игольчатые диски 
таких результатов не дают. 
В течение сезона проводят 
пять-шесть уходов.

Д ля улучшения роста се
янцев одновременно с ухо
дом за почвой их подкарм 
ливают минеральными удоб
рениями. Д ля проведения 
подкормки используют куль
тиватор КРН-2.8А. Первую 
жидкую подкормку делаю т в 
конце мая — начале июня 
аммиачной селитрой (20— 
25 кг / га  действующего ве
щ ества). Через месяц д ел а
ют вторую жидкую подкорм
ку фосфорными удобре
ниями в той же норме. П ри
менение минеральных удоб
рений обеспечивает хорошее 
развитие сеянцев и повыш а
ет их морозостойкость.

Большое значение для по
лучения планового выхода 
высококачественного поса
дочного материала имеет

борьба с вредителями и бо
лезнями сеянцев. Д ля борь
бы с ними применяют ком
бинированный опрыскива
тель-опыливатель О Н К -Б с 
шириной обработки 7— 10 м, 
а такж е аэрозольный гене
ратор АГ-УД-2, установлен
ный на тракторном прицепе.

Д ля  выкопки сеянцев при
меняют навесную выкопоч- 
ную скобу НВС-1,2 в агрега
те с трактором Т-74. Д ля 
облегчения ручной выборки 
к ножу скобы крепят хвосто
вик из листовой стали или 
нескольких стальных пру
тьев.

Комплексная механизация 
работ в базисном лесном пи
томнике Славянского лес- 
хоззага позволила сократить 
расходы по выращиванию 
1 га  сеянцев древесных по
род и кустарников с 437 руб. 
в 1966 г. до 279 руб. в 1970 г., 
или в полтора раза, в то же 
время затраты  труда на 1 га 
увеличились с 2,64 машино- 
смены в 1966 г. до 3,96 ма- 
шиносмены в 1970 г.

Средний выход стандарт
ных сеянцев с 1 га 1970 г. 
увеличился против 1966 г. в 
полтора раза и составил 
458 тыс. шт. при плане 
444 тыс. шт. Сократились и 
затраты  ручного труда. Ес
ли до внедрения комплекс

ной механизации базисный 
лесной питомник Славянско
го лесхоззага обслуживала 
бригада в составе 20 чело
век, то в 1971 г. осталось 
9 рабочих. При этом более 
40% рабочего времени бри
гада затратила на другие 
работы, не связанные с вы
ращиванием посадочного 
материала (уход за древес
ной школой, лесными куль
турами). Высокие производ
ственные показатели стали 
возможны благодаря хоро
шей работе мастера питом
ника А. В. Гуренко и бри
гады коммунистического 
труда, возглавляемой Е. А. 
Киселевой. Добросовестно 
трудятся опытные трактори
сты И. М. Антюхов, Н. А. 
Барнев и В. С. Колесник.

П ередовая технология и 
высокая агротехника выра
щивания посадочного мате
риала в условиях засуш ли
вого климата юго-востока 
Украины, применение комп
лексной механизации трудо
емких работ позволили С ла
вянскому лесхоззагу ежегод
но обеспечивать не только 
свои потребности в посадоч
ном материале, но и в боль
шом количестве отпускать 
сеянцы и саженцы колхозам, 
совхозам и местному насе
лению.
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НОВЫЙ СПОСОБ УЧЕТА ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА В ПИТОМНИКАХ

А. ЛОПАТИН, лесничий• ' w w w v w w w w w w v a a a a a a w v w w *

[ ] р и  существующих способах учета поса
дочного материала в питомниках неред

ки случаи, когда Данные инвентаризации 
сильно расходятся с данными фактического 
выхода. В условиях постоянного соверш ен
ствования агротехники, технологии, механиза
ции и организации работ в базисных питомни
ках при постоянном наращ ивании темпов р а 
бот и количества выращ иваемого посадочного 
материала это ведет к недопустимым ошиб
кам. Так, при учете 2-летних сеянцев в Кетов- 
ском лесничестве Кетовского лесхоза (К ур
ганская область) на протяжении ряда лет 
фактический выход посадочного материала 
с единицы площ ади постоянно заниж ался на 
9—29% (табл. 1).

Нами разработан  новый способ учета поса
дочного материала, более точный и менее 
трудоемкий, чем существующие. В его основу 
положено глазомерное определение состояния 
посевной строчки, на которой отклады вается 
пробный отрезок, причем длина отрезка, при
ходящегося на 50-метровую строчку, постоян
ная (0,5 м),  что от общего погонажа посевных 
строчек составляет 1%. Перечет сеянцев на 
пробном отрезке такой длины не утомителен 
для учетчика и в совокупности с глазомерным 
определением дает более точные результаты. 
Длина учитываемой строчки может колебать
ся в сторону увеличения в пределах 10— 15%; 
допустима и меньшая длина строчки.

При учете посадочного материала разрабо
танным нами способом посевную площ адь на-

Таблица  /
С равни тельн ы е данн ы е и н в ен тар и зац и и  

и ф актич еского  вы хода 2 -л ет н и х  с е я н ц е в  сосны

J о  S а

* = 1* * © о 5 о 2 .2. о  •=! а (-

Т Я 3X К ян о .
— — и
■в* 5  i

<J CJ 
CL i

1963 1965 1,0 834 912 9
1964 1966 0,98 1453 1876 13
1965 1967 0,80 2770 3140 15
1966 1968 0,90 1584 2215 29

до разбить на равные участки произволь
ной величины, но так, чтобы длина посевной 
строчки или грядки не превыш ала 50 м , иначе 
глазомерно трудно определить состояние 
учитываемой строчки. Например, на участке 
площ адью 6 га посевные строчки ориентиро
ваны с севера на юг. Учетчик разбивает уча
сток на четыре равные части (по 1,5 га),  для 
чего на углах пересечения условных линий 
ставит колышки, затем прокладывает ходо
вую линию по центру первого участка. Далее 
он идет по ходовой линии и, наклады вая на 
каж дую  посевную строчку линейку длиной 
0,5 м, производит учет, дополнительно прове
ряя состояние именно этой строчки или 
грядки.

Если сеянцы расположены не на всей дли
не строчки, а только на ее половине, то учиты
вается не весь пробный отрезок 0,5 м, а толь
ко его половина (0,25 м),  хотя там, где про
ходит линия учета, сеянцы имеются. Если 
учетный отрезок приходится на пустое место, 
а в строчке есть сеянцы, от ходовой линии 
следует отступить и, взяв отрезок, соответ
ствующий полноте строчки, указать в перечет- 
ной ведомости учетный отрезок 0,5 м. При 
учете на участке, имеющем 100 полных стро
чек, в перечетную ведомость заносят 100 учет
ных отрезков длиной 0,5 ж каждый, хотя учет
ный погонаж, например, составляет всего 
40 м.

После полевых работ перечетные ведомости 
обрабаты ваю т согласно инструкции.

При грядковом посеве, когда посевные 
строчки расположены поперек гряды, внача
ле площ адь разбиваю т на равные участки, 
определяю т общий погонаж, затем проклады
вают ходовую линию, по которой отклады
вают учетные отрезки длиной 1 м на каждую 
двадцатиметровую  (или пятидесятиметровую) 
грядку. Если же сеянцы расположены не на 
всей грядке, а на одной четверти ее, то учет
ным отрезком служит не метровая строка, 
а строка длиной 0,25 м, а в перечетную ведо
мость заносят учетный отрезок длиной 1 м.

О бработка перечетной ведомости произво
дится так же, как предусмотрено в инструк-
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случае придется отступить от ходовой линии 
и уложить рамку там, где есть сеянцы, а учет 
производить не на всей площади рамки, а 
лиш ь на восьми частях учетной площади рам
ки. Д анны е учета такж е заносят в перечет- 
ную ведомость и в дальнейшем обрабатывают 
согласно инструкции.

