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Г. И. ВОРОБЬЕВ, председатель Государственного 
комитета лесного хозяйства Совета 

Министров СССР

Совершенствовать управление

первых лет Советской власти Коммунисти
ческая партия придавала исключительно 

важное значение организации управления хо
зяйством. Осущ ествляя руководство страной, 
вставшей на трудный и неизведанный путь, 
В. И. Ленин анализировал каждый шаг социа
листического строительства, обобщ ал  накап
ливавшийся опыт управления различными о б 
ластями народного хозяйства, разрабатывал 
и ф ормулировал социалистические принципы 
научной организации управления. Опираясь на 
ленинские принципы управления и творчески 
развивая их применительно к изменяю щ имся 
историческим условиям, Коммунистическая 
партия, Советское правительство на протяж е
нии всей истории Советского  государства ре
шали труднейшие проблемы  организации 
управления непрерывно растущ им  народным 
хозяйством страны. Соверш енствование систе
мы управления экономикой —  один из узло
вых вопросов экономической политики Ком 
мунистической партии Советского Сою за.

«Речь идет, по существу, о том,—  говорил 
в отчетном докладе X X IV  съезду К П С С  това
рищ  Л. И. Брежнев,—  как нам лучше органи
зовать деятельность общ ества по ускорению  
экономического и социального развития, обе
спечить наиболее полное использование име
ющ ихся возможностей, ещ е теснее объеди
нить сотни тысяч коллективов, десятки мил
лионов трудящихся вокруг главных целей 
партийной политики. Следовательно, вопросы  
управления затрагивают не только узкий круг 
руководителей и специалистов, но и все пар
тийные, советские, хозяйственные организа
ции, все коллективы трудящихся. Э то  означа
ет, что улучшение управления —  важная со
ставная часть всей деятельности партии по ру
ководству экономикой». Решения X X IV  съезда 
К П С С  не только создаю т условия для всем ер
ной активизации работы  в области научной 
организации управления, но и требую т ее ши
рокого развития.

Практическое осущ ествление этих задач 
связано с глубокой разработкой  научных 
основ организации управления общ ественным 
производством, с ш ироким  применением в

планировании и управлении экономико-мате
матических методов, с использованием элект
ронно-вычислительной и организационной тех
ники и средств связи. В связи с этим органам 
лесного хозяйства необходимо глубоко изу
чить и творчески обобщ ить накопленный у 
нас и за рубеж ом  огромный опыт хозяйствен
ного строительства, ф орм ы  и методы управ
ления лесохозяйственным производством.

В настоящ ее время лесное хозяйство нашей 
страны вступило в такую  стадию, когда важ
нейшим направлением его развития стала ин
тенсификация производства. Переход от эк
стенсивных к интенсивным ф ормам  и методам  
ведения хозяйства требует глубоких качест
венных изменений в отрасли и прежде всего 
создания наиболее рациональной научной си
стемы организации труда и комплексного под 
хода к реш ению  вопросов совершенствования 
управления отраслью. По мере роста техни
ческого уровня производства, развития про
цессов его концентрации, специализации и 
кооперирования все возрастаю щ ее значение 
приобретает экономическая наука, наука 
управления.

В Директивах X X IV  съезда К П С С  по девято
м у пятилетнему плану получили дальнейшее 
развитие применительно к современным усло
виям ленинские принципы научного руковод 
ства социалистическим строительством. С о 
вершенствование методов управления произ
водством  на основе проводимой хозяйствен
ной реф ормы, составления оптимальных науч
но обоснованных текущих и перспективных 
планов, организации долгосрочного прогнози
рования, разработки генеральных программ 
развития социалистической экономики на всех 
уровнях управления народным хозяйством ста
ли одной из центральных задач пятилетки.

Решения партии и правительства вооружили 
работников лесного хозяйства конкретной 
програм м ой дальнейшего повышения эконо
мической эффективности общ ественного про
изводства на основе совершенствования пла
нового руководства экономикой, улучшения 
организационной структуры, упрощ ения и уде
шевления аппарата управления, ликвидации
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лесохозяйственным производством

излишних управленческих звеньев. Для улуч
шения руководства отраслью  требуется преж 
де всего всемерное развитие инициативы и 
самостоятельности предприятий, усиление их 
заинтересованности в результатах своей р або 
ты. Осущ ествление стоящ их перед отраслью  
задач требует систематического соверш енст
вования организационных, административных, 
экономических систем управления с учетом  
социологических, психологических и правовых 
аспектов и ф акторов общ ественного развития.

Рост объемов лесохозяйственных работ и 
расширение их масштабов, связанное с интен
сивным развитием районов Севера, Сибири, 
Дальнего Востока, ускорение технического 
прогресса и внедрение научной организации 
труда все больш е услож няю т управление лес
ным хозяйством  и коренным  об р азом  изм е
няют характер и условия производства. Неиз
м ерим о возрастает ответственность каж дого 
работника за строж айш ее соблю дение техно
логической дисциплины, за безотказную  рабо
ту производственных звеньев, за умелое и эф 
фективное использование машин, механизмов, 
приборов и аппаратуры.

В настоящ ее врем я для грамотного и четко
го управления отраслью  на всех уровнях про
изводства уж е недостаточно одних лесовод- 
ственных знаний. Работники лесного хозяйства 
долж ны  овладевать наукой управления во 
всем разнообразии  встающ их проблем: эко
номическими и математическими знаниями, 
основами кибернетики, электроники, социоло
гии, психологии и т. д.

Развитие производства в лесном хозяйстве 
на соврем енном  этапе характеризуется м но
жеством разнообразны х видов лесохозяйст
венных работ, лесопромыш ленной и лесохи
мической продукции с больш им  количеством 
природных, материальных и трудовы х огра
ничений. Все возрастаю щ ие потоки оператив
ной отчетной и технико-экономической инф ор
мации повы ш аю т сложность и трудоем кость 
управленческих работ. Так, проведенные Бело
русским научно-исследовательским институ
том лесного хозяйства подсчеты загруж енно
сти специалистов лесохозяйственных подраз

делений только составлением и оформлением 
учетно-отчетных документов показали, что 
среднее количество оф ормленных документов 
на одного  работника в течение года состав
ляет: в лесничестве —  640 шт., в лесхозе —  
160 шт., в областном  управлении — 160 шт. и 
в Министерстве лесного хозяйства республи
ки —  160 шт.

Эта текущ ая канцелярская работа усложня
ет оперативное руководство лесным хозяй
ством  на всех уровнях, мешает поискам опти
мальных плановых решений актуальных вопро
сов, снижает эффективность управленческого 
труда. Появление электронных вычислитель
ных машин и экономико-математических мето
дов откры ло возм ож ность серьезных преоб
разований в планировании и управлении лесо
хозяйственным производством, в решении 
многовариантных плановых задач. Эконом ико
математические методы и Э В М  становятся ос
новным средством  своевременной обработки 
резко возрастаю щ их потоков информации, 
принятия решений.

Наиболее эффективной ф орм ой использо
вания экономико-математических методов и 
Э В М  является разработка и создание автома
тизированных систем управления отраслью  и 
производством, с пом ощ ью  которы х осущ е
ствляются основные процессы  анализа и при
нятия решений на основе передовой техноло
гии. Интерес к А С У  в лесном хозяйстве за по
следние годы неуклонно возрастает. Все ост
рее ощ ущ ается необходимость перехода от 
традиционных систем управления к новым —  
автоматизированным.

Например, десять лет назад при учете лес
ного фонда в лесах I группы выделялись все
го лишь девять категорий защитности, по ко
торы м  и получали сведения о лесных ресур
сах. В связи с принятыми мерами по улучше
нию использования лесных ресурсов и с уг
лублением диф ф еренциации в разделении ле
сов по народнохозяйственному назначению в 
настоящ ее время выделено уже 20 учетных 
категорий. Если раньше расчет размера поль
зования по лесам I группы не производился, 
то теперь он проводится по всем правилам
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ведения лесного хозяйства. О бъем  работ по 
обработке, анализу, обобщ ению  материалов, 
принятию решений по разм еру пользования в 
лесах I группы возрос  в 5— 10 раз.

Если на уровне лесхоза с таким увеличе
нием объем ов работ ещ е м ож но справиться, 
то в области, где в среднем  20— 30 лесхозов, 
эта задача становится трудновыполнимой, а 
на уровне органов лесного хозяйства страны 
ее м огут выполнять только работники наивыс
шей квалификации, да и то с огром ным и 
трудностями. В связи с этим Гослесхозом  
С С С Р  намечаются меры, обеспечивающ ие бы 
стрейш ее применение экономико-математиче
ских методов и электронно-вычислительных 
машин для решения основных задач лесного 
хозяйства в проектных, производственных и 
научно-исследовательских организациях. С о 
зданы специальные подразделения в научно- 
исследовательских и проектных институтах, 
организован ряд вычислительных центров 
(ВЦ), оснащ аемых электронным оборуд ова
нием.

В настоящ ее время работаю т два вычисли
тельных центра на базе Э В М  «Минск-22» во 
В Н И И Л М е и Л енН И И Л Хе и ряд центров на базе 
Э В М  «Наири» в большинстве отраслевых на
учно-исследовательских институтов. О рганизу
ется вычислительный центр на базе Э В М  
«Минск-22» в Леспроекте. С  пом ощ ью  дей
ствующ их ВЦ  решен ряд вопросов механиза
ции обработки материалов изыскательских, 
проектных и научно-исследовательских орга
низаций.

Девятая пятилетка долж на стать началом 
перехода от разработки  програм м  решения 
отдельных технических задач на Э В М  к созда
нию отраслевой автоматизированной системы 
управления лесным хозяйством  по всему 
комплексу проблем  в их взаимной увязке. 
Частично такая система долж на быть разрабо
тана и введена в действие в 1975 г. Для вы
полнения этих работ определена головная ор 
ганизация —  Всесою зный научно-исследова
тельский институт лесоводства и механизации 
лесного хозяйства (ВНИИЛМ ), где в 1971 г. 
создано отделение О А С У -л е сх о з  из трех ла
бораторий и вычислительного центра. Кром е 
того, в Сою згипролесхозе  создан отдел пер
спективного планирования и соверш енствова
ния управления в лесном хозяйстве.

Коллегия Гослесхоза С С С Р  рассмотрела ос
новные вопросы, связанные с внедрением 
автоматизированной системы управления от
раслью, определила задачи, относящ иеся к 
разработке подсистем первой очереди, вопро
сы математического, инф орм ационного и тех
нического обеспечения и нормативного хозяй
ства, а также организации предстоящ их работ

и повышения квалификации руководящ их 
кадров.

При разработке  О А С У -л есхоз  в первую  
очередь намечается решить вопросы, связан
ные с учетом  и динамикой лесного фонда, 
лесоустройством  и др. Выделение этих про
блем  обусловлено их значением для плани
рования и оценки деятельности предприятий и 
органов лесного хозяйства. Данные учета лес
ного ф онда и его динамики являются базой, 
на основе которой определяется техническая 
политика в отрасли, устанавливаются основные 
плановые задания, оценивается результатив
ность мероприятий, осущ ествляемых лесным 
хозяйством.

В этом  плане уже разработаны  технология 
учета лесного фонда, алгоритмы и некоторые 
програм м ы  для Э В М  «Минск-22». Предложен 
математико-статистический метод учета лес
ного фонда, базирую щ ийся на материалах 
непосредственных измерений в лесу, а также 
алгоритм  обработки материалов учета и ком п
лекс програм м  для Э В М  «Минск-22».

Ш ироко  внедряется в производство разра
ботанная в 1969— 1971 гг. методика материаль
но-денежной оценки лесосечного фонда на 
ЭВМ , что является одной из задач оптималь
ного планирования рубок главного пользова
ния. Разрабатываются вопросы определения 
размера и размещ ения лесопользования с 
учетом развития лесного фонда и с соблю де
нием лесоводственных и экономических тре
бований.

Большое значение мож ет иметь О А С У -л е с 
хоз для повышения оперативности в борьбе  
с лесными пожарами. Использование Э В М  для 
решения этих задач позволило бы получать 
более обоснованную  оценку обстановки з по
ж ароопасном  районе, успешно применять наи
более эффективные средства тушения пож а
ров. Для этого разрабатываю тся математиче
ские модели лесного низового пож ара в уста
новившемся режиме развития с расчетом его 
параметров на Э В М  и модели расчета систем 
обнаруж ения и тушения лесных пожаров.

Очень важное значение приобретает разра
ботка О А С У  для управления лесным хозяй
ством на уровне сою зной республики, осо
бенно в малолесных районах, где задача 
усложняется необходим остью  увязки лесохо
зяйственных мероприятий и лесозаготовитель
ной деятельности. Для решения этой задачи 
проведено обследование нынешней системы 
управления лесным хозяйством и лесной про
м ыш ленностью  в Латвийской ССР, по матери
алам которого  обоснована общ ая структура 
А С У  для предприятий и центрального аппара
та. Решена задача оценки лесосечного фонда, 
а также определения выхода сортиментов и
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попенной платы по породам  и лесосекам с на
коплением итоговых данных по лесничествам 
в разрезе  пород. Эти разработки, результаты  
которых уже три года используются в произ
водстве, в дальнейш ем будут включены как 
составная часть в О А С У -л е сх о з  для сою зных 
республик. В ближайшее время предусматри
вается разработка способа составления сор 
тиментного плана для леспром хозов и для 
республики в целом, а также сводных отчетов 
по ряду ф орм. Все более ш ирокое примене
ние находят экономико-математические м ето
ды и Э В М  также во всех отраслевых научно- 
исследовательских институтах.

С  нынешнего года намечается дополнитель
но провести обследование системы управле
ния лесным хозяйством  на уровнях предприя
тия, области, республики и дообследование на 
уровне Гослесхоза С С С Р  для разработки к 
1975 г. технического задания на создание об 
щ еотраслевой автоматизированной системы 
управления лесным хозяйством, охватывающ ей 
все функции и уровни руководства отраслью. 
Вместе с тем предусматривается провести ра
боты  по обоснованию  и разработке  систем 
нормативов, классификации и кодирования 
информации, а также по унификации докум ен 
тации, схем построения и переработки инф ор
мации.

Таким образом , разработка  и внедрение от

раслевой автоматизированной системы управ
ления лесным хозяйством  должны быть 
неразрывно связаны с совершенствованием 
структуры  управления, особенно ее организа
ционных и экономических форм. Это боль
шая и сложная задача, требую щ ая мобилиза
ции усилий и знаний работников лесного хо
зяйства, начиная с участков, цехов, лесничеств 
и кончая высшим звеном руководства лесо
хозяйственным производством. О со б ую  труд
ность вызывает так называемый «психологи
ческий барьер» —  боязнь отдельных работни
ков отойти от традиционных ф орм  управле
ния, а в ряде случаев —  неверие в огромные 
потенциальные возмож ности электронно-вы
числительных машин. В связи с этим особенно 
остро встает задача улучшения экономическо
го образования руководящ их и рабочих кад
ров на всех уровнях управления, подготовки 
и переподготовки разработчиков АСУ, мате
матиков и программистов.