Допустим, у нас имеется двадцать грядок 
длиной 20 м, шириной 1 м каж дая; перечетом 
охвачено двадцать пробных площадей общей 
площ адью 10 м 2. Подсчитываем среднее коли
чество сеянцев, приходящихся на 1 м2, затем 
рассчитываем количество сеянцев на всей 
площади. Если пробный отрезок совпадает 
со строчкой изреженных сеянцев, учетчик от
ступает от ходовой линии и глазомерно подби
рает другую строку, сходную по густоте сеян
цев с учитываемой, и здесь отграничивает 
пробный участок. Можно взять два пробных 
отрезка по 0,5 м на изреженном и густом 
участках и записать в ведомость средние ре
зультаты. Перед началом учета необходимо 
потренировать глазомер по определению дли
ны пропусков в посеве.

При инвентаризации питомника в соответ
ствии с наставлением площ адь разбиваю т на 
однородные участки. Пробный отрезок должен 
составить 2—4% длины строки в зависимости 
от состояния участка. Д алее учитывают 
сеянцы.

Разбить питомник на однородные участки, 
в которых диагональ пересекала бы все строч
ки с одинаковой полнотой сеянцев, не пред

Условно-графическая схема учета:
1 — посевные строчки, 2 — ходовые линии''

Схема разбивки посевного отделения на учетные пло
щадки:

1 — посевные строчки; 2 — линля разбивки; 3 — колы
шек; 4 —  ходовая линия

пии. При сплошном грядковом посеве учет 
сеянцев следует вести при помощи учетной 
рамки, имеющей длину 1 м, ширину 0,5 м. На 
длинной стороне наносят деления через 10 см. 
При перечете определяю т полезную площадь, 
занимаемую  непосредственно посевом, затем 
прокладываю т ходовую линию, вдоль которой 
на каж дую  грядку наклады ваю т мерную 
рамку.

Так, например, при сплошном посеве березы 
на грядках шириной 1 м, длиной 
20—50 м проводят одну ходовую 
линию с учетом более равномер
ного распределения сеянцев. По 
ходовой линии на каж дую  гряд
ку наклады ваю т мерную рамку 
площ адью 0.5 м2 и внутри этой 
рамки учитывают сеянцы. Если 
сеянцы расположены равномерно 
по всей грядке, то учет проводят 
на всей площади рамки (0,5 м2) 
и данные заносят в перечетную 
ведомость; если же при глазом ер
ном определении окаж ется, что 
сеянцы находятся только на од
ной трети грядки, то перечет де
лаю т не на 0,5 м2, а на трети пло
щади, занимаемой рамкой, а в 
ведомость заносят учетную пло
щ адь 0,5 м2.

Бываю т случаи, когда, идя по 
ходовой линии, учетчик вынуж 
ден уложить рамку на совсем пу
стое место, а на грядке все же 
имеются сеянцы (например, на 
80% площади грядки). В таком
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ставляется возможным, особенно при неравно
мерном отпаде. При учете по наставлению  ко
личество сеянцев уменьшается по сравнению 
с фактическим в связи с тем, что учетчик при 
отсутствии сеянцев на отрезке длиной 2 или 
4 м  ставит в перечетную ведомость «О» и не 
принимает во внимание того, что на половине 
длины строчки саженцы все ж е имеются.

При учете разработанны м нами способом 
в подобных случаях учетчик отступает от хо
довой линии, идущей по этой строчке, и под
считывает сеянцы на половине учетного отрез
ка (25 см),  а в ведомость заносит целый отре
зок (50 с м ) .

О точности учета разными способами свиде
тельствует контрольный учет четырехстроч-

Таблица 2
Затраты времени и средств при разных способах 
учета посадочного материала на площади 0,5 га

Первый спо
соб

Второй спо
соб

П редлож ен
ный нами 

способ

Исполнители

ча
со

о

ру
б.

—
ко

п.

ча
со

в

ру
б

.-
ко

п
.

ча
со

в

ру
б.

 - 
ко

п.

Помощник лес
ничего . . . 4 1—92 9 4— 12 2 0—96

Лесник . . . . 4 1—44 9 3—24 2 0—72
Два рабочих 4 1—40 9 3— 16 2 0—70

4 1—40 9 3— 16 — —

И т о г о  .  . 16 6—16 36 13—6а 6 2—38

ного посева сосны в питомнике Кетовского 
лесхоза на площ ади 0,5 га. При учете по на
ставлению в первом случае (пробный отрезок 
длиной 2 м, или 2% учитываемой площади) 
средний выход сеянцев с 1 пог. м составил 
161 шт., а на всей площ ади 0,5 га — 2225 тыс. 
шт., а во втором случае (пробный отрезок 2 м 
по двум диагоналям , или 4% учитываемой 
площ ади) средний выход сеянцев с 1 пог. м 
составил 171 шт., а с площади 0,5 га — 
2363 тыс. шт. По способу же, предложенному 
нами (пробный отрезок 0,5 м и глазомерное 
определение полноты строчки), на 1 пог. м 
было учтено 204 шт. сеянцев, а на площади 
0,5 га — 2695 тыс. шт. Фактически при выкоп- 
ке выход посадочного материала составил 
207 сеянцев с 1 пог. м, с площади 0,5 га — 
2861 тыс. шт. Если принять сплошной учет 
при выкопке за эталон, или за 100% точности, 
то ош ибка в сторону занижения по первому, 
второму и третьему способам составит соот
ветственно 22,2'; 17,4 и 5,8%.

С опоставляя точность учета, а такж е затра
ты времени и средств (табл. 2), можно сде
лать заключение, что предложенный нами 
способ позволяет точнее учитывать посадоч
ный материал при наименьших затратах  тру
да и средств.

Разработанный в Кетовском лесничестве 
метод учета посадочного материала с постоян
ным пробным отрезком длиной 0,5 м и глазо
мерным определением полноты посевной 
строчки проверялся в течение нескольких лет 
на предприятиях области и получил одобрение 
Министерства лесного хозяйства РСФ СР как 
менее трудоемкий и более точный.

У Д К  634.0.232.322.41----------- --------- -------------------------------------------------------

ПРИМЕНЕНИЕ САПРОПЕЛЯ 

В ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ

Е. Ф. КОНОВАЛОВ, главный лесничий Ростовского 
лесокомбината (Ярославская область)

Q a годы восьмой пятилетки в Ростовском лесокомби
нате (Ярославская область) посажено околр

5 тыс. га лесных культур. Ежегодно здесь заклады
вается около 1 0 0 0  га новых культур, на что требуется 
значительное количество посадочного материала, осо
бенно хвойных пород.

С 1960 г. на оснащение питомников стало поступать 
много специальных тракторов, тракторных плугов, сея
лок, культиваторов и других механизмов. Это позво
лило механизировать основные виды работ в лесных 
питомниках, улучшить качество посадочного материала 
и снизить его себестоимость.

Потребовались и коренные изменения в организации 
питомников. Для эффективного использования техники 
длина участков была принята в основном не менее 
500 м, а ширина 50— 120 м.

Для обеспечения посадочным материалом своих по
требностей и соседних леспромхозов, для озеленения сел 
и городов организованы базисный питомник в Петров
ском лесничестве комбината площадью 56,7 га и два 
постоянных — в Итларском и Неверковском лесничест
вах по 6  га.
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Погрузка сапропеля на автомашину у 
озера Неро для доставки в питомник

в

В крупных питомниках представилась 
возможность внедрить передовую агро
технику, составной частью которой яв
ляется повышение плодородия почв вне
сением местных органических удобре
ний. К таким удобрениям в наших ус
ловиях относятся навоз, торф и различ
ные компосты. Однако наш лесокомби
нат, как и другие предприятия лесного 
хозяйства, не располагает достаточным 
количеством навоза. Торф в чистом ви
де — плохой источник азотного питания 
растений. Для активизации этих пита
тельных веществ на торф надо воздей
ствовать биологическими и химическими компонентами, 
которыми наше хозяйство не располагает. В то же вре
мя у нас имеется в достаточном количестве такое цен
ное местное удобрение, как сапропель, о котором мы и 
расскажем подробнее.