Развитие экономической науки, науки управ
ления становится уже делом  не только уче
ных, но и всех хозяйственников и инженеров. 
В наше время трудно руководить учреж де
нием, предприятием  без глубокого знания 
основ науки управления. Совершенствование 
системы управления производством  на базе 
науки и техники приобрело сейчас реш аю щ ее 
значение.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТСКИЙ НА

РОД ВСТРЕЧАЕТ 50-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СССР 

МОГУЧИМ, МОНОЛИТНО СПЛОЧЕННЫМ, УВЕ

РЕННО И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННО ИДУЩИМ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР

ТИИ ВПЕРЕД, ПО ПУТИ, НАМЕЧЕННОМУ ЕЕ 

ПРОГРАММОЙ, XXIV СЪЕЗДОМ КПСС.

(ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС «О ПОДГОТОВКЕ К 50-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК»).
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Ш ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Принципы построения отраслевой

В. В. ЗАГРЕЕВ, В. Д. ВОЛКОВ, 
кандидаты сельскохозяйственных наук

Л л я  совершенствования руководства народ- 
ным хозяйством в Директивах XXIV съез

да КПСС намечено развернуть работы по соз
данию и внедрению автоматизированных си
стем планирования и управления отраслями, 
территориальными организациями, объедине
ниями и предприятиями. Имеется в виду соз
дать в дальнейшем общегосударственную ав
томатизированную систему сбора и обработки 
информации для учета, планирования и управ
ления народным хозяйством на базе государ
ственной системы вычислительных центров и 
единой автоматической сети связи страны. За 
пятилетку намечается ввести в действие свы
ше 1600 автоматизированных систем управле
ния предприятиями и организациями, в том 
числе и отраслевую автоматизированную си
стему управления лесным хозяйством (ОАСУ- 
лесхоз). В этих указаниях получили последо
вательное развитие принятые за последние 
годы решения ЦК КПСС и Советом Минист
ров СССР по совершенствованию управления 
отраслями общественного производства.

Прежде всего попытаемся ответить на во
прос: что понимается под автоматизирован
ной системой управления?

Известно, что- сущность всякого управле
ния с технической точки зрения заключается 
в сборе, передаче и переработке всей необ
ходимой информации об объекте управле
ния, в получении управляющих решений и 
обратном воздействии с помощью этих реше
ний на объекты управления. При традицион
ных ныне принятых методах управления боль
шинство этих операций выполняется вручную 
и предполагает непосредственное участие 
человека в каждой фазе цикла. Если до недав
него времени такая система обеспечивала

ПРОБЛЕМЫ ПЯТИЛЕТКИ

автоматизированной системы

управления лесным хозяйством
эффективность управления, то сейчас она 
уже не отвечает тем высоким требованиям, 
которые предъявляют к управлению рост 
масштабов и качественные сдвиги в нашей 
экономике.

Наше время характеризуется непрерывной 
сменой ситуаций во всех областях человече
ской деятельности, усложнением управленче
ских и плановых задач, что приводит к быст
рому и нарастающему (гораздо быстрее, чем 
совершенствуется сама система управления) 
увеличению потока информации. В результа
те уже теперь сбор и обработка информации, 
оптимальное решение задач планирования и 
управления обычными приемами и методами 
практически становятся невозможными. Ста
ло очевидным, что от эффективности управ
ления во все возрастающей степени зависит 
эффективность всего современного общест
венного производства.

В этих условиях создание и внедрение ав
томатизированных систем управления пред
полагают переход на новую технологию пла
нирования и управления, опирающуюся, с од
ной стороны, на экономико-математические 
методы, с другой — на технические возмож
ности, предоставляемые современной вычис
лительной техникой, в частности ЭВМ. Та
ким образом, о т р а с л е в а я  А СУ в о б щ е м  
в и д е  м о ж е т  б ы т ь  о п р е д е л е н а  как 
совокупность организационных мероприятий, 
экономико-математических методов, средств 
вычислительной техники, оргтехники и связи, 
направленных на совершенствование сущест
вующей системы планирования и управления 
отраслью.

Главной целью создания О АСУ, как видно 
из ее определения, является совершенствова
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ние существующей системы планирования и 
управления и обеспечение на этой основе 
оптимального функционирования отрасли. 
Ошибочным надо считать мнение, что глав
ная задача АСУ состоит в сокращении управ
ленческого персонала. Это задача вспомога
тельная, решаемая попутно, причем внедре
ние АСУ далеко не всегда сопровождается 
сокращением аппарата управления. Экономи
ческий эфф ект внедрения АСУ достигается в 
основном за счет улучшения качества и опе
ративности планирования и управления про
изводством.

О с н о в н ы м и  з а д а ч а м и  О А С У - л е с-
х о з являются: разработка оптимальных
перспективных и текущих планов развития и 
размещения лесохозяйственного производст
ва по всем уровням управления; корректиров
ка планов в процессе их выполнения; накоп
ление информации о производстве и ее ана
лиз для выявления тенденций развития отрас
ли; выработка оптимальных решений по 
управлению производством в складывающих
ся ситуациях-, упорядочение состава и движе
ния документированной и недокументирован
ной информации, повышение ее достоверно
сти; обеспечение учета и контроля производ
ственной деятельности предприятий отрасли; 
обеспечение связи и взаимодействия с АСУ 
других отраслей и вышестоящих органов; 
обеспечение административно-управленческо
го аппарата всех уровней управления необхо
димыми сведениями для планирования, конт
роля и оперативного руководства.

В отличие от автоматической системы, ко
торая в принципе может функционировать и 
без участия человека, автоматизированная 
предполагает систему человек — машина. О п
тимальный режим взаимодействия и функцио
нирования этой системы позволяет брать от 
каждой ее части максимум возможного и на 
этой основе ставить в порядок дня новые (но 
в современных условиях необходимые) зада
чи, решение которых вне автоматизирован
ной системы либо было вовсе невозможным, 
либо требовало больших затрат труда и вре
мени. Следовательно, проблема заключается 
не в простом перекладывании на машину 
только тех функций, которые уже сегодня вы
полняются органами управления (это не толь
ко не приводит к успеху, но и дискредитирует 
саму идею АСУ). С у т ь  п р о б л е м ы  — в 
нахождении новых задач или в разработке 
принципиально новых методов решения суще
ствующих задач, позволяющих осуществлять 
это решение вариантно с учетом изменяю
щихся условий, значительно большего объ
ема информации, большего числа факторов и 
ограничений.

Именно возможностью постановки и реше
ния принципиально новых задач оптимально
го планирования и управления производст
вом, решение которых было невозможно ста
рыми техническими средствами, создаются 
условия для эффективного применения элект
ронно-вычислительной техники в экономике. 
Приведем два примера подобных задач.

Известно, что в СССР ежегодно заготавли
вается для нужд народного хозяйства около 
400 млн. м3 древесины. Возникает вопрос: 
как подойти к решению задачи по формиро
ванию государственного плана лесопользова
ния? Задача большая, весьма ответственная и 
очень сложная. Она затрагивает интересы не 
только лесного хозяйства и лесной промыш
ленности, но и целого ряда других отраслей 
народного хозяйства.

При определении показателей плана долж
ны быть учтены все существенные факторы, 
без которых этот план не может быть состав
лен в оптимальном варианте. Перечислим 
лишь некоторые из них: наличие и динамика 
лесосырьевых ресурсов с дифференциацией 
по показателям, характеризующим состояние 
лесного фонда каждого объекта в простран
стве и времени (возрастная структура лесов, 
породный состав, общий запас древесины и 
его товарная структура и т. д.); современное 
и перспективное целевое назначение и режим 
ведения хозяйства по каждому объекту (груп
па и категория лесов, способы рубок, лесо
восстановления и т. д .) ; степень транспорт
ной освоенности объекта; наличие производ
ственных мощностей по заготовке и перера
ботке древесины; перспективы развития лес
ного хозяйства, лесной и деревообрабатываю
щей промышленности с учетом перспектив 
развития всего народного хозяйства; потреб
ность в древесине, в том числе деловой в сор
тиментном разрезе; пункты потребления дре
весины, их географическое размещение; за
траты на освоение новых объектов лесополь
зования, транспортные издержки, себестои
мость 1 м3 заготавливаемой древесины, затра
ты на выращивание леса и т. д.

Перечень факторов, подлежащих учету при 
формировании плана, можно продолжить, но 
и приведенного достаточно, чтобы уяснить 
всю сложность этой задачи. Она сложна еще 
и потому, что многие показатели, составляю
щие основу плана, носят не статический, а 
динамический характер, а многочисленные 
объекты лесного хозяйства и лесной промыш
ленности и пункты потребления древесины 
размещены на огромной территории крайне 
неравномерно.

Из сказанного видно, что для решения за
дачи в оптимальном варианте надо учитывать
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очень много данных директивного, норматив
ного, справочного и другого характера. Од
нако принятый ныне метод составления пла
на не в состоянии (из-за физических возмож
ностей человека) учесть все существенные 
факторы и ограничения, определяющие раз
мер лесопользования во времени и простран
стве, и найти оптимальное решение.

Другим примером задачи, требующей поми
мо точности также четкости и быстроты при
нимаемых решений, является оперативное уп
равление авиационной охраной лесов от по
жаров. Ее особенность состоит в том, что 
при большом числе параметров, входящих в 
состав задачи, она должна решаться быстро 
и точно, с учетом не только возникшей ситуа
ции, но и вероятности ее изменения (увели
чение или уменьшение пожарной опасности, 
горимости лесов и т. п.). Очевидно, эф ф ек
тивное решение и этой задачи невозможно 
без применения современных технических 
средств.

Основным научным средством построения 
автоматизированных систем управления яв
ляется метод моделирования. При разработке 
АСУ для государственных, промышленных 
или хозяйственных организаций проводить 
эксперимент (в обычном его понимании) не
посредственно на изучаемом объекте управ
ления, как правило, бывает невозможно или 
нецелесообразно. Поэтому разработчики АСУ 
обычно строят модели систем и механизмов 
их функционирования, на которых и прово
дят свои исследования.

Модели имеют форму уравнений, которые 
хотя и бывают сложными с математической 
точки зрения, но отличаются очень простой 
структурой:

u =  f(xb yj),

где и — полезность или значение критерия, 
характеризующего качество функ
ционирования системы;

xi — переменные, которыми можно управ
лять;

yj — постоянные и переменные величи
ны, не поддающиеся управлению, но 
влияющие на и; 

f — функция, определяющая соотношения 
между и, х, и yj.

Кроме того, дополнительно к основному 
приведенному уравнению (целевой функции) 
чаще всего требуются одно или несколько 
уравнений либо неравенств для отражения 
того факта, что некоторые из управляемых 
переменных могут изменяться лишь в опреде
ленных пределах.

Таким образом, уравнение, выражающее 
целевую функцию, совместно с ограничения

ми и образует м о д е л ь  с и с т е м ы  и л и  з а 
д а ч и ,  которую мы хотим решить.

Решение любых задач в автоматизирован
ных системах управления осуществляется по 
следующим этапам: 1) постановка задачи,
2) построение модели, 3) отыскание решения,
4) проверка модели и оценка решения,
5) внедрение решения и контроль его пра
вильности.

Постановка задачи заключается в выявле
нии и определении всех компонентов модели 
(цели системы, критерии оценки достижения 
каждой цели, управляемые и неуправляемые 
переменные), а также в задании мер для их 
измерения. Определение соотношений между 
компонентами модели (нахождение функции 
f) — цель этапа исследования, связанного с 
построением модели.

Модели систем и задач бывают разной сте
пени сложности и строятся различными спо
собами. Но неизменным остается одно требо
вание: с помощью моделей отыскивается оп
тимальное или близкое к нему решение. 
Оптимальным является решение, которое ми
нимизирует или максимизирует выбранный в 
зависимости от существа задачи критерий 
качества функционирования системы при за
данных условиях и ограничениях.

Поскольку оптимальные значения перемен
ных, полученные в результате решения зада
чи, улучшают качество функционирования 
системы только в том случае, когда построен
ная модель является хорошим описанием си
стемы, необходима проверка соответствия мо
дели реальной действительности и трезвая 
оценка найденного решения. И, наконец, по
скольку цель разработки автоматизированных 
систем управления заключается не в выпуске 
научных отчетов, а в улучшении качества 
функционирования систем, то результаты ис
следований должны быть внедрены.

Характерной особенностью построения ав
томатизированных систем управления являет
ся системный подход, реализуемый путем 
применения идей и методов теории исследо
вания операций. Системный подход основан 
на том, что в организационных системах по
ведение любой части некоторым образом вли
яет на все остальные части. Однако не все 
влияния существенны, а часть их даже невоз
можно обнаружить. Поэтому суть подхода 
заключается в систематическом поиске суще
ственных взаимодействий при изучении дея
тельности любой организации.

Хотя для абсолютно точного предсказания 
какого-либо явления может потребоваться 
очень большое число переменных, для доста
точного его описания обычно их необходимо 
лишь немного. Сложность, однако, состоит в
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том, чтобы выбрать нужные переменные и 
правильно определить соотношения между 
ними. Надо иметь в виду, что степень пони
мания явления, как правило, обратно пропор
циональна числу переменных, фигурирую
щих в его описании. Приближенные модели, 
которые можно использовать на практике, 
представляют гораздо большую ценность, чем 
более точные, но практически не реализуе
мые. Разумеется, отбор необходимого коли
чества переменных и установление соотноше
ний между ними должны базироваться на тех
нических возможностях современных вычис
лительных средств.

Нередко бытует мнение, что разработка от
раслевой автоматизированной системы управ
ления сродигся только к установке машин, 
налаживанию современных средств связи, 
подбору специалистов, отладке задач и т. д. 
В действительности это прежде всего процесс 
комплексного совершенствования всей систе
мы управления отраслью. Разработка и внед
рение ОАСУ неразрывно связаны с развити
ем и расширением той работы, которая по
стоянно проводится в народном хозяйстве и 
отрасли по совершенствованию экономиче
ских принципов управления хозяйственной 
деятельностью, улучшению структуры управ
ления, наведению порядка в нормативном хо
зяйстве, в учете и отчетности и т. д. Эта тра
диционная работа в условиях разработки и 
внедрения ОАСУ получает совершенно новые 
возможности, поскольку достигнутые ею ре
зультаты, заведенный усовершенствованный 
порядок закрепляются в автоматизированной 
системе и в дальнейшем начинают действо
вать автоматически.