Как указывал акад. В. Н. Сукачев (1943), сапропелем 
называют современные отложения континентальных во
доемов, содержащие в себе значительное количество 
органического вещества, остатков водных организмов, 
неорганических компонентов биогенного происхождения 
и минеральных примесей приносного характера. Любой 
водоем — замкнутое бессточное озеро или слабо про- 
точная речная заводь со временем мелеет, зарастает 
различной водной растительностью и в конечном счете 
превращается в болото. Сапропель образуется из остат
ков планктонных организмов, которые, отмирая, оседа
ют на дно.

Город Ростов-Ярославский расположен на берегу 
оз. Неро. На его дне накопились огромные запасы 
сапропеля (озерного ила), слой которого, по некоторым 
данным, превышает 20 м. Толщина отложившегося 
здесь сапропеля чаще всего от 2 до 8  м. По произве
денным подсчетам, на дне озера лежит около 2 0 0 — 
250 млн. т сапропеля (А. В. Смирнов, 1953).

Анализы ила Ростовского озера показали, что в нем 
содержится от 19,96 до 25,5% гумуса и от 0,17 до 1,7% 
азота. Этот ил содержит также очень много кальция — 
до 41%, фосфора — до 5,16% и других элементов, нуж
ных для питания растений (А. В. Смирнов, 1953). Вы
сокое содержание гумуса и азота в иловых отложениях
оз. Неро имеет свою историю. Кроме продуктов разло
жения червей и рыб, ракообразных моллюсков и дру
гих животных организмов, в образовании сапропеля 
большую роль сыграли навоз и другие отбросы, накап
ливавшиеся на ростовских ярмарках. В XVIII—XIX сто
летиях купцы, ремесленники и крестьяне Московской, 
Ярославской, Костромской, Владимирской, Тверской и 
других губерний ежегодно зимой съезжались на Ростов
скую ярмарку, которая располагалась в районе озера. 
Лошади и скот размещались прямо на льду. О разме
рах ярмарок можно судить хотя бы по тому, что, на
пример, в 1831 г. только приезжих на ярмарку было 
более 33,5 тыс. человек. Огромные массы навоза накап
ливались за время ярмарки на льду озера, а весной 
опускались на дно, где подвергались переработке бак
териями вместе с отмершими организмами и водными 
наносами.

Лесоводы Ростовского лесокомбината еще с 1965 г. 
начали пробовать применять сапропель для удобрения 
в питомниках. Испытывали его как в чистом виде, так 
и в смеси с навозом, торфом и минеральными удобре
ниями. Однако с организацией крупного базисного пи
томника (56,5 га) резко возросла потребность в эффек
тивных органических удобрениях, выгодных также в 
экономическом отношении. Таким требованиям у нас 
полностью отвечает сапропель, богатый всеми необхо
димыми для растений питательными веществами. К то
му же в Ростовском районе на оз. Неро организована 
промышленная добыча сапропеля для совхозов и кол
хозов, а также для лесокомбината. Уже сейчас здесь 
ежегодно добывают 40—50 тыс. т сапропеля, а в даль
нейшем намечается довести его добычу до 300— 
500 тыс. т в год.

Для правильного и эффективного применения сапро
пеля в производственных условиях и в больших масшта
бах лесокомбинату потребовались научные рекоменда
ции, поскольку в лесохозяйственной литературе эти 
вопросы еще не получили достаточного освещения. 
С 1968 г. в нашем лесокомбинате проводятся такие ис
следования совместно с почвенно-химической лаборато
рией Ярославского управления лесного хозяйства под 
руководством проф. А. И. Стратоновича (ЛенНИИЛХ). 
Цель этих исследований изучить: 1) эффективность
сапропеля оз. Неро по сравнению с другими удобре
ниями, используемыми в лесном хозяйстве; 2 ) изменение 
химического и физического состава почвы после внесе
ния удобрений: 3) влияние сапропеля на рост сеянцев 
древесных пород; 4) экономическую эффективность 
применения сапропеля в лесных питомниках.

Опыты по выращиванию сеянцев сосны и ели были 
заложены весной 1968 г. на легкосуглинистых почвах 
с содержанием гумуса — от 1,7 до 2,7%, Р 20 5 — от 1,3 
до 4 .иг и КгО — от 1,3 до 5 мг на 100 г почвы, 
pH—4,6 — 5. Испытывались следующие варианты удоб
рений опыта: 1 ) контроль (без удобрения); 2 ) натураль
ный сапропель 40 т/га; 3) натуральный сапропель 
60 т/га\ 4) торфо-жижевый компост 40 т/га; 5) торфо- 
жижевый компост 60 т/га; 6 ) минеральные удобрения 
N30P60K30; 7) торфо-жижевый компост 20 т/га -1- сапро
пель 2 0  т/га; 8 ) натуральный сапропель 2 0  т/га -f- 
+  ^МзоРбоКзо- Все варианты применялись в пятикратной 
повторности.

Сапропель, взятый в оз. Неро около деревни Песча
ное, высокозольный. Образцы его содержат от 60 до
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Перемешивание сапропелевых удобрений 
в питомнике

•

80% золы, в которой окиси кальция 2,6— 13,5%, окиси 
магния 0,44—1,02, окиси марганца менее 0,01, полутор
ных окислов 9—22% (Б. Н. Хохлов, В. А. Нефедова, 
1968). Состав торфо-жижевого компоста: по зольности 
Ас — 12,9%, pH солевая— 3,2, Р20 5— 1,25 мг подвиж
ный на 100 г торфа, К2О — 1,5 мг подвижный на 100 г 
торфа.

Подготовка почвы: черный пар. осенняя вспашка на 
зябь, раннее весеннее боронование, двукратная культи
вация, а перед посевом шлейфование. Удобрения в каж
дую опытную делянку вносили вручную весной перед 
посевом и перемешивали с почвой специальной фрезой.

Посев производился в начале мая сеялкой, реконст
руированной в лесокомбинате. Семена использовали 
только I класса. Посев грядковый, ширина гряды 
1 1 0  см, на каждой гряде по три строчки шириной 6  см. 
Заделывали семена смесью: 50% почвы и 50% опилок. 
Между строчками велся механизированный уход. Сор
няки возле строчки и в самой строчке пропалывали 
вручную. В первый год производили четыре ухода, на 
второй год — три.

Годы проведения опытов очень различались по коли
честву осадков и температуре в вегетационные перио
ды (май — октябрь), но оба были неблагоприятными 
для развития растений. Если в 1968 г., сразу же после 
прсева, в июне отмечалось повышение температуры на 
1 0 % и уменьшение осадков на 8 8 %, т. е. была сухая 
погода, то в 1969 г., наоборот, в это время было сни-

Вариант удобрения

Контроль .................................................................................
Натуральный сапропель 40 т /г а .........................................
Натуральный сапропель 60 т /г а .........................................
Торфо-жижевый компост 40 т / г а .....................................
Торфо-жижевый компост 60 т / г а .....................................
Минеральные удобрения N3QPBnK3o.....................................
Торфо-жижевый компост+  сапропель 2 0  т /га . . . . 
Сапропель 20 т /га  -+- минеральные удобрения N30Pe0 K30
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жение температуры на 14% и увеличе
ние осадков на 23%, т. е. была дождли- 

, вая холодная погода. Поэтому неблаго
приятные климатические условия 1968 
и 1969 гг. несколько помешали исследо
ваниям.

Для проверки результатов опытов 
осенью первого и второго годов выка
пывали по 300 сеянцев из каждого вари
анта, из каждой повторности, измеряли 
высоту надземной части и длину кор
невой системы. Определяли также воз
душносухой вес (общий, надземной ча
сти и корневой), а кроме того, прово
дили исследования химического и фи
зического состава почвы.

Однолетние сеянцы сосны и ели в первый год по 
сравнению с контролем дали незначительную прибавку 
по общему весу. Некоторое повышение веса для сосны 
отмечено в вариантах: торфо-жижевый компост
40 т/га — на 117% и торфо-жижевый компост 60 т/га — 
на 127%, а для ели — только по варианту минеральные 
удобрения N30P60K30 — на 103%. Более показательны 
данные второго года исследований (табл. 1 и 2 ).

Как видим, сеянцы сосны дали по сравнению с конт
ролем прибавки по общему весу в вариантах: торфо- 
жижевый компост 40 т/га — на 173,6%; торфо-жижевый 
компост 60 т/га — на 167,3, натуральный сапропель 
60 т/га — на 140%. Сеянцы ели дали большие 
прибавки по общему весу в вариантах: натуральный 
сапропель — на 133,4%, торфо-жижевый компост 
2 0  ̂т/га +  натуральный сапропель 2 0  т/га— на 136,4%.

Эти данные убедительно показывают, что сапропеле
вые удобрения в целом дают хорошие результаты, не 
уступают другим и органическим, и минеральным удоб
рениям, а в некоторых случаях даже превосходят тор
фо-жижевый компост и минеральные удобрения. Благо
даря применению сапропеля лесокомбинат добился вы
хода стандартного посадочного материала: сеянцев
ели — 2,5 млн. с 1 га (вместо 2 млн. по плану), сеянцев 
сосны — 3 млн. (вместо 2,2 млн. по плану). Кроме того, 
удалось сократить сроки выращивания сеянцев на один 
год,' значительно улучшить качество посадочного мате
риала и резко снизить его себестоимость. За последние

Та блица  /

Вес 100 сеянцев

общий надземной части корней

г % * 1 % г *

80,31 1 0 0 67,56 1 0 0 12,75 1 0 0
98,53 122,7 82,76 124,1 15,77 123,7

121,45 140,0 95,51 141,4 16,94 132,8
139,50 173,6 117,7 174,2 2 1 , 8 170,9
134,33 167,3 113,92 168,6 20,41 160,2
94,34 117,5 80,59 119.3 13,75 107,9

101,89 126,9 85,25 126,2 16,64 130,5
103,45 128,8 87..30 129,2 16,15 132,6

Развитие двухлетних сеянцев сосны при разных удобрениях
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Двухлетние сеянцы ели, выращенные с 
применением сапропелевых удобрений

годы в лесокомбинате повысилась также 
приживаемость лесных культур (до 
96,9-% в 1970 г.).

Развитие сеянцев сосны и ели улуч
шается с увеличением норм внесения 
сапропеля на 1 га. Компостирование 
сапропеля с другими удобрениями повы
шает его качество и усиливает его эф
фективность. При внесении сапропелевых 
удобрений их надо лучше перемеши
вать с почвой на глубину 10—15 см 
для предохранения их от подсыхания и 
для лучшего контакта с корнями сеян
цев.

Таблица 2
Развитие двухлетних сеянцев ели при разных удобрениях

Нес 100 сеянцев

Варианты удобрения о б щ и й надземной части корней

г % г % г %

Торфо-жижевый компост +  сапропель 20 mjsa .

58,32 1 0 0 44,11 1 0 0 14,21 1 0 0
68,97 118,3 51,52 116,8 17,45 122,3
77,81 133,4 55,08 124,9 22,73 160,0
72,94 125,1 55,1 125,0 17,93 126,2
64,77 1 1 1 , 1 46,47 105,3 18,3 129,0
72,91 125,0 57,32 129,8 15,59 109,7
79,55 136,4 57,71 130,8 2 1 , 8 153,7
60,18 103,9 43,73 99,1 16,45 115,8

ОХРАНА ЛЕСОВ

ОТ ПОЖАРОВ

В ХЕХЦИРСКОМ ЛЕСХОЗЕ

Н. М. ПЕТРОВ, главный лесничий 
Хехцирского лесхоза;

В OCTPOLUEHKO, инженер по опытным работам

^ е х ц и р с к и й  опытно-механизированный лес
хоз находится в южной части Х абаров

ского края. Его общ ая площ адь — 22,6 тыс. га. 
По разнообразию  видового состава расти
тельности леса Хехцирского лесхоза относят
ся к самой богатой на Д альнем Востоке зоне 
хвойно-широколиственных и широколиствен
ных лесов. Х арактерные особенности этих ле
с о в — многочисленность составляющих их по
род и многоярусность древостоя, разнообра
зие подлеска и напочвенного покрова, нали
чие лиановых растений.

Н асаж дения Хехцирского лесхоза выпол
няют разнообразные функции. Они служат 
постоянной базой для выполнения опытных 
работ Д альН И И Л Х а; при рубках ухода дают 
древесину, поступающую ка переработку 
в цех ширпотреба, а так ж е удовлетворяющую 
нужды местного населения; выполняют попво-
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защ итные и противоэрозионные, водоохранные 
и водорегулирующие функции; играют в аж 
ную рекреационную роль.

Расположенные в пригороде Х абаровска, 
где имеется широко разветвленная дорож ная 
сеть, эти леса весьма удобны для отдыха на
селения в любое время года. С каж ды м годом 
сюда приезж ает все больше и больше отды
хающих. Это особенно стало заметным с р а з
витием промышленности в Х абаровске и сель
ского хозяйства в его окрестностях, когда 
с освоением земель под строительство про
мышленных объектов и под сельское хозяй
ство площ ади близлеж ащ их лесных массивов 
сильно сократились, а оставш иеся в зеленой 
зоне массивы приобрели еще большее оздоро
вительное значение. Повысилась такж е их во
доохранная, водорегулирую щ ая и почвозащ ит
ная роль.

С луж ба охраны леса Хехцирского лесхоза, 
учитывая эти особенности, направляет свои 
усилия прежде всего на выполнение мероприя
тий по охране лесов от пожаров, на борьбу 
с самовольными порубками и прочими лесо- 
нарушениями.

Длительность пожароопасного периода 
здесь ежегодно колеблется в зависимости от 
погодных условий от 220 до 240 дней. По ко
личеству загораний и площ ади, пройденной 
пожарами, выделяю тся два особо опасных в

Пожарный вездеход в лесах Хехцирского лесхоза
Ф о т о  И. С. Р а с к о в а

•

пожарном отношении периода — весенний 
(апрель, май) и осенний (октябрь, ноябрь). 
Летом пожаров, как правило, не бывает, за 
исключением засуш ливых лет. Весной пож ар
ной опасности подвергаются прежде всего от
крытые пространства (травяные болота, луга, 
пустыри и редины), где раньше тает снег и 
подсыхает травяной покров.

П ож ары  у нас бывают преимущественно ни
зовые. а в пойме р. Чирка (на торфяниках) 
случаются и подземные.

Причины пожаров — неосторожное обращ е
ние с огнем, переход огня с других террито
рий, загорания от искр паровозов и сельскохо
зяйственные палы. С 1960 по 1968 г. в лесхозе 
было зарегистрировано 56 случаев возникно
вения лесных пожаров, охвативших площадь 
1320 га. Средняя площ адь п о ж а р а —-23,5 га. 
Н аш и лесоводы стремятся уменьшить число 
пожаров и их площадь. Ежегодно перед нача
лом пожароопасного периода лесная охрана 
проводит беседы с местным населением, вы
ступает по радио и в печати. В массивах, ча
сто посещаемых отдыхающими, устраиваю тся 
места для курения, вывешиваются противопо
ж арны е анш лаги. Д о 1969 г. лесхоз осуществ
лял патрулирование на автомаш инах. В 1969 г. 
этот порядок был изменен: организовали два 
постоянных наблю дательных поста в Мало- 
Хехцирском и Корфовском лесничествах, на 
вершинах самых высоких сопок, с которых 
хорошо видна вся территория лесхоза. С этих 
наблю дательных постов можно всегда зам е
тить появление дыма.

Кроме того, в поймах Ч ирка и Левой речки 
организованы деж урства лесников. Часть лес
ной охраны по графику осущ ествляет патру
лирование лесов на мопедах. С 1969 г. н ала
ж ена телефонная связь между лесничествами 
и лесхозом. Н аблю дательные посты имеют те
лефонную связь с конторами лесничеств и лес
хоза. Загорание сразу ж е замечаю т патрули 
лесной охраны или ж е наблю дательные посты. 
О замеченном загорании они сразу же сооб
щ аю т в лесничества или в лесхоз.

П ожарны й вездеход постоянно находится 
в лесничестве или в лесхозе. При сообщении 
о возникшем загорании пож арная команда, 
состоящ ая из лесной охраны, сразу же выез
ж ает на тушение пож ара. М ежду возникнове
нием очага и прибытием к нему пожарной 
команды проходит 20—40 мин.  За  это время
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огонь не успевает распространиться и не
большие очаги быстро ликвидируются.