Особые трудности в создании АСУ возни
кают при учете роли человека в системе че
ловек — машина. В любых автоматизирован
ных системах управления человеку принад
лежит ведущая роль: только человек прини
мает ответственные решения. Основная цель 
системы может оказаться слишком неконкрет
ной и далекой для людей, работающих в этой 
системе. Поэтому, определив основную (гло
бальную) цель функционйрования отрасли, 
при построении ОАСУ необходимо разрабо
тать стройную, непротиворечивую и доста
точно конкретную иерархию подцелей для 
каждого звена сложной цепи управления и 
определить относительную важность каждой 
цели одного уровня. Свои цели, согласован
ные с основной, должны быть у каждой под
системы организационного управления. Нуж
ны и разработанные критерии оценки эф 
фективности достижения каждой цели, а так
же система стимулирования деятельности лю 
дей, направленная на достижение этих целей.

Т е х н и ч е с к о й  б а з о й  А С У  являются 
ЭВМ и устройства по сбору и передаче ин
формации. В их задачу входят: сбор, хране
ние и переработка всей информации, посту
пающей от периферийных устройств; хране
ние массивов директивной, справочной, нор
мативной и иной информации, необходимой 
для функционирования системы; производст
во расчетов по соответствующим програм
мам; выдача вариантных (оптимальных) ре
шений и передача их управляющему или уп
равляемому объектам. Таким образом, отрас
левая АСУ представляет собой совокупность 
объединенных единой целью органов управ
ления, административно-управленческого
персонала, комплекса экономико-математиче
ских и информационно-логических моделей, 
алгоритмов и программ решения задач, техни
ческих средств сбора, обработки, передачи, 
накопления и хранения информации, а так
же коллектива специалистов, обеспечиваю
щих их эксплуатацию.

Отраслевую АСУ принято рассматривать 
как комплексную систему, состоящую и з 
д в у х  ч а с т е й :  функциональной и обеспе
чивающей. Ф у н к ц и о н а л ь н а я  ч а с т ь  
включает в себя комплекс экономико-органи
зационных методов, реализующих решение 
задач планирования и управления. Поскольку 
отраслевая система управления — весьма 
сложный комплекс задач, решение которых 
сразу не представляется возможным, разра
ботку ОАСУ принято вести по отдельным 
элементам — п о д с и с т е м а м .  Подсистема — 
это часть системы, призванная обеспечить ре
шение группы сходных задач с общей целе
вой направленностью.

Деление ОАСУ на подсистемы целесооб
разно проводить в соответствии со структу
рой и специализацией функциональных уп
равлений министерств и госкомитетов. Обыч
но конкретный состав подсистем устанавли
вается после обследования отрасли с учетом 
ее специфики. Наиболее часто при разработ
ке отраслевых АСУ выделяются подсистемы: 
оптимального перспективного планирования, 
текущего планирования, оперативного управ
ления, учета и отчетности, труда, заработной 
платы и кадров, финансовой деятельности, 
материально-технического снабжения, плани
рования научно-исследовательских работ 
и т. д.

О б е с п е ч и в а ю щ а я  ч а с т ь  ОАСУ со
стоит из информационной базы, комплекса 
технических средств и математического обес
печения. Информационная база охватывает 
совокупность показателей, используемых в 
ОАСУ, документы и документооборот, а так
же методы организации массивов информа
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ции, ее хранения и контроля. Вся информа
ция, циркулирующая в ОАСУ, классифици
руется: по стабильности (условно-постоянная 
и переменная), по назначению (нормативная, 
справочная, плановая, отчетная, аналитиче
ская и оперативно-производственная), по на
правлению движения (входная, промежуточ
ная, выходная).

П о д с и с т е м а  и н ф о р м а ц и о н н о г о  
о б е с п е ч е н и я  разрабатывается как со
ставная часть проекта всей ОАСУ и должна 
основываться на понимании задач, которые 
будут решаться в ОАСУ и которые она при
звана обслуживать. Основная цель подсисте
мы информационного обеспечения заклю
чается не в снабжении руководителя любой 
интересующей его информацией, не в увели
чении и без того огромного потока информа
ции. Опыт показывает, что, для того чтобы 
руководитель получил возможность более эф 
фективно использовать информацию, он дол
жен получать ее в сравнительно ограничен
ном объеме. Поступающая к руководителю 
информация должна быть необходимой и 
своевременной. Поэтому важнейшая задача 
подсистемы информационного обеспечения — 
фильтровать бесполезную информацию и об
общать нужную. Кроме того, для принятия 
многих решений одной информации недоста
точно. Необходимо знать правила (алгорит
мы) принятия решений.

М а т е м а т и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  
О А С У  охватывает совокупность математи
ческих и логических методов, алгоритмов и 
программ, используемых при решении всего 
комплекса задач.

Т е х н и ч е с к и е  с р е д с т в а  О А С У  
представляют собой сеть периферийных ин
формационно-вычислительных центров
«ИВЦ» (для сбора и переработки первичной 
информации), средств связи (для передачи 
информации), республиканских вычислитель
ных центров и главного отраслевого ВЦ. Учи
тывая особую сложность и неэкономичность 
создания самостоятельной для лесного хозяй
ства сети периферийных ИВЦ (из-за боль
шого числа предприятий и разбросанности 
их на огромной территории), по нашему мне
нию, неизбежным и целесообразным будет 
кооперирование с другими отраслями и орга
низациями (с сельским хозяйством, ЦСУ 
и др.).

В соответствии с методическими указания
ми разработка и внедрение отраслевых АСУ 
проводится п о о ч е р е д н о ,  а в пределах 
очереди — поэтапно. Как правило, созданию 
и внедрению ОАСУ предшествует п о д г о т о 
в и т е л ь н ы й  э т а п  — обследование суще
ствующей системы планирования и управле

ния и разработка- рекомендаций по ее совер
шенствованию.

В процессе обследования изучаются: орга
низационная структура, штаты и содержание 
работы обследуемых подразделений в целом 
и каждого сотрудника в отдельности; перечень 
задач, методы, сроки и периодичность прини
маемых решений, источники и объем в х о д 
ной, промежуточной и выходной информа
ции; средства сбора и обработки информа
ции; перечень и содержание документов, до- 
дументооборот (схемы движения потоков 
инф ормации); наличие и состояние норма
тивной базы и т. д. По данным обследования 
составляются информационные модели и де
лается заключение о соответствии организа
ционной структуры отдельных уровней уп
равления их функциям, об эффективности 
применяемых методов управления и планиро
вания, вносятся предложения по их совер
шенствованию.

П е р в ы м  э т а п о м  создания ОАСУ яв
ляется разработка технического задания. По 
данным обследования на этом этапе обосно
вываются основные требования, предъявляе
мые к функциональным подсистемам, а также 
к информационной базе, математическому 
обеспечению и комплексу технических 
средств; разрабатывается координационный 
план работ по созданию ОАСУ; составляется 
сетевой график разработки технического про
екта; производится предварительный расчет 
технико-экономической эффективности внед
рения ОАСУ.

Составление технического проекта — в т о 
р о й  э т а п  создания ОАСУ. Технический 
проект разрабатывается для определения ос
новных технико-экономических и методиче
ских решений по проблеме. Основным содер
жанием работ на этом этапе является разра
ботка экономико-математических и организа
ционных методов управления и планирования 
для выбора оптимальных вариантов решений.

Т р е т и й  э т а п  — составление рабочего 
проекта. Его цель — разработка материалов 
для непосредственного использования при 
эксплуатации ОАСУ. Внедрение ОАСУ осу
ществляется частями по мере готовности ра
бочих проектов отдельных подсистем.

С первых этапов разработки и внедрения 
ОАСУ необходимо предусматривать единство 
экономических, методологических и органи
зационных основ системы на всех уровнях 
управления, обеспечивающих совместимость 
и стыковку всех подсистем в единое целое, 
единство языка, кодов, шифров, документов, 
документооборота, технического обеспече
ния и т. д. В конечном итоге отраслевая АСУ, 
как составная часть общегосударственной ав
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томатизированной системы управления 
(ОГАС), должна быть разработана так, что
бы обеспечивались условия совместимости и 
стыковки с другими отраслевыми АСУ и с вы
шестоящими государственными и плановыми 
органами.

Поскольку наибольшее сокращение трудо
вых затрат дает внедрение типовых решений, 
при разработке ОАСУ-лесхоз особое внима
ние должно быть обращено на выявление воз
можности использования типовых элементов 
АСУ. Попытка самостоятельной разработки 
всех задач ОАСУ и ориентация лишь на соб
ственные силы заранее обречена на неуспех. 
Особенно это относится к разработке обеспе
чивающих подсистем.

Один из основных принципов построения 
АСУ позволяет утверждать, что наибольший 
эффект автоматизация дает там, где масштаб 
планирования и управления и объем исполь
зуемых средств выше. Поэтому разработка и 
внедрение ОАСУ обычно начинается с верх
них звеньев управления — министерств, гос
комитетов. В роли заказчика ОАСУ выступа
ет орган, возглавляющий отрасль. В его зада
чи в этом деле входят: разработка требова
ний к ОАСУ в целом и к отдельным подси
стемам, рассмотрение, согласование и ут
верждение проектной документации, финан
сирование, контроль за выполнением плана 
научно-исследовательских работ, обеспечение 
условий для внедрения разработок в произ
водстве. Для методического руководства и ко
ординации работ выделяется головная орга
низация — разработчик ОАСУ и назначается 
генеральный конструктор системы.

Как видим, разработка и внедрение 
ОАСУ — задача исключительной сложности, 
требующая самого серьезного отношения и 
привлечения значительных сил научных, про
ектных и производственных организаций. 
По самым приближенным подсчетам, ориен
тируясь на опыт других отраслей народного 
хозяйства, разработка первой очереди 
ОАСУ-лесхоз потребует участия около 
300 человек самых различных специально
стей. К разработке АСУ должны быть при
влечены специалисты несвойственных лесно
му хозяйству профилей: прикладной матема
тики, экономической кибернетики, системо
техники, электроники и др. Поскольку 
проблема АСУ прежде всего экономическая,

ведущая роль в ее разработке отводится спе
циалистам в области экономики лесного хо
зяйства, владеющим математическим аппара
том.

В настоящее время кадрами по некоторым 
из указанных специальностей отрасль не рас
полагает вообще, по другим их весьма мало. 
Между тем проблема АСУ может быть ус
пешно решена только при достаточном 
количестве квалифицированных специалис- 
тов-разработчиков. Поэтому подбор и подго
товка кадров становятся первостепенной и 
неотложной задачей.

Ш ирокое внедрение автоматизированных 
систем управления затрагивает все стороны 
деятельности по управлению отраслью на 
всех уровнях. Практически оно коснется всех 
работников отрасли. Поэтому для выработки 
у управленческого аппарата творческого под
хода к использованию математических мето
дов и ЭВМ, к постановке задач и подбору 
методов их решения, для развития у работ
ников соответствующих навыков необходима 
широкая подготовка управленческого персо
нала через сеть краткосрочных курсов.

В целом отрасль приступает к разработке 
ОАСУ недостаточно подготовленной: слабо 
оснащена вычислительной техникой, значи
тельно отстает от других отраслей в примене
нии экономико-математических методов. Не 
наведен порядок в нормативном хозяйстве, 
не решен ряд принципиально важных эконо
мических проблем (прежде всего перевод ос
новной лесохозяйственной деятельности на 
новую систему планирования и экономиче
ского стимулирования). Тем не менее уже в 
текущей пятилетке должны быть разработаны 
и внедрены следующие подсистемы первой 
очереди ОАСУ-лесхоз: перспективного пла
нирования развития и размещения лесно
го хозяйства, учета лесного фонда, прогноза 
динамики лесного фонда, планирования ру
бок леса главного пользования, обработки ле
соустроительной информации.

В настоящее время нет еще готовых рецеп
тов для всех сложных проблем совершенство
вания методов планирования и управления, 
формирования целей и критериев, сбора и 
обработки информации. Надо искать научно 
обоснованные решения этих проблем, что 
можно обеспечить только планомерными, ши
роко поставленными исследованиями.
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Улучшить экономическое образование работников
лесного хозяйства
А. СТУДИТСКИЙ, начальник отдела кадров, труда и заработной платы 
Гослесхоза СССР; М. КОРНЕЕВ, старший инженер

JJ ирективами XXIV съезда КПСС по пяти
летнему плану развития народного хозяй

ства СССР на 1971 — 1975 годы предусмотрено 
расширение и неуклонное улучшение систе
мы подготовки и переподготовки кадров — 
организаторов производства на всех уровнях, 
включая высшие руководящие кадры, и в пер
вую очередь в области изучения марксистско- 
ленинской экономической теории, теории и 
практики управления, научной организации 
труда, новых методов планирования и эконо
мического стимулирования, применения эко- 
номико-математических методов и современ
ной вычислительной техники.

В принятом Ц К  КПСС постановлении «Об 
улучшении экономического образования тру
дящихся» перед отраслями народного хозяй
ства поставлены конкретные задачи по даль
нейшему совершенствованию экономической 
учебы на ьсех уровнях управления. Большие 
задачи в области улучшения экономического 
образования стоят и перед органами лесного 
хозяйства.

В лесохозяйственном производстве в по
следнее время стала действенной система мер 
по развитию хозяйственной самостоятельно
сти и инициативы предприятий, по укрепле
нию их роли как основной хозяйственной 
ячейки в лесном хозяйстве. С учетом меняю
щейся производственной обстановки руково
дитель лесохозяйственного предприятия име
ет возможность маневрировать ресурсами, 
быстро внедрять научно-технические дости
жения, находить в конкретных условиях луч
шие способы решения хозяйственных вопро
сов.

Внедрение новой экономической системы 
в лесохозяйственное производство, рост по
литической активности тружеников лесного 
хозяйства способствует более широкому уча
стию коллективов в управлении отраслью. 
В связи с этим повышаются требования к ка
драм работников лесного хозяйства в деле 
систематического улучшения их экономиче
ского образования и, деловой квалификации.

Научно-технический прогресс и повыше
ние производительности труда невозможны 
без овладения руководящими кадрами, инже

нерно-техническими работниками, рабочими 
и служащими экономической наукой, наукой 
управления. Сейчас настало время обратить 
серьезное внимание на организацию постоян
ной экономической учебы рабочих и специа
листов лесного хозяйства во всех звеньях, на
чиная от рабочих и служащих и кончая руко
водящими кадрами. Нужна систематическая, 
а не от случая к случаю, экономическая уче
ба кадров.