При тушении огня в труднодоступных ме
стах стали применять вездеход, оборудован
ный с помощью Д альН И И Л Х а средствами 
тушения пожаров и пожарным инвентарем.

Благодаря изменению порядка патрулиро
вания численность пожаров и их средняя пло
щ адь уменьшились. С 1969 по 1970 г. в лесхо
зе было зарегистрировано всего пять случаев 
возникновения лесных пож аров, охвативших 
площ адь 53 га. Средняя площ адь одного по
ж а р а — 10,6 га. В 1971 г. благодаря правиль
ной организации патрульной службы на тер
ритории лесхоза не возникло ни одного по
ж ар а  (см. граф ик).

Важным мероприятием, обеспечивающим 
противопожарную  безопасность, является по
стоянная агитационная и пропагандистская 
работа среди местного населения. Кроме этой 
большой работы мы осущ ествляем другие ме
роприятия. Например, строго наказы ваем  на
рушителей правил противопожарной безопас
ности и правил охраны природы. В 1971 г. 
лесхоз запретил местному населению прово
дить сельскохозяйственные палы и отжиги се
нокосных угодий. Д ля этого пришлось нам са
мим прекратить ранее применявшиеся отж и
ги участков под придорожные полосы, культу
ры, сенокосы и т. п.

Прекращ ение этих работ в лесхозе оказало 
дисциплинирующее влияние на местное насе
ление: если лесхоз не проводит палы и отж и
ги, значит, никому нельзя. Н аш а лесная охра
на приш ла к выводу о том, что палы и отжиги 
наносят больше вреда, чем приносят пользы, 
хотя в некоторых случаях без них трудно 
обойтись. О днако полное запрещ ение всяких 
палов оказалось необходимым условием для 
предотвращ ения пожарной опасности на тер
ритории лесхоза.

Теперь пожаров у нас, как правило, не 
бывает. Мы считаем, что такое положение следит за нарушителями, взыскивая с них по 
возможно везде, где соблюдаются правила по- «большому счету» за причинение ущерба го- 
жарной безопасности и лесная охрана зорко сударственному достоянию — лесу.

1963 1964

Численность лесных пожаров и их площадь в Хех- 
цирском лесхозе

КОРОТКО 0 РАЗНОМ

Взрыв вместо корчевки
На Украине разработан новый способ удаления пней с лесосеки с по

мощью взрыва. Подорванные пни вырубленных деревьев будут исполь
зоваться лесхоззагами для приготовления скипидара, смолы, экстрактов 
и другой продукции. Работники лесного хозяйства Украины предполагают 
получить в результате применения такого способа не менее 70 тыс. м3 
сырья для нужд лесохимии.
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ЗА РУБ Е ЖОМ

4 АПРЕЛЯ -  ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВЕНГРИИ

О  а годы, прошедшие после
ч“* установления народной власти 

в нашей стране, плошадь лесов 
значительно расширилась. В ре
зультате больших облесительных 
работ на землях гослесхозов, а 
затем на землях сельскохозяй
ственных производственных ко
оперативов и госхозов лесистость 
страны с 1 2 , 1 % увеличилась до 
15,3% (табл. 1).

В настоящее время 76% лесов 
является собственностью государ
ства, 23% — производственных ко
оперативов и 1 % принадлежит 
частным владельцам. Одновремен
но с ростом лесных площадей по
высился уровень ведения хозяй
ства в лесах республики на основе 
совершенствования плакирования 
и интенсификации производства. 
Улучшается и состав лесов за счет 
увеличения доли хвойных, а так
же быстрорастущих лиственных 
пород, главным образом евроаме- 
риканских гибридных тополей, со
кратилась доля порослевых на
саждений, дающих низкосортную 
древесину.

Улучшение ведения лесного хо
зяйства обеспечило повышение 
продуктивности лесов. За прошед
шее время запасы древесины в на
шем лесном фонде увеличились на 
65%, что позволит значительно 
расширить лесозаготовки в пред
стоящие годы.

Изучение динамики лесозагото
вок в нашей стране показывает, 
что если в годы между первой и 
второй мировыми войнами у нас 
заготовлялось в среднем 3,1 млн. 
м3 древесины в год, то в 1970 г. 
эта цифра возросла до 5 млн. м3 
(табл. 2 ).

Рост лесозаготовок наглядно по
казывает, что планомерной и целе
направленной работой даже при 
таком продолжительном периоде 
воспроизводства, как в лесном хо- 
хозяйстве, можно добиться замет
ных успехов. Как видим, за по
следние 25 лет у нас создались 
реальные условия для расширен
ного воспроизводства лесных бо
гатств. Показательным является 
и то, что если до освобождения 
страны выход деловой древесины

ЛЕСНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

ВЕНГРИИ

В ЧЕТВЕРТОЙ

ПЯТИЛЕТКЕ

Д-р ИМРЕ ДИМЕНЬ, министр 
сельского хозяйства и пищевой 
промышленности ВНР, кандидат 

сельскохозяйственных наук

составлял 13%, то в 1970 г. он 
достиг уже около 60%.

Немало сделано у нас для раз
вития переработки древесины, а 
также для наиболее полного ра
ционального использования дре
весных отходов. За минувший пе
риод созданы современные пред
приятия для производства древес
новолокнистых и древесностру

жечных плит. В то же время в 
лесхозах развивалось производ
ство товаров народного потребле
ния и изделий производственного 
назначения из древесины. Значи
тельное развитие получило и ле
сопиление. Однако здесь пред
стоит сделать гораздо больше, впе
реди еще много нерешенных за
дач.

За последние годы в нашем 
лесном хозяйстве достигнуты зна
чительные сдвиги в создании тех
нической базы, в повышении уров
ня механизации работ. Уже ото
шли в прошлое тяжеловесные мо
торные пилы, маломощные уста
ревшие тракторы. В настоящее 
время лесосечные работы в стране 
механизированы на 85%, а вывоз
ка древесины — на 97%. К сожа
лению, очень низким остается уро
вень механизации погрузочных ра
бо т— всего 15%. Особое внимание 
необходимо уделять всемерному 
развитию механизации лесовосста
новительных работ, где все еще 
имеется значительное отставание.

В выполнении задач, стоящих 
перед лесным хозяйством, в уско
рении технического прогресса важ
ная роль принадлежит науке — 
нашим учебным заведениям и на
учно-исследовательским учрежде
ниям. И надо сказать, что эту по
четную задачу они выполняют 
успешно.

Университет лесного хозяйства 
и деревообрабатывающей промыш
ленности охватывает весь комп
лекс специальностей лесного про
филя. Он выпускает хорошо под
готовленных инженеров лесного 
хозяйства и деревообработки. Мо
лодых специалистов готовят к то
му, чтобы они не только хорошо 
усвоили необходимые знания в 
объеме учебной программы, но и 
научились видеть перспективы раз
вития лесного хозяйства, уметь 
воспринимать все новое, прогрес
сивное и творчески применить его 
на практике. Надо приветствовать 
усилия педагогов университета, 
направленные на совершенствова
ние учебного процесса с учетом 
интересов народного хозяйства 
стоаны. развития науки и техниче
ского прогресса.
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Таблица I
Динамика лесистости по районам страны

Районы страны
1925

Г оды 

1946 1965

Задунайский общая площадь, тыс. г а ..................... 3680 3678 3661
край лесная площадь, тыс. г а ..................... 592 609 730

лесистость, % . . . . . . . . .  * 16,1 16,5 19,9
Большая низ общая площадь, гыс. г а ..................... 4217 4234 4319

менность лесная площадь, тыс. г а ..................... 181 199 377
лесистость, % . . , 4,3 4,7 8,7

Северное общая площадь, тыс. г а ..................... 1399 1393 1322
среднегорье лесная площадь, тыс. г а ..................... 319 317 315

лесистость, % . 2 2 , 8 2 2 , 8 23,8

И т о г о  общая площадь, тыс. га,
лесная площадь, тыс. га 
лесистость, % .................