В последнее время министерства и государ
ственные комитеты лесного хозяйства союз
ных республик разработали и утвердили кон
кретные мероприятия по улучшению эконо
мического образования тружеников леса. Так, 
Министерством лесного хозяйства Белорус
ской ССР в текущем пятилетии предусмотре
но подготовить сто пропагандистов по эконо
мическим вопросам на курсах при Белорус
ском технологическом институте имени Ки
рова и Белорусском научно-исследователь
ском институте лесного хозяйства. Кроме 
того, для чтения лекций планируется привле
кать преподавателей кафедры экономики лес
ного хозяйства и старших научных сотрудни
ков этих институтов. Ежегодно, начиная с 
1972 года, на курсах при БелНИИАХе и БТИ 
имени Кирова будут совершенствовать свои 
экономические знания пятьдесят специалис
тов областных управлений и предприятий 
лесного хозяйства и тридцать экономистов. 
Намечается переподготовка бухгалтерских 
работников. В школах коммунистического 
труда пересматриваются программы обучения 
рабочих с учетом увеличения количества ча
сов занятий по экономике лесного хозяйства.

М инистерство лесного хозяйства Украин
ской ССР планирует ежегодную переподго
товку шестидесяти экономистов и главных 
бухгалтеров лесхоззагов, такого же количест
ва директоров и инженерно-технических ра
ботников предприятий лесного хозяйства. На 
базе Чугуево-Бабчанского лесного техникума 
намечается ежегодная курсовая подготовка 
тридцати специалистов лесного хозяйства по 
овладению современной вычислительной тех
никой.

Государственный комитет лесного хозяйст
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ва Совета Министров Казахской ССР органи
зует во всех лесхозах и лесомелиоративных 
станциях постоянно действующие школы ком
мунистического труда, определяет периодич
ность и сроки экономического обучения ра
ботников различных категорий на 1972/73 и 
последующие учебные годы. На базе передо
вых предприятий лесного хозяйства намече
но ежегодно проводить областные и респуб
ликанские экономические конференции.

Важную работу по улучшению экономиче
ского образования проводят и другие госу
дарственные комитеты и министерства лес
ного хозяйства союзных республик. Однако 
все эти мероприятия по экономической под
готовке и переподготовке кадров еще не от
вечают требованиям развития лесохозяйст
венного производства. Так, из общего коли
чества инженерно-технических работников и 
служащих, работающих в лесном хозяйстве, 
ежегодно повышают квалификацию лишь 
9%. При таких темпах обучения все инже
нерно-технические работники и служащие 
смогут повысить свою квалификацию (в ин
ститутах, на факультетах и курсах повыше
ния квалификации) в течение 11 лет. При
мерно такова же картина с повышением ква
лификации постоянных рабочих.

До начала занятий осталось не так уж мно
го времени. Учитывая это, государственные 
комитеты и министерства лесного хозяйства 
союзных и автономных республик, областные 
и краевые управления, предприятия и органи
зации лесного хозяйства должны тщательно 
подготовиться к 1972/73 учебному году в си
стеме экономического образования. На каж
дом предприятии, в организации необходи
мо составить перспективные планы, чтобы 
все работники в течение 5 лет прошли эконо
мическую подготовку. При этом особое вни
мание надо уделить экономическому образо
ванию рабочих, служащих и инженерно-тех
нических работников предприятий лесного 
хозяйства (лесхозов, леспромхозов, лесхозза- 
гов и т. д.). К началу занятий повсеместно 
должны быть подобраны пропагандисты для 
всех уровней, организованы для них кратко
срочные курсы и семинары. Для чтения лек
ций рекомендуется также привлекать хорошо 
подготовленных руководящих работников 
экономических, технических, правовых и дру
гих служб предприятий и организаций, про
фессорско-преподавательский состав учебных 
заведений, определить с учетом особенностей 
производства примерный объем экономиче
ских знаний для каждой категории работни
ков, периодичность и формы их обучения.

Большую помощь в организации экономи
ческого образования тружеников леса могут

оказать факультеты повышения квалифика
ции вузов и техникумов, профессионально- 
технические училища; надо развивать курсо
вые формы повышения квалификации и мас
совые формы обучения работников лесного 
хозяйства без отрыва от производства.

С нового 1972/73 учебного года без отрыва 
от производства рекомендуются для изучения 
следующие проблемы:

1. Для руководящих кадров высшего звена 
управления (аппарат управления государст
венных комитетов и министерств лесного хо
зяйства союзных республик) намечен курс 
«Н аука и практика управления», рассчитан
ный на два года учебы (120 ч).

2. Для руководящих кадров среднего звена 
управления (аппараты управления мини
стерств лесного хозяйства автономных рес
публик, областных и краевых управлений лес
ного хозяйства) — двухгодичный курс «Осно
вы научного управления социалистическим 
производством» (120 ч).

3. Среднему звену управления в предприя
тиях лесного хозяйства (аппараты управле
ния предприятий лесного хозяйства) курс 
«Основы экономики и управления лесохозяй
ственным производством» рекомендуется изу
чить также в течение двух лет (90 ч).

4. Рабочим лесного хозяйства предстоит 
освоить курс «Основы экономических зна
ний» в течение одного-двух лет (30 — 60 ч в 
зависимости от форм обучения).

Для руководства экономическим образова
нием работников лесного хозяйства целесо
образно во всех государственных комитетах 
и министерствах лесного хозяйства союзных 
и автономных республик, краевых и област
ных управлениях, предприятиях и организа
циях лесного хозяйства создать учебно-мето
дические советы, в состав которых должны 
войти представители хозяйственных, партий
ных, профсоюзных и комсомольских органов. 
Для лучшего освоения экономических про
блем и усиления контроля за учебой в выс
шем и среднем звеньях управления после 
каждого года обучения рекомендуется подго
товка слушателями рефератов на свободные 
экономические темы, перечень которых раз
рабатывается учебно-методическим советом. 
В программы экономического образования 
руководящих кадров наряду с общими и от
раслевыми вопросами экономики будет вве
дено изучение системного анализа, социаль
но-экономических, психологических и право
вых аспектов управления, основ экономико
математических методов планирования и 
управления, электронно-вычислительной тех
ники.

Ниже публикуется примерный учебный
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план для экономического обучения работни
ков аппаратов государственных комитетов и 
министерств лесного хозяйства союзных рес
публик, который рассчитан на 120-часовую 
программу с двухгодичным сроком обучения.

«Наука и практика управления»
Г. Экономика СССР — экономика развито

го социалистического государства — 2 ч.
2. XXIV съезд КПСС об экономической по

литике партии на современном этапе. Задачи 
девятого пятилетнего плана развития народ
ного хозяйства — 4 ч.

3. Предмет науки управления, история ее 
развития, проблемы организационного управ
ления в свете марксистско-ленинской теории. 
Основные задачи управления сложной систе
мой — 4 ч.

4. Сущность управления при социализме. 
Современная система управления и ее осо
бенности в лесохозяйственном производстве. 
XXIV съезд о возрастании роли управления. 
Управление и повышение эффективности ле
сохозяйственного производства — 6 ч.

5. Социалистическая система лесного хо
зяйства. Основные формы социалистического 
лесохозяйственного предприятия, их разви
тие в современных условиях — 4 ч.

6. Закономерности, принципы управления 
социалистическим производством и их разви
тие в свете решений XXIV съезда КПСС. Си
стемный подход к управлению лесохозяйст
венным производством — 4 ч.

7. Развитие функций управления производ
ством в условиях научно-технической рево
люции. Специфика их проявления в лесном 
хозяйстве. Новые формы организации произ
водства (объединения, комбинаты) и разви
тие двух- и трехзвенной системы управле
ния — 4 ч.

8. Организация управления. Совершенство
вание организации управления в условиях 
научно-технического прогресса, специализа
ции и концентрации лесохозяйственного про
изводства — 4 ч.

9. Система методов управления, их содер
жание и взаимосвязь. Показатели и критерии 
эффективности управления. Повышение роли 
экономических методов управления лесным 
хозяйством в современных условиях — 4 ч.

10. Планирование — центральное звено 
экономического управления лесохозяйствен
ным производством. Повышение роли про
гнозирования и перспективного планирова
ния в лесном хозяйстве. Совершенствование 
плановой работы в каждом лесохозяйствен
ном предприятии — 4 ч.

11. Совершенствование хозрасчета, эконо
мического стимулирования как методов уп -(

равления лесохозяйственным производством. 
Развитие внутрихозяйственного расчета в 
лесхозах и леспромхозах — 4 ч.

12. Организационно-административные ме
тоды управления в лесохозяйственных пред
приятиях, пути их улучшения — 4 ч.

13. Социально-психологические проблемы 
управления. Повышение роли трудовых кол
лективов в деятельности лесохозяйственных 
предприятий. Планирование социального раз
вития коллективов предприятий лесного хо
зяйства — 10 ч.

14. Организация лесохозяйственного произ
водства и пути ее улучшения. Повышение 
продуктивности, улучшение качества лесов и 
продукции — основная задача органов лесно
го хозяйства. Механизация и химизация лесо
хозяйственного производства — 8 ч.

15. Социалистическое соревнование и уп
равление лесохозяйственным производством. 
Методы и формы руководства соревнованием. 
Улучшение организации социалистического 
соревнования на современном этапе — 4 ч.

16. Экономический анализ как метод уп
равления производственно-хозяйственной де
ятельностью лесохозяйственного предприя
тия. Содержание экономического анализа в 
предприятиях лесного хозяйства — 4 ч.

17. Информационное обеспечение управле
ния. Возрастание роли информации в системе 
управления. Современные методы сбора, об
работки и использования информации — 4 ч.

18. Техническое обеспечение управления. 
Развитие техники управления — 4 ч .

19. Автоматизированные системы управле
ния, особенности управления в условиях 
АСУ. Экономико-организационные, информа
ционные и экономико-математические моде
ли управления — 12 ч.

20. Управленческий труд и его организация. 
Повышение культуры и эффективности уп
равленческого труда. Н О Т в системе управ
ления лесохозяйственным производством — 
4 ч.

21. Решения как основа управления. Опре
деление цели, критериев, оценки результатов 
решения. Подготовка и принятие решений, 
организация их выполнения и контроль — 8 ч.

22. Кадры управления. Современные требо
вания к личным и деловым качествам руково
дителя лесохозяйственного производства. 
Изучение, подбор и расстановка кадров — 4 ч.

23. Изучение передового опыта управления 
в отрасли лесного хозяйства — 10 ч.

Руководителям министерств и государст
венных комитетов лесного хозяйства союз
ных республик, краевых и областных управ
лений лесного хозяйства, предприятий и ор
ганизаций надо принять меры, направленные
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на коренное улучшение экономического об
разования работников лесного хозяйства, по
ложив в основу изучение выработанной 
XXIV съездом КПСС экономической полити
ки партии, закономерностей экономического 
развития общества, ленинских принципов и 
методов хозяйствования, экономики и органи
зации лесохозяйственного производства.

Экономическая подготовка должна стать 
обязательной для каждого работника. Особое 
значение нужно придавать ей при выдвиже
нии специалистов лесного хозяйства на но
вые должности, при присвоении разрядов, 
классности, предъявляя в этом случае повы
шенные требования к уровню экономических 
знаний. Организуя экономическое образова
ние кадров, надо учитывать специфику пред
приятий и организаций лесного хозяйства, а 
также характер труда различных категорий 
работников с использованием сложившихся 
форм обучения: рабочих — индивидуально
бригадным методом, в лесных и лесотехниче

ских школах, профтехучилищах, школах 
коммунистического труда, народных универ
ситетах и других формах повышения произ
водственной квалификации; руководящих ра
ботников и специалистов — в институтах и на 
курсах повышения квалификации, школах и 
теоретических семинарах, университетах 
марксизма-ленинизма, а также путем дальней
шего повышения уровня экономической уче
бы в аппаратах управления предприятий, ор
ганизаций и учреждений лесного хозяйства.

Улучшение экономического образования 
позволит работникам лесного хозяйства луч
ше овладеть навыками экономического анали
за хозяйственной деятельности, научит обос
нованно решать вопросы экономической эф
фективности лесохозяйственного производст
ва, правильно оценивать результаты работы, 
активизировать их творчество на осуществле
ние решений XXIV съезда КПСС и выполне
ние задач по дальнейшему улучшению веде
ния лесного хозяйства.

TLo%qpa£xsigJii ю биляров

И сп о л н и л о сь  60 лет со дня рождения Льва Констан
тиновича Позднякова, профессора, доктора сельскохо
зяйственных наук, заведующего лабораторией лесного 
ресурсоведения Института леса и древесины им. 
В. Н. Сукачева СО АН СССР.

JI. К. Поздняков известен широким кругам лесоводов 
как знаток северных лесов Восточной Сибири. Еще сту
дентом он начал знакомство с лесами Якутии. После 
окончания в 1937 г. лесохозяйственного факультета Ле
нинградской лесотехнической академии он был направ
лен на работу в Якутский лесхоз. В течение 10 лет воз
главлял различные производственные лесохозяйственные 
организации в Якутской АССР.

Став научным сотрудником Института леса АН СССР, 
Л. К. Поздняков продолжает изучение лесов Якутии, 
участвуя в работах комплексной экспедиции СОПС АН 
СССР. Материалы экспедиционных работ нашли отра
жение в опубликованных работах.

Л. К. Поздняков — автор многих методических разра
боток в области лесной гидрологии, лесного семеноведе
ния, таксации, климатологии, ресурсоведения. Его перу 
принадлежит более 60 научных работ, в том числе четы
ре монографии. Исследования, выполненные под его ру
ководством на Якутском стационаре Института леса и 
древесины СО АН СССР в 1954—1971 гг., заложили ос
новы северного лесоводства.

Исполнилось 60 лет Валентину Николаевичу Смагину,
доктору биологических наук, заместителю директора но 
науке, заведующему лабораторией лесной типологии 
Института леса и древесины им. В. Н. Сукачева СО АН 
СССР. "

В. Н. Смагин окончил в 1936 г. Ленинградскую лесо
техническую академию и аспирантуру при кафедре 
дендрологии и геоботаники. Затем работал научным со
трудником лаборатории лесоводства Всесоюзного науч
но-исследовательского института лесного хозяйства.

Во время Великой Отечественной войны В. Н. Смагин 
участвовал во многих боевых операциях и прошел путь 
с Советскими войсками до Берлина. За проявленную 
доблесть и отвагу награжден боевыми орденами и меда
лями. После окончания войны Валентин Николаевич 
вернулся к научной деятельности — сначала в Институте 
леса АН СССР, а в дальнейшем в Институте леса и 
древесины СО АН СССР.

В. Н. Смагин известен как хороший специалист, ши
роко эрудированный в области лесной геоботаники и ле
соведения. Свои исследования он увязывает с разработ
кой вопросов теории и организации лесного хозяйства. 
Руководимая им лаборатория ведет исследования по та
ким важным вопросам, как лесорастительное райониро
вание и классификация лесов Сибири и Дальнего Во
стока.