9296
1091

11 ,

9305 9303 
1125 1422

7 12,1 15,3

Средние лесохозяйственные шко
лы выпускают специалистов, хоро
шо знающих производство. Улуч
шается и подготовка квалифици
рованных рабочих.

Успешно развиваются в нашей 
стране и научные исследования. 
Раньше в этом отношении дела
лось очень мало. Жизнь потребо
вала создания современного ис
следовательского центра, и более 
2 0  лет тому назад у нас был орга
низован Научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства. Сей
час без преувеличения можно ска
зать, что почти нет такого участка 
лесохозяйственного производства, 
где бы не внедрялись достижения 
науки.

Особенности развития лесного 
хозяйства с учетом интересов на
родного хозяйства потребовали 
перестройки лесоустройства при
менительно к новым условиям. 
Сегодня лесоустройство служит не 
только основой внутрихозяйствен
ного планирования, но и содей
ствует выполнению предприятиями 
государственных заданий и требо
ваний народного хозяйства. Сле
довательно, дальнейшее совершен
ствование работы государственных 
лесоустроительных организаций 
имеет важное значение, тем более 
что с 1968 г. их контрольные функ
ции распространены на все леса 
страны.

За минувшее двадцатилетие 
главной задачей лесного хозяй
ства ВНР было улучшение состоя
ния расстроенных войной лесов и 
постепенное расширение лесоэкс
плуатации. В этот период цены 
на древесину не покрывали даже 
ее себестоимости, и лесное хозяй
ство было убыточным. Но уже в 
середине 50-х годов стали прини
мать меры к тому, чтобы не толь
ко цены на продукты переработки 
древесины, но и цены на первич*

ные лесоматериалы покрывали их 
себестоимость. В результате про
изводственная деятельность гос- 
лесхозов стала рентабельной. Есте
ственно, что система ценообразо
вания в лесном хозяйстве меня
лась и совершенствовалась в свя
зи с общим развитием народного 
хозяйства, с повышением техни
ческого уровня лесохозяйственного 
производства.

Годы третьего пятилетнего пла
на (1966— 1970 гг.) отмечены но
выми успехами в развитии нашего 
лесного хозяйства. Значительно 
расширились и лесозаготовки. Рас
четы показали, что хотя наша 
страна небогата лесами, мы мо
жем существенно улучшить снаб
жение страны древесиной и изде
лиями из нее, если обеспечим не
обходимые условия для повыше
ния технического уровня лесного 
хозяйства и деревообрабатываю
щей промышленности, для выпол
нения планов реализации продук
ции. За это время стоимость ос
новных производственных фондов 
увеличилась на 31%. Особенно 
возросла техническая оснащен
ность деревообрабатывающих

1920—1938 гг. 
1947—1949 гг. 
1950—1954 гг. 
1955—1957 гг. 
1958—1960 гг. 
1961—1965 гг. 
1966-1970 гг.

предприятий, что заметно сказа
лось на росте производства.

Значительно расширились лесо
восстановительные работы и по
высилось их качество. Улучшился 
подбор древесных пород для лес
ных культур. Сократились площа
ди порослевого возобновления вы
рубаемых лесов нежелательными 
малоценными породами. Как от
радное явление надо отметить 
улучшение ведения хозяйства в 
лесах сельскохозяйственных произ
водственных кооперативов. Это 
свидетельствует о том, что наши 
сельскохозяйственные предприятия, 
справляясь со своими возросшими 
задачами, умеют сочетать основ
ные хозяйственные работы с забо
той о лесах и с переработкой дре
весины. Это важное дело, и надо 
всемерно поддерживать усилия 
производственных кооперативов в 
этом направлении.

Как отмечалось, лесозаготовки 
в стране из года в год расширя
лись. В 1970 г. их объем соста
вил примерно 5 млн. м3. Это по
зволило нам увеличить экспорт 
леса, отказаться от импорта дров, 
выявить возможности внутреннего 
рынка, расширив переработку дре
весины. Так. мощности лесопиль
ной промышленности возросли 
почти на 300 тыс. м3, производ
ство древесноволокнистых плит 
увеличилось более чем на 7 тыс. 
м3, а выпуск древесностружечных 
плит вырос за пять лет в 3,5 ра
за, составив в 1970 г. 69 тыс. м3.

С 1967 г. руководство лесным 
хозяйством в республике осуществ
ляет Министерство сельского хо
зяйства и пищевой промышленно
сти. Наряду с ответственными 
задачами по снабжению населения 
продовольствием Министерство 
охватывает своим руководством 
весь сложный комплекс работ по 
сбережению, воспроизводству и 
рациональному использованию лес
ных богатств в интересах народ
ного хозяйства страны.

Руководство Министерства и 
все его работники считают инте-

Таблица 2

3117 46 3354 6425
2929 44 1241 4106
3015 10 2378 5383
2987 4 2796 5779
3250 103 3117 6264
3935 383 3839 7391
4644 804 4307 8147

Данные заготовки, импорта и экспорта древесины  
(в среднем в год), тыс. м г

Заготовка Экспорт Импорт Общий
Периоды древеси древеси древеси расход

ны ны ны древесины

93
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



фесы лесного хозяйства своим 
кровным делом, а развитие лесо
хозяйственного производства своей 
задачей, равной по важности раз
витию сельского хозяйства и пи
щевой промышленности.

За минувшие годы в структуре 
Министерства проведены некото
рые изменения, улучшающие уп
равление производством, и теперь 
в стране созданы благоприятные 
условия и необходимые предпо
сылки для успешного выполнения 
четвертого пятилетнего плана раз
вития лесного хозяйства республи
ки (1971—1975 гг.), для более бы
строго, чем прежде, повышения 
эффективности производства, ро
ста производительности труда и 
технического прогресса. Нам пред
стоит лучше использовать имею
щиеся основные и оборотные 
средства, улучшить расстановку и 
подготовку кадров специалистов 
и рабочих. Для успешного разви
тия лесного хозяйства, для повы
шения его научно-технического 
уровня необходимо шире исполь
зовать возможности, создающиеся 
в результате укрепления связей 
с братскими социалистическими 
странами, особенно по линии СЭВ. 
Надо всемерно укреплять эконо
мику наших предприятий улуч
шать руководство производством, 
совершенствовать планирование, 
энергичнее выявлять имеющиеся 
внутрихозяйственные резервы.

Четвертым пятилетним планом 
предусмотрено провести лесовос
становительные и лесокультурные 
работы на площади 60—70 тыс. га. 
В оздоровительных целях лесные 
насаждения, в первую очередь во
круг больших городов и промыш
ленных центров, надо использо
вать для создания зеленых зон и 
для организации в них мест куль
турного отдыха трудящихся.

Наряду с всемерным повыше
нием продуктивности лесов основ
ной нашей задачей является обес
печение потребности народного 
хозяйства в древесине. Следует 
принять меры к удовлетворению 
спроса населения на деловую дре
весину и изделия из нее, а также 
на дрова. Там, где это представ
ляется возможным, необходимо 
расширить использование на внут
реннем рынке и на экспорт древе
сины лиственных пород.

Предстоит большая работа по 
модернизации в деревообрабаты
вающем производстве. В промыш
ленном производстве на первый 
план выдвигается более рацио
нальное использование имеющихся 
производственных площадей. Что
бы преодолеть еще имеющееся 
отставание деревообрабатываю

щей промышленности и ускорить 
ее развитие, планом наряду с ро
стом лесохозяйственного производ
ства на 16% планируется рост 
производства предприятий дерево
обработки на 23%.

Четвертым пятилетним планом 
предусматривается дальнейшее 
расширение рубок главного поль
зования с одновременным восста
новлением вырубаемых площадей 
ценными породами и посадкой но
вых лесов. В 1975 г. расход дре
весины и деревянных изделий за
планирован в размере почти 
1 0  млн. м3, причем, примерно 
половина этой потребности покры
вается за счет импорта.

До второй мировой войны дре
весину в Венгрию импортировали 
из среднеевропейских стран. Пос
ле освобождения республика стала 
получать лес из братских стран 
народной демократии, а затем во 
все возрастающих количествах из 
Советского Союза. В настоящее 
время СССР обеспечивает основ
ную долю нашего импорта древе
сины. При этом очень важным 
является то, что торговля осуще
ствляется по системе стоп-цен, 
исключающей свойственные капи
талистическим рынкам колебания 
цен.