Лесоводы Сибири, редакция журнала «Лесное хозяйство» жела
ют юбилярам доброго здоровья и дальнейших успехов в научной 
деятельности.

€
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ТРИБУНА ЛЕСОВОДА
________________ - . ■ •' :

НАВСТРЕЧУ СОВЕЩАНИЮ 
ЛЕСОВОДОВ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ

РАЦИОНАЛЬНО

ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОЛХОЗНЫЕ

К. НАЗАРЕНКО, заместитель министра 
сельского хозяйства СССР

росударство закрепило за колхозами и сов
хозами около 60 млн. га лесов. Наряду 

с выполнением почвозащитных и водоохран
ных функций эти леса играют важную роль в 
экономике колхозов и совхозов. Достаточно 
сказать, что в колхозных и совхозных лесах 
ежегодно заготавливается свыше 20 млн. м3 
древесины. В лесной зоне страны лес издав
на служил дополнительным источником заня
тости сельского населения в зимнее время, 
здесь зародились традиционные лесные про
мыслы, которые и сейчас не утратили своего 
экономического значения.

Но, несмотря на важную роль лесов в раз
витии сельскохозяйственного производства, 
хозяйство в них длительное время велось на 
низком уровне. В течение многих лет в лесах 
колхозов и совхозов преобладали бессистем
ные выборочные рубки, леса захламлялись, 
лесохозяйственные и лесовосстановительные 
работы велись в крайне ограниченных разме
рах. Многие колхозы и совхозы подходили к 
закрепленным за ними лесам лишь с потреби
тельских позиций и не заботились о восста
новлении и приумножении лесных богатств.

Неумеренная эксплуатация колхозных и сов
хозных лесов наложила отпечаток на их сов
ременное состояние. Согласно учету лесного 
фонда обширные площади колхозных лесов 
заняты молодняками, не имеющими эксплуа
тационного значения. Неудовлетворительное 
состояние колхозных и совхозных лесов яви
лось результатом отсутствия в прошлом руко
водства ведением хозяйства со стороны сель
скохозяйственных органов, недостаточного 
контроля за их состоянием, осуществляемого 
лесохозяйственными предприятиями.

И СОВХОЗНЫЕ ЛЕСА

Необходимость наведения порядка в лесах 
колхозов и совхозов потребовала принятия 
серьезных мер со стороны Министерства сель
ского хозяйства СССР. В 1968 г. по представ
лению Министерства сельского хозяйства 
СССР Совет Министров СССР утвердил но
вое Положение о колхозных лесах, возложив 
руководство ведением лесного хозяйства в кол
хозах на сельскохозяйственные органы. В ап
парате Министерства сельского хозяйства 
СССР создано специальное управление, заня
тое вопросами ведения лесного хозяйства и 
защитного лесоразведения; аналогичные под
разделения созданы также в сельскохозяйст
венных органах РСФСР, Украинской, Грузин
ской и в ряде других союзных республик, име
ющих большие площади лесов.

В сельскохозяйственных органах ряда об
ластей и районов введены должности специа
листов лесного хозяйства. Эти меры позволи
ли упорядочить руководство лесным хозяйст
вом колхозов и совхозов. Министерством сель
ского хозяйства СССР совместно с Гослесхозом 
СССР разработаны и утверждены правила 
ведения лесного хозяйства в колхозах и сов
хозах, а также расчетная лесосека, издан ряд 
инструктивно-методических материалов, все 
они доведены до сельскохозяйственных орга
нов и хозяйств. Министерством сельского хо
зяйства СССР издан ряд приказов по улуч
шению ведения лесного хозяйства и охраны 
лесов. В 1971 г. коллегия МСХ СССР рассмот
рела меры по улучшению ведения лесного хо
зяйства в совхозах и приняла соответствую
щее решение.

Длительное время леса колхозов и совхозов 
не были устроены, что не позволяло организо-
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ват-ь в них плановое ведение хозяйства. За 
последние годы объемы лесоустроительных 
работ возросли. Так, в 1966— 1970 гг. устроено
7,6 млн. га колхозных и совхозных лесов, а на 
1971 — 1975 гг. предусмотрено устроить леса 
на площади 18,4 млн. га. Объем лесоустрои
тельных работ возрос с 0,8 млн. га в 1966 г. 
до 3 млн. га в 1971 г.

Ежегодно увеличиваются вложения средств 
колхозов и совхозов в лесное хозяйство. Если 
в 1965 г. на ведение лесного хозяйства в кол
хозах и совхозах было израсходовано около 
1,5 млн. руб., то в 1971 г. эти расходы возрос
ли до 15 млн. руб. В 1971 г. в лесах колхозов 
и совхозов создано 44 тыс. га лесных культур, 
проведены рубки ухода за лесом на площади 
256 тыс. га.

Серьезным мероприятием по улучшению ве
дения лесного хозяйства в колхозах и совхозах 
страны явилась организация межколхозных 
лесхозов для совместного ведения лесного хо
зяйства и развития подсобных лесных промыс
лов. С помощью партийных и советских орга
нов в Брянской, Новгородской и Пермской об
ластях в 1964— 1965 гг. начато создание меж
колхозных лесхозов. Необходимость органи
зации таких хозяйств объяснялась тем, что 
каждому колхозу в отдельности, имеющему 
ограниченные площади лесов, было трудно 
вести плановое лесное хозяйство. Для этого 
нужны были специалисты-лесоводы, лесная 
охрана, лесохозяйственная и лесозаготовитель
ная техника. Объединение усилий нескольких 
колхозов облегчало решение этих задач.

Межколхозные лесхозы осуществляют свою 
производственную деятельность на хозрасчет
ной основе. Колхозы, кроме небольших паевых 
взносов при организации межколхозных лес
хозов, фактически расходов на их содержание 
не несут. Источником финансирования лесно
го хозяйства и расширения производства яв
ляется прибыль, получаемая от лесозаготовок, 
переработки древесины и лесных промыслов, 
причем значительная часть этой прибыли пе
речисляется колхоза м-пайщика м.

Участие представителей колхозов и совхозов 
в работе собраний уполномоченных, а также 
советов межколхозных лесхозов позволяет на
правлять их деятельность на удовлетворение 
нужд хозяйств и тружеников села. М ежкол
хозные лесхозы решают две основные задачи: 
во-первых, организуют плановое ведение хо
зяйства в лесах, и, во-вторых, за счет лесо
заготовок и переработки древесины дают кол
хозам и совхозам строительный лес, пилома
териалы, различные изделия из древесины.

Опыт межколхозных лесхозов показал преи
мущества совместного ведения лесного хозяй
ства. В эти лесхозы стали вступать также и

совхозы, имеющие леса, а в района^,., где нет 
колхозов, стали создаваться межсовхозные 
лесхозы. Хотя многие межколхозно-совхозные 
лесхозы — хозяйства пока еще молодые, мож
но подвести некоторые итоги их деятельности.

В настоящее время в 32 областях, краях и 
автономных республиках РСФСР, в Грузин
ской, Украинской и Белорусской союзных 
республиках создано около 400 межколхоз
ных и межколхозно-совхозных лесхозов; чле- 
нами-пайщиками их состоит свыше 5 тыс. 
колхозов и совхозов с площадью лесов 
17,3 млн. га.

В межколхозных лесхозах упорядочен от
пуск леса, размер рубок не превышает расчет
ной лесосеки, улучшены охрана лесов от по
жаров и санитарное состояние лесов. Напри
мер, в Псковской области с организацией 
межколхозно-совхозных лесхозов значительно 
сократилась численность самовольных рубок, 
лесных пожаров и других лесонарушений. 
Здесь создана специальная служба охраны и 
защиты леса, в состав которой входят лесо- 
патологи, осуществляющие надзор за сани
тарным состоянием лесов. Сократилось коли
чество случаев загораний леса в Архангель
ской, Владимирской, Горьковской, Кировской, 
Калужской и других областях РСФСР, где 
колхозные и совхозные леса также объедине
ны в межколхозные лесхозы. В хозяйствах 
проводятся плановые противопожарные меро
приятия и хорошо поставлена массово-разъяс- 
нительная работа среди населения.

Большую работу по улучшению охраны кол
хозных и совхозных лесов проделали лесово
ды Латвийской ССР. Для каждого колхоза и 
совхоза составлен план противопожарных ме
роприятий, созданы добровольные пожарные 
дружины из колхозников и рабочих совхозов, 
что позволило организовать надлежащую ох
рану лесов от пожаров и самовольных рубок.

В 1970 г. затраты на лесное хозяйство в 
межколхозных лесхозах только по 19 облас
тям РСФСР составили 9 млн. руб., в то время 
как все колхозы республики до организации 
межколхозных лесхозов вкладывали ежегодно 
в лесное хозяйство не более 1 млн. руб. Об
щая сумма затрат на ведение лесного хозяйст
ва в межколхозных лесхозах страны на 1972 г. 
планируется в размере 21 млн. руб.

В прошлом году межколхозные лесхозы вос
становили леса на площади 23,7 тыс. га, про
вели рубки ухода и санитарные рубки на
58,2 тыс. га. Все эти цифры значительно выше 
показателей 1970 г. За  счет средств межкол
хозных лесхозов в 1971 г. устроено 1,3 млн. га 
лесов. Мы ставим задачу вести лесное хозяй
ство в колхозах и совхозах на том же уровне, 
что и в государственных лесах.
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Д ля развития производственной деятельно
сти по заготовке и переработке древесины в 
межколхозных лесхозах строятся цехи лесо- 
пйления, столярные мастерские и другие объ
екты. Разрешено долгосрочное кредитование 
в виде ссуд межколхозным лесхозам для раз
вития производственной базы и приобретения 
механизмов.

Ассортимент продукции, вырабатываемой 
межколхозными лесхозами, довольно широк. 
Это пиломатериалы, детали жилых домов, до
мики для птицы, арочные теплицы, кровель
ные материалы, парниковые рамы, упаковоч
ная стружка и т. п. Так, межколхозные лес
хозы Новгородской области выпускают до 40, 
а Пермской — свыше 30 видов различных из
делий из древесины.

Концентрация лесосырьевых ресурсов, а так
же сил и средств в межколхозных лесхозах 
позволяет с большим экономическим эффектом 
перерабатывать древесину и оперативно осваи
вать сложные технологические процессы. В на
стоящее время в ряде лесхозов строятся цехи 
по выпуску фанеры, древесностружечных плит, 
паркета, хвойно-витаминной муки, детской ме
бели.

В 1970 г. межколхозные лесхозы РСФСР 
заготовили 1300 тыс. м3 древесины. За счет ее 
переработки выпущено на 37 млн. руб. товар
ной продукции и получено 12 млн. руб. при
были. В 1971 г. выпущено на 50 млн. руб. то
варной продукции, заготовлено 1,5 млн. м3 
древесины и получено 14 млн. руб. прибыли.

Мы говорим в основном о деятельности 
межколхозных лесхозов Российской Федера
ций, так как в этой республике создано наи
большее количество таких хозяйств и сосредо
точены основные площади лесов, но межкол
хозные лесхозы положительно зарекомендова
ли себя и в ряде других республик. С 1968 г. 
межколхозные лесхозы создаются в Грузин
ской ССР, где в настоящее время функциони
рует шесть лесхозов, объединяющих леса 
152 колхозов на площади 127 тыс. га. В 1971 г. 
межколхозными лесхозами проведены лесовос
становительные работы на площади 567 га, 
рубки ухода на 1,4 тыс. га, получено 13,3 тыс. м3 
древесины.

Несмотря на незначительные запасы экс
плуатационной древесины в колхозных лесах 
республики, межколхозные лесхозы находятся 
на хозяйственном расчете, перерабатывают 
мелкотоварную древесину, дикорастущие пло
ды, выращивают посадочный материал. 
В 1971 г. лесхозы выпустили товарной про
дукции на 769 тыс. руб. и получили от про
изводственной деятельности 163 тыс. руб. 
прибыли.

Организуются межколхозные лесхозы на

Украине. Здесь уже четыре таких хозяйства 
с площадью лесов 41 тыс. га. В 1971 г. меж
колхозные лесхозы создали 144 га лесных 
культур, на площади 2 тыс. га провели рубки 
ухода за лесом. Объем лесозаготовок составил 
17 тыс. м3, в том числе 13 тыс. м3 по рубкам 
ухода. Межколхозными лесхозами выпущено 
товарной продукции на 215 тыс. руб. Кроме 
переработки древесины, лесхозы заготовляют 
березовый сок, хвойную лапку, грибы. На рес
публиканском совещании в 1971 г. деятель
ность межколхозных лесхозов Черниговской 
области Украинской ССР получила одобрение, 
был обобщен опыт их работы и принято ре
шение шире создавать такие хозяйства в дру
гих областях республики.

Оценивая деятельность межколхозных лес
хозов положительно, следует ставить перед 
ними все более сложные задачи и предъявлять 
серьезные требования. Надо сказать, что объ
емы работ, выполняемых этими хозяйствами 
по лесовосстановлению, рубкам ухода за ле
сом, особенно за молодняками, пока еще не
достаточны и по мере укрепления производст
венной базы должны возрастать. Во многих 
областях, где созданы межколхозные лесхозы 
и их объединения, остается еще ряд колхозов 
и совхозов, не вступивших в межколхозные 
лесхозы. Проверка показывает, что лесное хо
зяйство в них ведется на низком уровне. Види
мо, следует вовлекать в межколхозные лесхо
зы все колхозы и совхозы, как это сделано 
в Брянской области.

Принятые со стороны сельскохозяйственных 
органов меры позволили добиться улучшения 
ведения лесного хозяйства на большой площа
ди лесов, однако ясно, что еще далеко не ре
шена задача по наведению порядка во всех 
лесах колхозов и совхозов страны. Анализ по
казывает, что в тех республиках и областях, 
где в сельскохозяйственных органах не созда
на специальная лесная служба и нет межкол
хозных лесхозов, положение с ведением лес
ного хозяйства продолжает оставаться неудов
летворительным. Как показала проверка в 
Томской, Новосибирской, Курганской, Рязан
ской областях, лесоэксплуатация в колхозных 
и совхозных лесах ведется крайне неравно
мерно. Допускаются перерубы расчетной лесо
секи и безбилетные рубки, лесосеки не отво
дятся, в результате бессистемных рубок леса 
захламлены порубочными остатками, охрана 
леса не организована.

Д ля коренного улучшения ведения лесного 
хозяйства в колхозах и совхозах страны надо 
расширить сеть межколхозных й межсовхоз
ных лесхозов не только в Российской Федера
ции, но и в других республиках. Организовать 
такие хозяйства можно на площади лесов,
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превышающей 30 млн. га, а если к этому до
бавить межколхозные лесхозы и в малолесных 
районах, где они наряду с ведением лесного 
хозяйства будут заниматься защитным лесо
разведением, то эта новая, прогрессивная фор
ма ведения лесного хозяйства на землях кол
хозов и совхозов станет уже в ближайшее

время основной в большинстве районов стра
ны. При этом не исключены и другие органи
зационные формы ведения лесного хозяйства, 
когда им занимаются сами колхозы и совхозы. 
Но и в этом случае должна решаться главная 
задача — рациональное использование лесов 
колхозов и совхозов.

П лощ адь лесов, которыми рас- 
“ * полагают колхозы и совхозы 
Новгородской области, превыша
ет 1,3 млн. га. Однако плановое 
хозяйство в этих лесах не велось 
вплоть до организации межкол
хозных лесхозов. В 1964 г. они 
были созданы в Боровичском, 
Крестецком, Любытинском и Оку- 
ловском районах, а еще через 
год — в Валдайском, Маловишер- 
ском и Мошенском районах.

Трудны были первые шаги меж
колхозных лесхозов. Небольшие 
членские взносы сдерживали наем 
рабочей силы, приобретение транс
порта и развитие промыслов. Р а
ботали первые лесхозы под ру
ководством районных управлений 
сельского хозяйства, не имевших 
квалифицированных специалистов 
лесного хозяйства.

В апреле 1965 г. было образова
но объединение Межколхозлес, 
взявшее на себя руководство меж
колхозными лесхозами. Оно взяло 
курс на создание хозрасчетных 
хозяйств, занимающихся перера
боткой древесины, полученной от 
рубок ухода и главного пользо
вания. Этим была заложена эко
номическая основа вновь создан
ных лесхозов. Оптимальные объ
емы рубок главного пользования 
без переруба лесосек, рациональ
ное использование лесосырьевой 
базы, полная переработка древе
сины от рубок ухода и санитар
ных — таковы главные принципы 
деятельности организованных хо
зяйств. Доходы от переработки 
древесины и реализации продук
ции от нее использовались на 
ведение лесного хозяйства.

Двухлетний опыт показал, что 
от переработки древесины можно 
получить значительные прибыли; 
хозрасчетная деятельность дала 
возможность вложить в лесное хо
зяйство в 1965 г. 93,5 тыс. руб., 
в 1966 г. — 186,9 тыс руб. Кроме 
того, часть прибыли была распре
делена между колхозами-пайщи- 
ками, которые в 1965 г. получили 
486,6 тыс. руб., в 1966 г .—
471,5 тыс. руб.

Вначале некоторые руководите
ли колхозов смотрели на лесхозы 
как на предприятия, дающие до
полнительную прибыль, и не забо-
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тились об охране и воспроизвод
стве лесов. Однако собрания упол
номоченных колхозов приняли ре
шение об отчислении средств из 
прибыли на ведение лесного хо
зяйства. Так, в Любытинском 
лесхозе было отчислено из при
были на лесоустройство 22,6 тыс. 
руб., Крестецкий лесхоз также 
значительную часть прибылей на
правил на расширение производ
ства. Новгородский, Пестовский, 
Демянский и Хвойнинский меж
колхозные лесхозы почти всю при
быль использовали на расширение 
производственных баз лесхозов.

Вскоре опыт межколхозных 
лесхозов Новгородской области 
был обобщен и рекомендован дру
гим колхозам и совхозам страны.

Межколхозные объединения поя
вились в Пермской, Псковской, 
Калининской, Брянской, Горьков
ской, Кировской областях, в Крас
ноярском крае и в Грузинской 
ССР.

За годы восьмой пятилетки 
межколхозные лесхозы Новгород
ской области окрепли. Они стали 
опираться на развитую производ
ственно-экономическую базу. 18 
межколхозных лесхозов, объединя
ющих 119 колхозов и 89 совхо
зов, теперь имеют 1,2 млн. га ле
сов. Всего в лесхозах занято свы
ше 2 тыс. чел., в том числе 607 ра
бочих лесной охраны, 136 — инже
нерно-технических работников.

Основные фонды межколхозных 
лесхозов достигли 3,5 млн. руб. 
В них имеется 22 цеха по пере
работке древесины, 124 трактора, 
130 автомашин, 10 автокранов, 
27 пилорам и свыше 130 деревооб
рабатывающих станков. Вся заго
товленная древесина перерабаты
вается на различные товары и из
делия. Например, за годы вось
мой пятилетки изготовлено около 
200 двухквартирных брусчатых 
домов, произведено около 
100 тыс. м3 пиломатериалов, вы
пущено много продукции для 
строительства животноводческих 
ферм, дверных и оконных блоков, 
парниковых рам, свыше 45 млн. 
шт. кровельной щепы, 2 тыс. м3 
штакетника, около 30 тыс. корзин, 
большое количество метел, дере
вянных лопат, топорищ, бочек, 
грабель и других изделий для 
нужд села. Всю низкосортную 
лиственную древесину, а также 
дрова лесхозы перерабатывают. 
За пять лет выработано 57 тыс. г 
упаковочной стружки., свыше
5 тыс. м3 тарной дощечки.

Полученная за годы восьмой
пятилетки прибыль от переработ
ки древесины, превышающая
6 млн. руб., дала возможность 
межколхозным лесхозам приобре
тать технику и расширять произ
водство. За пять лет в лесное хо
зяйство вложено 3,8 млн. руб. 
В больших объемах проведены 
лесохозяйственные, лесокультур
ные, лесоустроительные, противо
пожарные и другие работы, в том 
числе лесоустройство на площади
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400 тыс. га, посадки леса
2,3 тыс. га, содействие естествен
ному возобновлению 2,5 тыс. га, 
заложены питомники для выра
щивания посадочного материала.

В межколхозных лесхозах раз
вивается социалистическое сорев
нование. 120 работников межкол
хозных лесхозов получили юби
лейные медали «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина». 
В социалистическом соревновании 
за досрочное выполнение планов 
новой пятилетки на первое место 
вышел Крестецкий межколхозный 
лесхоз. И это не случайно. Руко
водители лесхоза — председатель 
совета В. А. Соловьев и главный 
лесничий В. А. Семенов знают и 
любят свое дело. Они организуют 
ведение лесного хозяйства и пе
реработку древесины на основе 
передового опыта, внедряя про
грессивные методы.

Хорошо работает Боровичский 
межколхозный лесхоз. Председа
тель совета этого лесхоза Б. С. 
Стесин — опытный лесовод, отдав
ший многие годы работе в лесном 
хозяйстве. Коллектив Боровичско- 
го межколхозного лесхоза достиг 
высоких производственных пока
зателей.

Наращивая мощности .по пере
работке древесины, межколхозные 
лесхозы увеличивают доходы и 
в<ладывают крупные суммы в лес
ное хозяйство. За время сущест
вования лесхозов многие тысячи 
гектаров лесов очищены от зах
ламленности, сделаны минерали
зованные лесные противопожар
ные полосы, а на вырубках соз
даны молодые насаждения из 
хвойных пород.

В 1972 г. в Крестецком меж
колхозном лесхозе начал функци
онировать цех паркета. Новый цех 
будет ежегодно давать по 
70 тыс. м2 березового паркета. 
В Боровичском межколхозном 
лесхозе войдет в строй фанерный 
завод. Его годовая производитель
ность — 2 тыс. м3 фанеры1. Рента
бельно работают Маловишерский, 
Пестовский, Новгородский, Оку- 
ловский, Любытинский и другие 
цехи.

Межколхозные лесхозы Новго
родской области в девятой пяти
летке не снижают темпов работы. 
Плановыми заданиями предусмот
рено выработать товарной продук
ции на 23,2 млн. руб., затратить 
на ведение лесного хозяйства
6,5 млн. руб., восстановить леса 
на площади 7 тыс. га, заложить 
25 га питомников.

В новой пятилетке улучшатся 
породный состав и полезные свой
ства насаждений, больше внима
ния будет уделяться комплексно
му использованию и переработке 
заготовленной древесины, а так
же специализации межколхозных 
лесхозов на выпуске определен
ных видов продукции и механиза
ции производственных процессов.

За годы девятой пятилетки 
межколхозные лесхозы Новгород
ской области выпустят 138 тыс. м3 
пиломатериалов, 420 комплектов 
двухквартирных жилых домов, 
330 тыс. м2 паркета, 4,6 тыс. м3 
фанеры, 17,5 тыс. м3 тарной до
щечки, 90,2 тыс. т упаковочной 
стружки, 113,6 тыс. пачек декора
тивной стружки. Всего будет реа
лизовано товарной продукции 
деревопереработки на 21,4 млн. 
руб.

Социалистическое соревнование 
между лесхозами, бригадами, 
участками, цехами и лесничества
ми за досрочное и высококачест
венное выполнение планов девятой 
пятилетки уже приносит свои пло
ды. Все планы и социалистиче
ские обязательства первого года 
новой пятилетки перевыполнены. 
Произведено и реализовано товар
ной продукции на 4,7 тыс. руб., 
что значительно превысило пла
новые задания. Получено 1,8 млн. 
руб. прибыли, а это дало воз
можность вложить в лесное хо
зяйство колхозов и совхозов
1,3 млн. руб.

Став хозрасчетными предприя
тиями, межколхозные лесхозы по
лучают все больше доходов от ра
зумного использования и перера
ботки древесины, вкладывая зна
чительные средства в ведение 
лесного хозяйства. Немалую вы
году от этого получают непосред
ственные хозяева леса — колхозы 
и совхозы, так как деятельность 
лесхозов подчинена интересам их 
развивающегося производства.

В новгородских селах, как и 
везде, год от года происходят 
добрые перемены. Сейчас трудно 
найти деревню, где бы не было 
новостроек. Резко возрос спрос на 
пиломатериалы, доски, штакетник, 
всевозможные детали для строи
тельства. Полнее удовлетворять 
этот спрос — одна из важных за
дач межколхозных лесхозов.

Новая прогрессивная форма 
ведения хозяйства в лесах кол
хозов и совхозов себя оправдала. 
Это подтверждено и опытом дру
гих межколхозных объединений 
Российской Федерации. Но на пу
ти новых организаций еще много

трудностей. Надо наладить их 
централизованное материально- , 
техническое снабжение. Нет еще 
достаточного количества специаль
ной техники для лесохозяйствен
ных и лесокультурных работ, ле
совозных . машин, трелевочных 
тракторов. Предстоит механизиро
вать и перевести на поток произ
водство ряд массовых изделий.

Есть немало других проблем. 
Например, межколхозные лесхозы, 
возрождающие исконные народные 
промыслы, могут вырабатывать 
из малоценной древесины нужные 
товары и изделия. Но пока спрос 
на них мало учитывается. И вы
ходит, что одних изделий оказа
лось в избытке, а других нет вов
се. Надо заметить, что и.качество 
многих изделий массового потреб
ления невысокое. Разрабатывать 
новые образцы должно особое 
конструкторское бюро, обслужи
вающее межколхозные лесхозы.

Рабочие, инженерно-технические 
работники и работники лесной ох
раны межколхозных и межсовхоз
ных лесхозов включились в со
циалистическое соревнование в 
честь 50-летия образования СССР.
В своих обязательствах они запи
сали: выполнить план 1972 г. к 
25 декабря и выпустить сверх 
плана продукции на 200 тыс. руб., 
в том числе товаров народного 
потребления на 50 тыс. руб.; дать 
в 1972 г. 85 тыс. руб. сверхпла
новой прибыли; план лесовосста
новительных работ в объеме 
1520 га, в том числе 860 га посад
кой, выполнить к 1 октября. Нов
городцы вызвали на соревнование 
работников межколхозных лесхо
зов Псковской области.

Постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении орга
низации социалистического сорев
нования» нашло живой отклик в 
цехах, на лесных участках, в лес
ничествах. Передовые производст
венники берут индивидуальные 
обязательства; выполнять пяти
дневное задание в четыре дня. 
Труженики межколхозных лесхо
зов хорошо знают, что перевы
полнение дневных норм и месяч
ных планов даст возможность по
лучить больше сверхплановой 
прибыли. А это позволит улучшить 
состояние лесов колхозов и сов
хозов, повысить их продуктив
ность, восстановить леса н,а сотнях 
гектаров вырубок.

П. КУДРЯВЦЕВ, председатель 
совета Новгородского

объединения Межколхозлес
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До создания межколхозно-сов
хозных лесхозов в ряде районов 
Калининской области колхозы и 
совхозы ведением хозяйства в 
своих лесах не занимались, а не
которые их руководители, поль
зуясь бесконтрольностью, превра
тили леса в источник доходов. Бы
ли случаи, когда лес продавали на 
корню или вырубали без отвода 
лесосек, работы по восстановле
нию лесов не проводили. Запасы 
древесины снизились, а водорегу
лирующие и почвозащитные функ
ции колхозных лесов ослабли. 
Расстроенные бессистемными руб
ками леса колхозов и совхозов 
нуждались в заботе.

В 1967 г. в области появились 
первые межколхозные лесхозы — 
Андреапольский, Старицкий и То- 
ропецкий, созданные по примеру 
межколхозно-совхозных лесхозов 
Пермской и Новгородской облас
тей. Эти хозяйства работали раз
общенно, так как объединения 
Межколхозлес не существовало, 
что не могло не сказаться на ре
зультатах их производственной 
деятельности. Но даже эти мало
мощные и слабо оснащенные тех
никой хозяйства сыграли немало
важную роль в охране и упорядо
чении отпуска леса. Вскоре для 
организации межколхозных лесхо
зов в других районах и координа
ции их деятельности было создано 
производственное объединение 
Межколхозлес.

С тех пор минуло пять лет. Не
которые итоги деятельности Ка
лининского объединения уже мож
но подвести.

Теперь Межколхозлес объединя
ет 19 межколхозно-совхозных лес
хозов, пайщиками которых стали 
184 колхоза и 181 совхоз облас
ти. Общая площадь лесов хо
зяйств достигла 748,3 тыс. га, или 
76.3% площади всех колхозных и 
совхозных лесов области.

Производственной и хозяйствен
ной деятельностью объединение 
начало заниматься с 1968 г. За 
этот период в лесах колхозов от
ведено свыше 23 тыс. га лесосек, 
рубки ухода за лесом и санитар
ные проведены на площади 
11 тыс. га, создано более 3 тыс. га 
лесных культур, осуществлен ряд 
лесохозяйственных работ, связан
ных с охраной и защитой леса. 
За это же время устроено около 
350 тыс. га колхозных и совхоз
ных лесов. На лесохозяйственные 
работы и содержание лесной ох- 

► раны израсходовано боле£
2,5 млн. руб.