Импорт деловой древесины поч
ти полностью состоит из сортимен
тов хвойных пород. В то же вре
мя в наших лесах накапливаются 
большие запасы спелой древесины 
лиственных пород, что позволяет 
не только обеспечить заготовка
ми потребности страны, но и уве
личивать из года в год наш экс
порт. Древесину лиственных по
род мы экспортируем в основном 
в виде балансов.

Существующая структура импор
та и потребления древесины вы
двигает задачу' более широкого 
использования в народном хозяй
стве древесины лиственных пород 
(в фанерном и других производ
ствах). В этих целях органам лес
ного хозяйства необходимо дове
сти заготовки древесины тополя 
до 1 млн. м3 в год.

Значительное развитие получа
ют лесовосстановительные работы. 
Если по третьему пятилетнему 
плану они были проведены на 
площади 72 тыс. га, то в новой 
пятилетке лесовосстановлением 
должно быть охвачено 95 тыс. га. 
При проведении лесовосстанови
тельных и лесокультурных работ 
необходимо во всех местах с со
ответствующими условиями ввести 
хвойные и быстрорастущие поро
ды. Возобновление вырубок и дру
гие облесительные работы надо 
проводить в оптимальные и наи

более сжатые агротехнические 
сроки. Повышая качество работ, 
необходимо добиваться снижения 
их себестоимости, экономного рас
ходования отпускаемых средств. 
Хозяйствам, ослабившим внимание 
к лесовосстановительным работам, 
надо помочь преодолеть отстава
ние, наверстать упущенное.

Объем лесозаготовок в 1975 г. 
должен достигнуть 6,7 млн. м3 
против 6  млн. м3 в 1970 г. Выход 
деловой древесины в 1975, г. дол
жен составить 64—65% против 
59% в 1970 г. Получение 1 млн. м3 
древесины тополей в год имеется 
в виду обеспечить за счет возмож
ного временного снижения возра
ста его рубки. Надо также отме
тить, что выпуск древесноволок
нистых и древесностружечных 
плит будет увеличен в 2,5—3 раза 
по сравнению с концом предыду
щей пятилетки.

Четвертым пятилетним планом 
предусмотрены значительные капи
тальные вложения — на лесохозяй
ственное производство в сумме 
почти 4 млрд. форинтов и на де
ревообрабатывающую промышлен
ность — более 1 млрд. форинтов. 
Лимиты капиталовложений пока 
еще неполностью удовлетворяют 
имеющиеся потребности. Это 
предъявляет к нам требование эко
номного и эффективного исполь
зования отпущенных средств с 
наибольшей отдачей. При этом не
обходимо заботиться о том, чтобы 
рост производственных мощностей 
отрасли сопровождался соответ
ствующим развитием социально- 
культурных мероприятий, направ
ленных на улучшение условий тру
да и быта работников.

При разработке экономических 
нормативов и финансовых показа
телей, обеспечивающих осуществ
ление намеченных планом задач, 
мы стремились к тому; чтобы те
кущие интересы производства увя
зывались с развитием отрасли на 
перспективу, чтобы успешно реша
лись проблемы материально-техни
ческого снабжения, чтобы расши
рялись возможности реализации 
продукции, чтобы неуклонно повы
шалась эффективность производ
ства, укреплялась экономика лес
ного хозяйства.

Намеченные четвертым пятилет
ним планом задачи понятны и 
близки всем работникам лесного 
хозяйства и деревообрабатываю
щей промышленности. Однако для 
осуществления поставленных це
лей от нас потребуются значитель
ные трудовые усилия с использо
ванием достижений науки и техни
ческого прогресса.
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ЛЕСА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ю. В. ПЛОТНИКОВ [В/О «Экспортлес») ВЕЛИКОБРИТАНИИ (Обзор)

Некогда почти сплошь покрывающие территорию Ве
ликобритании естественные лесные массивы, в том 

числе и знаменитые Шервудские дубовые рощи, посте
пенно вырубались, уступая место пашням, пастбищам и 
большим городам.

Наиболее массовое истощение лесных ресурсов этой 
страны началось в период так называемой промышлен
ной революции. Рост больших городов и промышленных 
комплексов, особенно в Англии и Уэльсе, а также и 
Шотландии потребовал огромного количества лесомате
риалов для развития в первую очередь угольной про
мышленности, железнодорожного транспорта и жилищ
ного строительства; леса вырубались целыми массивами. 
На обнаженных долинах лучшие участки использовались 
для земледелия, а на склонах холмов возникали овце
водческие хозяйства.

Интенсивные -рубки лесов привели не только к исто
щению лесных ресурсов, но и отрицательно повлияли 
на климат, водный режим, усилили процессы эрозии 
почвы и снизили в целом продуктивность сельского хо
зяйства страны. В результате многолетней интенсивной 
эксплуатации лесов к концу первой мировой войны 
около 9 5 % естественных лесных запасов было выруб
лено.

В 1919 г. в Великобритании была создана первая го
сударственная лесная организация — Комиссия по лесо
водству, которая занялась восстановлением лесных ре
сурсов. В первую очередь были облесены степи на юге 
и востоке страны, в нагорьях северной Англии и Уэльса
и. на вересковых пустошах Шотландии. К этому времени 
из местных естественных лесных пород, имеющих про
мышленное значение, остались из лиственных: дуб, бук, 
ясень, ольха, береза, клен, тополь, вяз; из хвойных: сос
на шотландская, лиственница.

Новые лесные насаждения создавались с учетом поч
венных и климатических условий страны главным 
образом из привозных хвойных экзотов. Из евро
пейских пород были использованы: сосна корсиканская, 
ели норвежская и сербская, пихта серебристая, листвен
ница европейская; из Северной Америки: ель ситкинская, 
пихты дугласова, великая и благородная, сосна колум
бийская, хемлок, кедр западный красный, секвойя гигант
ская; из Японии: лиственница.

Но для многих районов страны завезенные семена 
оказались неэффективными. Поэтому позднее англий
ские лесоводы при создании новых лесов использовали 
также семена деревьев местных пород.

За прошедшие 50 с лишним лет Комиссия по лесо
водству провела большую и плодотворную работу по 
лесовосстановлению. За этот период в целом по стране 
посажено новых лесов на площади около 1,7 млн. га, 
в том числе в Шотландии 860 тыс. га. Из общего коли
чества новых лесных плантаций на землях, принадлежа
щих Комиссии, высажено 1,5 млн. га, а в частных лесо- 
владениях около 200 тыс. га. На первой стадии лесопо
садок высаживали более неприхотливые хвойные поро
ды, поскольку необходимо было прежде всего облесить 
не используемые в сельском хозяйстве песчаные масси
вы, бедные почвы, торфяники, а также западные участки 
Атлантического побережья Англии. В настоящее время 
ориентировочно хвойные леса занимают 47% лесной 
площади, лиственные 23%, остальные 30% — смешанные 
насаждения.

За последние годы при создании второго поколения 
лесов английские лесозоды шире использовали местные

породы. Доминирующее положение в высадке второго 
поколения по-прежнему принадлежит хвойным. Напри
мер, только за отчетный лесной год (с 1/Х 1967 г. по 

31/111 1969г.) было освоено лесопосадками 27,7 тыс. га, 
из которых 27,3 тыс. га, или 98,5%, хвойными породами. 
Из них 64% приходится на Шотландию, где древе
сина хвойных пород особенно необходима для построен
ного в Форт-Уильяме целлюлозно-бумажного комбината 
производительностью более 1 0 0  тыс. т целлюлозы в год.

На землях, принадлежащих частным лесовладельцам, 
за этот же период облесено только 17,2 тыс. га (в Анг
лии— 9,5, Шотландии — 6,3 и Уэльсе— 1,4 тыс. га), что 
составило в целом по государственному и частному сек
торам 44,9 тыс. га.