Средства на ведение лесного хо
зяйства объединение получает от 
производственной деятельности, 
перерабатывая древесину от ру
бок ухода и других видов поль
зования. В лесхозах построены 
цехи лесопиления, столярные и 
тарные цехи, гаражи, механиче
ские мастерские, оснащенные де
ревообрабатывающим оборудова
нием, лесовозным и трелевочным 
транспортом и другими механиз
мами. В цехах лесопиления уста
новлено около 30 пилорам, а в 
цехах деревообработки — более 
190 станков для обработки дре
весины.

Капитальные вложения лесхо
зов достигли 3,2 млн. руб. За че
тыре года объединение выпустило 
товарной продукции на 11,2 млн. 
руб. Эта продукция в основном 
идет на нужды сельского хозяй
ства. Для колхозов и совхозов из
готовлено 79,2 тыс. м? пиломате
риалов, 49 млн. шт. кровельной 
щепы, 1,6 тыс. срубов домов. 
Сельскому хозяйству поставляют
ся парниковые рамы, детали теп
лиц, клетки для содержания пти
цы и кроликов, кормозапарники, 
хвойно-витаминная мука и другие 
товары и изделия. Объединение 
ставит своей целью полностью 
удовлетворять потребности колхо
зов и совхозов в изделиях из дре
весины.

За время существования объ
единения было получено 2,7 млн. 
руб. прибыли, 30% которой по ре
шению собрания уполномоченных 
распределено среди колхозов и 
совхозов-пайщиков. Остальная 
часть прибыли израсходована на 
расширение производственной 
базы.

Опыт показывает, что при уме
лой организации переработки 
древесины можно окупить затра
ты на лесное хозяйство и, кроме 
того, получить прибыль. Чем луч
ше будет организована переработ
ка древесины, особенно малоцен
ной, тем большую прибыль можно 
получить. Характерным показате
лем степени переработки древеси
ны является стоимость одного 
обезличенного кубометра. Напри
мер, при реализации малоценной 
древесины в виде дров 1 пл. м3 
стоит 8—9 руб., а переработанный 
на тарную дощечку или упаковоч
ную стружку кубометр малоцен
ной древесины кожно реализовать 
за 25—30 руб. В целом по объ
единению стоимость обезличенного 
кубометра ежегодно увеличивает
ся: в 1968 г. она оставляла 20 р.

56 к., в 1969 г. — 26 р. 54 к., в
1970 г .— 29 р. 04 к., в 1971 г .— 
32 р. 92 к. Перерабатывая 1 м3 
древесины, Торопецкий лесхоз реа
лизует продукции на 55 р. 76 к. 
Этот пример свидетельствует о 
том, что прибыли могут возрас
тать без увеличения объемов ле
созаготовок и вывозки древесины.

В Калининской области на хо
зяйственный расчет переведена 
также часть лесничеств, перераба
тывающих всю древесину, полу
чаемую от рубок ухода и расчист
ки сельскохозяйственных угодий. 
Так, в Вышневолоцком межкол
хозно-совхозном лесхозе все шесть 
лесничеств переведены на хозрас
чет. В 1971 г. они выпустили то
варной продукции на 182 тыс. руб. 
и, окупив все затраты, связанные 
с ведением лесного хозяйства, да
ли около 8 тысяч рублей прибыли.

Сейчас все 55 лесничеств меж
колхозных лесхозов области пере
водятся на хозрасчет. Это позво
лит увеличить выпуск продукции 
к 1975 г. на 1—2 млн. руб.

Выпуск товарной продукции не 
является, конечно, самоцелью для 
лесхозов. Но поскольку капитало
вложения в лесное хозяйство за
висят от получаемой прибыли, 
объем производства товаров и из
делий, несомненно, будет возрас
тать из года в год.

В Калининской области числит
ся около 1 млн. га лесов колхо
зов и совхозов. Если в них вести 
хозяйство с такой же интенсив
ностью, как и в гослесфонде, то 
на это потребуется 2,5—2,7 млн. 
руб. ежегодно. Сейчас затраты на 
лесное хозяйство немногим пре
вышают 1 млн. руб., а чтобы по
лучить прибыль 2,5—2,7 млн. руб., 
надо выпускать продукции не ме
нее, чем на 7—8 млн. руб. Расче
ты показывают, что к концу пяти
летки объединение сможет вы
пускать продукции переработки на 
эту сумму и получать столько 
средств, сколько понадобится на 
ведение лесного хозяйства, чтобы 
навести надлежащий порядок в 
лесах колхозов и совхозов, улуч
шить их водоохранные и водоре
гулирующие свойства, увеличить 
продуктивность.

Н. ПЛОТНИКОВ, председатель 
совета Калининского 

производственного объединения 
межколхозно-совхозных лесхозов
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Около 74% территории Добрян- 
ского района Пермской области 
покрыто лесами, из них более 
43 тыс. га (10,7%) принадлежит 
колхозам и совхозам. Район счи
тается лесным. Однако лесная 
промышленность с каждым годом 
снижает объемы лесозаготовок, 
так как лесосырьевая база исто
щается. Запасы древесины в ле
сах колхозов и совхозов также 
сильно уменьшились в результате 
нерегулируемых лесозаготовок в 
Течение многих лет.

В июле 1967 г. был организован 
Добрянский межколхозный лес
хоз, членами-пайщиками которого 
стали все колхозы и совхозы рай
она. На паевые взносы, составив
шие 12 тыс. руб., лесхоз приобрел 
технику и арендовал механизмы 
для лесозаготовок. Первые 'полто
ра года лесхоз занимался выруб
кой леса на площадях, подлежа
щих раскорчевке и использованию 
в сельском хозяйстве, а также 
расчисткой заросших кустарником 
сельскохозяйственных угодий. По
лучаемая при этом деловая дре
весина и дрова продавались в 
круглом виде. Лесохозяйственным 
работам лесхоз уделял мало вни
мания. Средства в основном рас
ходовались на содержание двух 
лесничеств, занимавшихся отводом 
лесосек, контролем за рубками, 
охраной лесов от пожаров и т. д.

Для ведения лесовосстанови
тельных и лесохозяйственных ра
бот средств не хватало, поэтому 
с первых же лет деятельности со
вет межколхозного лесхоза решил 
организовать переработку древе
сины, получаемой от всех видов 
рубок. Для этого в конце 1968 г. 
была установлена пилорама РД-65

и три примитивных станка для 
переработки отходов лесопиления. 
В начале 1969 г. оборудовали цех 
и установили в нем станки для 
столярных работ. От реализации 
столярных изделий к концу 1968 г. 
лесхоз получил 78 тыс. руб. при
были. Была укреплена производ
ственная база хозяйства, начаты 
лесохозяйственные и лесовосстано
вительные работы.

Только за последние три года 
проведено лесовосстановление на 
площади 462 га, рубками ухода и 
санитарными пройдено 583 га, 
■очищено от захламленности 293 га 
леса, заложены питомники для 
выращивания посадочного мате
риала. В местах массового посе
щения лесных массивов людьми 
устроены минерализованные по
лосы, организованы площадки для 
отдыха. Все это привело к замет
ному сокращению числа пожаров 
в лесу, хотя часть лесных масси
вов колхозов и совхозов находит
ся в зоне отдыха трудящихся 
Перми.

За пять лет межколхозный лес
хоз израсходовал на ведение лес
ного хозяйства 186,1 тыс. руб. 
Особенно увеличились расходы в 
последние годы. Если в 1968 г. 
на ведение лесного хозяйства бы
ло затрачено 25,2 тыс. руб., а на
1 га лесной площади 58,5 коп., то 
в 1971 г. общие расходы состави
ли 94,3 тыс. руб., или 2 р. 19 к. 
на 1 га. На всей площади прове
дено лесоустройство, на что израс
ходовано 37 тыс. руб. Материалы 
лесоустройства, несомненно, помо
гут правильно и обоснованно вес
ти лесное хозяйство. За время 
своего существования лесхоз реа
лизовал товарной продукции на

1,4 млн. руб., в том числе колхо
зам и совхозам — на 643,3 тыс. 
руб. При переработке мелкотовар
ной лиственной древесины и от
ходов лесопиления было получе
но большое количество товарной 
продукции (табл. 1). Теперь наши 
колхозы и совхозы получают в 
лесхозе материалы для сельского 
строительства, оконные и дверные 
блоки, доски и т. п. Строительные 
материалы колхозам и совхозам 
пайщикам продаются на 8—10% 
дешевле прейскурантной цены, что 
для них весьма выгодно.

Переработка древесины и отхо
дов позволила нашему лесхозу 
увеличить выпуск товарной про
дукции при сокращении заготовок 
круглого леса.

За последние три года лесхоз 
получил от нее чистой прибыли 
281 тыс. руб. Прибыль расходует
ся не только на ведение лесного 
хозяйства и расширение производ
ственной базы, но и определенный 
процент отчисляется пайщикам. 
За пять лет отчислено 144 тыс. 
руб. прибылей. В 1972 г. совет 
уполномоченных, решил на полу
ченную прибыль построить район
ный пионерский лагерь и профи
лакторий для работников сельско
го хозяйства.

Наш лесхоз полностью укомп
лектован специалистами-лесничи- 
ми, их помощниками и лесотехни- 
ками. С появлением специалистов 
улучшилась работа по охране ле
са и защите его от вредных насе
комых, ведется активная борьба 
с лесонарушениями. В 1971 г. в 
суд были переданы материалы на 
отдельных граждан за самоволь
ные порубки. Предъявленные нами 
иски суд удовлетворил.

Растут капиталовложения лес
хоза за счет прибылей. За пять 
лет они составили 260,4 тыс. руб., 
из которых 114 тыс. израсходова
но на строительство производст
венных объектов. Построены но
вые и расширены старые цехи по 
переработке как крупномерно'', 
так и мелкотоварной и лиственниц 
древесины, отходов лесопиления, 
построены конторы лесничеств, 
склады, гаражи, мастерские, осна
щенные механизмами, станками и 
оборудованием. В лесхозе теперь 
шесть тракторов, пять автомашин, 
пожарная автомашина, автокран, 
15 различных деревообрабатываю
щих и металлорежущих станков и 
другое оборудование.

Добрянский межколхозный лесхоз. 
Временный лесной питомник
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Таблица I
Выпуск товарной продукции по годам

Виды продукции
1969

Годы

1970 1971

Деловая древесина в круглом виде, м3 . . . 5052 1043 476
Пиломатериалы, м3 ................................................. 2415 3740 4832

в том числе брус для строительства, м3 . 246 406 416
Оконные и дверные блоки, полотна и ворота, мг 1020 3107 4411
Доски для полов, м3 ............................................. . . - — 37 200

68 204 316
Дощечки для кабельных барабанов, м3 . . . . • • 103 462 679
Штукатурная дрань, тыс. шт............................... 79 194 224
Выпуск товарной продукции, тыс. руб. . . . 311 363 431

Лесхоз имеет хорошие показате
ли по фондоотдаче на рубль то
варной продукции. Так, в 1971 г. 
фондоотдача составила 2 р. 31 к. 
при плане 2 р. 04 к., а затраты — 
70 коп. при плане 76 коп. Повыша
ются доходы с лесной площади.

В 1975 г. выпуск товарной про
дукции достигнет 510 тыс. руб. 
(рост на 40,5% против J970 г.), 
более разнообразным станет ас
сортимент продукции. Уже сейчас 
выпускаем хвойно-витаминную му
ку, клетки, бочки, сувениры и др.

и лесопильный цехи и сушильное 
хозяйство, механизировать лесо
хозяйственные и лесовосстанови
тельные работы. В девятой пяти
летке на расширение производст
ва было затрачено 186 тыс. руб. 
и на ведение лесного хозяйства 
368 тыс. руб.

Оглядываясь на пройденный 
путь, можно отметить, что лесхоз 
мог бы работать лучше, если бы 
оперативнее решались вопросы 
обеспечения механизмами и обо
рудованием, была организована 
практическая помощь со стороны 
вышестоящих органов. До сих пор 
в наших лесничествах нет ни од
ного мотоцикла, не хватает авто
машин, лесовозов, запасных час
тей.

Надо добиться решения вопро
са об отмене попенной платы при 
рубках ухода и санитарных руб
ках в лесах совхозов. В настоя
щее время попенная плата при руб
ках ухода приравнена к попенной

Таблица 2
Фактические объем ы  в 1970 г. и плановые задания на 1975 г.

Виды работ и продукции
Годы

Виды работ и продукции
Годы

1970 1975 1970 1975

О б ъ  е м ы  р а б о т
Рубки ухода и санитарные рубки,

г а ................................................. " . . .  136 185
Лесовосстановление, г а ..................... 135 205
Уход за молодняками, г а ................. 234 450
Затраты на лесное хозяйство, тыс. 

руб............... - ........................................ 36,8  62,0

В ы п у с к  п р о д у к ц и и
Пиломатериалы, м г .............................  3740 5040
Половая доска, м 3 . . . . . . .  . 37 400
Столярные изделия, м 2 ....................  3107 5080
Товары народного потребления,

тыс. руб................................................  74 ,9  149,4
Деловая древесина, м: * ....................  8675 10 200

Если в 1970 г. доход с 1 га леса 
составлял 9 р. 50 к., то в прош
лом году он достиг 11 р. 63 к. 
Такие результаты стали возможны 
благодаря широко развернувшему
ся социалистическому соревнова
нию между тружениками бригад, 
мастерских участков, лесничеств, 
а также между отдельными меж
колхозными лесхозами области. 
В 1971 г. наш межколхозный лес
хоз трижды побеждал в социа
листическом соревновании меж
колхозных лесхозов Урала, Сиби
ри и Дальнего Востока.

В новой пятилетке произойдет 
большой рост плановых заданий, 
а к концу 1975 г. лесхоз будет вы
полнять объемы работ в полтора- 
два раза большие, чем в 1970 г. 
(табл. 2).

Противопожарный аншлаг в колхоз
ных лесах. Добрянскнй межколхоз

ный лесхоз

Чтобы выполнить плановые за
дания, в 1972—1973 гг. нам пред
стоит реконструировать столярный

плате при рубках главного поль
зования, хотя качество древесины 
в том и другом случае разное.
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Это, конечно, сдерживает рост 
объемов рубок ухода и санитар
ных рубок. Настало время обра
зовать республиканское объедине
ние межколхозных лесхозов, пре
доставив ему соответствующие 
права и полномочия. Всероссий
ское объединение должно коорди
нировать и направлять работу об

ластных объединений, решать во
просы обеспечения техникой, рас
пределения ресурсов и т. д.

Роль межколхозных лесхозов в 
развитии сельскохозяйственного 
производства с каждым годом 
возрастает. Они становятся не 
только хозяевами колхозных и 
совхозных лесов, но и активными

помощниками сельских тружени
ков в выполнении стоящих перед 
нами задач. Межколхозные лес
хозы должны быть в каждом рай
оне, в каждой области.