Комиссии по лесоводству приходится проводить боль
шую работу также по ликвидации последствий стихий
ных лесных бедствий от ветровалов и пожаров. Напри
мер, только за вышеуказанный отчетный лесной год в 
стране было зарегистрировано 913 лесных пожаров, пол
ностью уничтоживших 571 га спелых насаждений, кото
рые нанесли убытки лесному хозяйству на сумму около 
140 тыс. фунтов стерлингов (305 тыс. рублей) *.

По данным инвентаризация лесов на 31 марта 196Э г. ** 
общая лесная площадь Великобритании равна 
1862 тыс. га, или 8 % тероитории страны.

На долю государственных лесов, находящихся в ве
дении Комиссии по лесоводству, приходится около 44% 
лесной площади, а остальные 56% принадлежат част
ным владельцам.

Основные сохранившиеся лесные массивы страны (око
ло 60% всей лесной площади) находятся на севере Шот
ландии. Затем леса простираются отдельными полосами 
по центральной и западной частям Великобритания, не
много их на юге и почти совершенно нет на восточном 
побережье. Общая лесопокрытая продуктивная площадь 
лесов в настоящее время составляет около 1519 тыс. га, 
из которых 688,3 тыс. га, или 45,3%, принадлежит Ко
миссии. В этих лесах общий запас древесины на корню 
(без коры) оценивается в 99,1 млн. ж3, в том числе на 
древесину хвойных приходится 53%, а лиственных — 
47%. За период с 1960 по 1970 г. среднегодовой при
рост древесины около 4,6 млн. м3, но учитывая потери 
от гнили, болезней, повреждений насекомыми и пожа
рами в размере 0,3 млн. м3, чистый прирост равен 
4,3 млн. м3.

Нельзя не заметить сложившуюся характерную осо
бенность— при общем некотором отставании среднего
довых рубок от прироста древесины недорубы отмеча
ются по хвойным породам, а по лиственным заготовки 
ведутся с перерубами.

В настоящее время примерный выход древесины по 
сортиментам с годичной лесосеки следующий: пиловоч
ник и фанерные кряжи 2170 тыс. м3 (56%), из которых 
хвойных 710 тыс. м3, балансы и пропсы 1670 тыс. м3 
(43%) и прочая древесина 60 тыс. м3. В 1970 г. общая 

годовая потребность Великобритании в древесине, в 
пересчете по сырью на круглый лес без коры, составила

* По опубликованным 48-му и 49-му годовым отчетам 
Комиссии по лесоводству перед Парламентом.

** «Forestry Commission forty-ninth annual report and 
accounts 1967— 1969», London, 1970. По данным '«Year
book of Forest Products F. А. О.» Rome, 1970, лесная 
площадь Великобритании (без Северной Ирландии) по 
инвентаризации 1963 г. оценивалась в 1644,0 тыс. га.
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около 37 млн. м3. Если бы ее попытаться обеспечить 
только за счет внутренних заготовок, то имеющегося в 
настоящее время запаса древесины в стране хватило бы 
максимум на три года. В связи с этим Великобритания 
вынуждена только около 8% от своей общей годовой 
потребности в древесине покрывать за счет внутреннего 
производства, а остальные 92% импортировать в виде 
лесных и целлюлозно-бумажных товаров из других 
стран.

За последнее десятилетие (с 1960 по 1970 г.) потреб
ление в стране древесины увеличилось на 6 млн. м3, или 
на 19%.

Приведем данные за 1970 г. по сортиментной структу
ре внутреннего потребления древесины: пиломатериа
л ы — 46% (в том числе хвойные 40%), бумажная мас
са — 30%, фанера и древесные плиты — 11%, балансы — 
6%, шахтный крепежник — 4%, шпалы и телеграфные
столбы —  1 . \  ч .  п д о н и й .  С д е л к а . ,  щ у ш к а , ,  < * л и ! ч з ы ш в & ,
древесный уголь, древесная шерсть и д р .)— 2%.

В 1970 г. * импорт Великобритании лесных, целлюлоз
но-бумажных товаров и изделий из них составил

* «Статистика лесной торговли за 1970 г.», опублико
вана в июле 1971 г. Английской лесной федерацией.

783 млн. фунтов стерлингов, или 1,7 млрд. рублей. Для 
обеспечения внутреннего потребления древесины в стра
не и сокращения дорогостоящего импорта лесоматериа
лов государственной Комиссией по лесоводству на бли
жайшие 30 лет намечена программа постепенного уве
личения лесозаготовок. Этой программой предполагает
ся увеличить лесозаготовки к 1980 г. в 2 раза, к 1990 г. 
в 3 раза и к 2000 г. в пять раз по сравнению с 1970 г.

Основные задачи, стоящие сейчас перед лесным хо
зяйством Великобритании, заключаются в расширении 
лесной площади путем искусственного лесовозобновле
ния и восстановления лесов в районах основных про
мышленных заготовок древесины, защитных лесных по
лос (особенно по закреплению песков в графстве Мо
ришир), а также создания многочисленных национальных 
лесных парков и лесных уголков природы, наиболее 
привлекательных для отдыха и туризма. Главным на- 
'учньадвдодиигАзкский 'цёщгой ж к ж щ етва  страны, 
созданным Комиссией по лесоводству, считается Лесная 
научно-исследовательская станция в местечке Алис-Хол- 
те в 65 км южнее Лондона, силами которой примерно 
в двухстах различных лесных районах Англии, Уэльса 
и Шотландии продолжаются опыты по выращиванию и 
отбору лесных культур.
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ПО ВАШЕМУ ЗАКАЗУ
БАЗЫ ПОСЫЛТОРГА ВЫШЛЮТ:

Лодочный мотор «Вихрь» — мощ
ность 20 л. с. Цена 380 р. 00 к. 
Лодочный мотор «Ветерок-12» — 
мощность 12 л. с. Цена 200 р. 00 к 
Лодочный мотор «Ветерок-8» — 
мощность 8 л. с. Цена 154 р. 00 к 
Лодочный мотор «Москва-М» — 
мощность 10,5 л. с. Цена 200 р. 00 к 
Лодочный мотор «Прибой» — мощ 
ность 5 л. с. Цена 145 р. 00 к. 
Лодочный мотор «Салют» — мощ
ность 2 л. с. Цена 110 р. 00 к.

Мотороллер «Турист» (Т-250 200) — мощность 
двигателя 10 л. с., максимальная скорость 
85 км/час, расход топлива 3,4 л на 100 км 
пути при скорости 45— 50 км/час. Цена 
450 р. 00 к.
Мотороллер «Вятка-150М» — мощность двига
теля 6 л. с., максимальная скорость 75 км/час, 
расход топлива 2,9 л на 100 км пути при ско
рости 50 км/час. Цена 350 р. 00 к.
Мопед «Рига-4» — мощность двигателя 2 л. с., 
расход топлива 2,2 л на 100 км пути. Цена 
177 р. 00 к.
Мотовелосипед «16ВМ» — мощность двигателя
1,2 л. с., максимальная скорость 40 км/час.

Подробно ознакомиться 

с описанием товаров и

адресами баз Вы можете в любом почтовом отде

лении по каталогу Посылторга «Товары — почтой».

Посылторг Министерства торговли РСФСР

Цена 107 р. 00 к.
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В Н И М А Н И Ю
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Автомобили, мотоциклы, лодки, катера и 
другие средства транспорта могут быть за
страхованы их владельцами на случай по
вреждения в результате аварий, пожара, взры
ва, наводнения, бури, урагана, удара молнии, 
землетрясения и других стихийных бедствий, 
а также в случае похищения и гибели или 
повреждения транспортных средств, связанных 
с угоном.

Возмещение в случае гибели или угона 
средств транспорта выплачивается в пределах 
страховой суммы в размере причиненного 
ущерба, а при повреждении их — в размере 
стоимости ремонта.

Страховой платеж уплачивается сразу за 
весь срок страхования, при этом лицам, стра
ховавшим транспортные средства не менее 
двух лет без перерыва и не допустившим за 
это время аварий, при оформлении нового 
договора со страховых платежей предостав
ляется скидка.

Более подробно ознакомиться с условиями 
страхования и оформить договор можно в 
инспекции или у агента Госстраха.
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