С. ГОЛУМБИЕВСКИЙ, директор 
Добрянского межколхозного 

лесхоза Пермского объединения 
Межколхозлес

/wvwwvwwwwv» ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА /WWWWVAAAA/WW 

В ЛЕСАХ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

К. СПРОГА, заместитель министра сельского
хозяйства Латвийской ССР w w v w w w v w w w w w «v »a a a ^ '

g  Примерном уставе, принятом Третьим все
союзным съездом колхозников, указано, 

что колхозы обязаны наиболее полно и пра
вильно использовать и постоянно улучшать за 
крепленную за ним землю, соблюдать установ
ленные правила пользования лесами. В этих 
словах заключена большая забота о колхоз
ных лесах, которые при бережном к ним от
ношении и надлежащей охране окажут боль
шую помощь колхозам в дальнейшем развитии 
сельскохозяйственного производства.

В Директивах XXIV съезда КПСС подчер
кивается необходимость значительного повы
шения эффективности всех отраслей народного 
хозяйства. При реализации намеченной про
граммы немаловажную роль призвано сыграть 
колхозное и совхозное лесное хозяйство.

Колхозные и совхозные леса — ценнейшее 
всенародное достояние. Они служат источни
ком древесины, оздоровляют окружающую 
среду, выполняют важные защитные функции, 
способствуют повышению урожайности сель
скохозяйственных культур на полях колхозов 
и совхозов. Лесохозяйственное производство в 
колхозах и совхозах должно быть направлено 
на всемерное укрепление сельского хозяйства. 
Поэтому надо постоянно поддерживать и наи
более целесообразно использовать водоохран
ные, почвозащитные и другие свойства лесов, 
разумно вести в них хозяйство, бережно рас
ходовать древесину, заботиться о сохранении 
и восстановлении лесных богатств.

Площадь колхозных и совхозных лесов в 
Латвийской ССР достигает 760 тыс. га, в том 
числе колхозных лесов — 518 тыс. га, совхоз
ных — 242 тыс. га. Леса имеются на терри
тории всех колхозов и совхозов; в среднем на 
один колхоз приходится около 900, а на сов

х о з— 1 тыс. га леса. Но многие колхозы и 
совхозы обладают значительно большими пло
щадями лесов.

Колхозные и совхозные леса отличаются от 
лесов государственного значения по своему со
ставу, возрасту, структуре и по ходу роста. 
Они занимают более плодородные почвы, по
этому средний бонитет их выше. Ежегодный 
прирост древесины в колхозных лесах — 
3,28 м3 на 1 га, совхозных — 3,46 м3, в лесах 
же государственного значения — 2,63 м3 на
1 га.

Исследования показывают, что в малолес
ных районах республики лес благотворно 
влияет на повышение урожайности сельскохо
зяйственных культур, лесные куртины и пере
лески среди сельскохозяйственных угодий до 
некоторой степени заменяют защитные лесные 
полосы, выполняя водоохранные, поле- и поч
возащитные функции. Это особенно характер
но для районов, расположенных на Л атгаль
ской и Центральной Видземской возвышенно
стях с выраженным рельефом. В этих районах 
весьма развиты процессы водной эрозии.

Колхозные и совхозные леса — важный 
источник обеспечения хозяйств древесиной и 
продуктами ее переработки. Так, в 1971 г. 
в колхозных и совхозных лесах республики 
было заготовлено 836,7 тыс. м3, в том числе 
в колхозах — 625,1 тыс. м3 и в совхозах —
211,6 тыс. м? древесины, значительная часть 
которой пошла на нужды сельского хозяй
ства.

Несмотря на большое значение колхозных и 
совхозных лесов, хозяйство в них длительное 
время велось неудовлетворительно. До 1966 г. 
сельскохозяйственные органы ведением лесно
го хозяйства в колхозах республики не руко-
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Культуры сосны в колхозе Менгеле (Огрский район)
Фото М. А. Р а в и с а

водили; общее руководство и контроль за про
ведением лесохозяйственных работ в лесах 
колхозов возлагались на леспромхозы Мини
стерства лесного хозяйства и лесной промыш
ленности Латвийской ССР. В действительно
сти работа леспромхозов по колхозным и сов
хозным лесам сводилась к выдаче лесорубоч
ных билетов и проведению инструктажей для 
колхозных и совхозных лесоводов.

В результате отсутствия надлежащего руко
водства со стороны сельскохозяйственных ор-, 
ганов допускались грубые нарушения в веде
нии лесного хозяйства. Леса были расстроены 
бессистемными рубками; размер отпуска леса 
определялся не расчетной лесосекой, а потреб
ностями колхозов и совхозов и возможностями 
реализации. Колхозы и совхозы, получая 
определенные доходы от продажи леса, лесо
хозяйственные и лесовосстановительные рабо
ты проводили в незначительных объемах, ме
ста рубок от порубочных остатков не очищали, 
что приводило к захламлению и ухудшению 
санитарного состояния лесов.

Например, в 1956 г. колхоз «Лиелайс Ок- 
тобрис» Мадонского района перерубил расчет
ную лесосеку в шестикратном размере, колхоз 
«Падомью Латвия» Тукумского района — 
в двукратном размере. Сверх нормы рубили 
лес колхозы «Граудс», «Активисте» и«Узварас 
Карогс» Кулдигского района, колхоз «Варо- 
нис» Рижского района и другие. Много слу
чаев безбилетной рубки было зарегистрирова
но в Краславском, Прейльском, Балвском и 
других районах. В 1966 г. колхозы республики 
планы посадки и посева леса выполнили лишь 
на 10%, ухода за молодняками — на 31 %, сов
хозы соответственно на 90 и 74%.

Учитывая, что полное и всестороннее ис
пользование лесных богатств возможно лишь 
при правильной организации хозяйства и бе
режном отношении к лесу, в 1966 г. в Мини
стерстве сельского хозяйства Латвийской ССР 
и во всех управлениях сельского хозяйства 
райисполкомов были созданы подразделения 
по ведению лесного хозяйства в совхозах и 
колхозах. В составе управления землеустрой
ства и землепользования была создана группа 
из трех специалистов лесного хозяйства (два 
старших инженера-лесовода и инженер-лесо
вод), которая осуществляет руководство веде
нием лесного хозяйства в колхозах и совхозах. 
На эту группу возложены следующие основ
ные задачи: составление ежегодных планов по 
лесохозяйственным и лесоэксплуатационным 
работам в совхозах и колхозах на основе лесо

устроительных проектов; эксплуатация, восста
новление лесов и уход за ними, подготовка 
лесосечного фонда, охрана и защита совхоз
ных и колхозных лесов; контроль за качест
вом выполнения рубок главного и промежу
точного пользования и работ по восстановле
нию лесов; распределение лесоматериалов; 
заключение договоров на лесоустроительные 
работы в совхозах и колхозах; оказание по
мощи совхозам и колхозам в снабжении по
садочным материалом и техникой; организа
ция реконструкции совхозных и колхозных 
лесов и облесения непригодных для сельского 
хозяйства земель.

При управлениях сельского хозяйства рай
исполкомов введена должность старшего ин
женера-лесовода за счет средств хозяйств, а 
в районах, где площадь совхозных и колхоз
ных лесов больше 30 тыс. га, имеются два спе
циалиста— старший инженер-лесовод и инже
нер-лесовод.

На специалистов по ведению лесного хозяй
ства и лесоэксплуатации при районном 
управлении сельского хозяйства возлагаются 
разработка лесохозяйственных мероприятий, 
ведение учета и отчетности; организация охра
ны лесов от пожаров, незаконных порубок и 
других лесонарушений; защита леса от вреди-
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телей и болезней; оказание помощи хозяйст
вам в эксплуатации; восстановление лесов, 
уход за ними и подготовка ежегодного лесо
сечного фонда; распределение лесоматериалов 
и организация обмена сортиментами между 
хозяйствами и леспромхозами.

Фактически старший инженер-лесовод райо
на ведает всеми вопросами ведения лесного 
хозяйства в совхозах и колхозах, является ор
ганизатором выполнения планов по лесоэкс
плуатации и лесному хозяйству, следит за ка
чеством работ, руководит совхозными и 
колхозными лесоводами и лесниками. В хозяй
ствах, где площадь лесов превышает 50 га, 
работает лесник, а если площадь превы
шает 500 га — лесовод или лесотехник. В на
стоящее время в колхозах и совхозах респуб
лики лесным хозяйством занимаются около 
тысячи лесоводов, лесотехников и лесников.

Из-за недостатка специалистов в ряде хо
зяйств республики на должностях инженеров- 
лесоводов работают лица, не имеющие спе
циального образования. Поэтому колхозы и 
совхозы направляют молодежь в лесохозяйст
венные, профессионально-технические школы и 
техникумы. Лесоводами в районных управле
ниях сельского хозяйства работают специали
сты с  высшим и средним техническим образо
ванием, многие из них имеют производствен
ный опыт. Для проведения лесохозяйственных 
работ организованы звенья рабочих из двух
трех человек. В зимнее время к лесозаготов
кам привлекаются колхозники и рабочие сов
хозов. В настоящее время в колхозах насчи
тывается 630 звеньев, в составе которых около
2 тыс. человек, в совхозных лесах соответст
венно 180 звеньев и 400 человек.

Основой для ведения лесного хозяйства в 
колхозах и совхозах республики является 
перспективный план организации лесного хо
зяйства. Колхозные лесоводы ежегодно плани
руют работы по лесному хозяйству и готовят 
лесосечный фонд. Лесосечный фонд на буду-

Культуры ели в совхозе Мадлиена (Огрский район)
Фото М. А. Р а в и с а

щий год отводится до 1 сентября текущего 
года.

В результате принятых мер коренным обра
зом изменилось состояние ведения лесного хо
зяйства в колхозах. Улучшилась работа по 
охране, защите колхозных и совхозных лесов. 
Самовольные порубки сведены до минимума. 
Для борьбы с лесными пожарами в каждом 
колхозе и совхозе созданы добровольные по
жарные команды, упорядочен отвод лесосеч
ного фонда и отпуск древесины, повысилось 
качество выполняемых работ. В 1971 г. посад
кой и посевом в колхозах и совхозах было 
создано 1180 га новых лесов, в том числе в 
колхозах 880 га и в совхозах 300 га. Приживае
мость в колхозных лесах 95%, в совхозных —
93%.

Рубки ухода в молодняках проведены на 
площади 2340 га, из них в колхозных лесах 
1700 га, в совхозах — 640 га. В порядке сани
тарных рубок заготовлено 604,2 тыс. м3 древе
сины, из которой 467,6 тыс. м3— в колхозных 
лесах.

Хозяйства, имеющие излишки лесосечного 
фонда, после согласования с управлением 
сельского хозяйства продают готовую лесо
продукцию или передают лесосеки для разра
ботки другим потребителям. Фанерное, спичеч
ное сырье и другие специальные сортименты, 
заготовляемые в лесах колхозов, обменивают
ся на строительный лес в леспромхозах. Сред
ства, получаемые от продажи древесины на 
корню, зачисляются в неделимый фонд колхо
за и расходуются на ведение лесного хозяйст
ва (лесоустройство, восстановление, уход, 
охрана и защита лесов и т. д .). Лесохозяйст
венные работы ежегодно включаются в пром
финпланы, на их выполнение выделяются не
обходимые средства.

Улучшение состояния колхозных и совхоз
ных лесов во многом зависит от организации 
и проведения лесоустроительных работ. Это 
положение учтено в Латвийской ССР. Здесь 
все колхозные и совхозные леса устроены. Хо
зяйство в них ведется на плановой научной 
основе. Лесоустроительные работы проводи
лись за счет средств колхозов и совхозов по 
договорам с Латвийской аэрофотолесоустрои- 
тельной конторой Всесоюзного объединения 
Леспроект. В настоящее время проводится 
повторное лесоустройство в тех колхозах и 
совхозах, где закончился ревизионный период.

Правительство Латвийской республики ста
вит задачу добиться правильного, научно обос
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нованного ведения лесного хозяйства в совхо
зах и колхозах, рационального использования 
лесосечного фонда, приумножения лесных 
богатств республики. В настоящее время рас
ширяются исследования в области колхозного 
лесного хозяйства.

В колхозах и совхозах республики есть мно
го лесоводов, добившихся высоких показате
лей в работе. Хорошо зарекомендовали себя 
старшие инженеры-лесоводы М. Э. Зариньш 
(Екабпилсский район), Э. В. Фридманис 
(Рижский район), Я. И. Риксис (Валкский 
район).

Многие специалисты лесного хозяйства в 
колхозах и совхозах имеют большой опыт и

стаж работы. За долголетнюю и безупречную 
службу в лесной охране более ста работников 
лесной охраны колхозов и совхозов и сельско
хозяйственных органов Латвийской ССР пред
ставлены к наградам.

В девятой пятилетке Министерство сельско
го хозяйства Латвийской ССР ставит перед 
лесоводами колхозов, совхозов и сельскохо
зяйственных органов задачу поднять уровень 
ведения лесного хозяйства на более высокую 
ступень, обеспечить рациональное использо
вание лесов, расширить лесохозяйственные и 
лесовосстановительные работы. Нет сомнения, 
что эта задача лесоводами колхозов и совхо
зов будет выполнена.

В Г 0 С Л Е С Х 0 3 Е  СССР

ХРОНИКА

Для дальнейшего расши
рения и увеличения произ
водства товаров народного 
потребления и изделий про
изводственного назначения 
и поставки их в торговую 
сеть, колхозам, совхозам и 
другим потребителям на 
1972 г. установлен план го
сударственным комитетам и 
министерствам лесного хо
зяйства союзных республик, 
учреждениям и организаци
ям лесного хозяйства союз
ного подчинения в следую
щих объемах: производство 
товаров народного потреб
ления и производственного 
назначения — на 406,3 млн. 
руб.; производство витамин
ной муки из древесной зе
лени — 60,1 тыс. т.

Предусмотрены мероприя
тия, обеспечивающие выпол
нение плана, в том числе 
производство нагреватель
ных сушилок для сушки 
древесины, дальнейшая спе
циализация и расширение 
цехов по производству това
ров, увеличение ассортимен
та изделий, улучшение ка
чества и внешнего вида их.* * *

В соответствии с основны
ми положениями по прове
дению рубок главного поль
зования в лесах СССР на 
основе проекта, разработан
ного Государственным ко
митетом лесного хозяйства 
Казахской ССР совместно с 
Казахским научно-исследо- 
вательским институтом лес
ного хозяйства, подготовле
ны правила рубок в равнин
ных лесах и в лесах Цент
рально-Казахстанского мел- 
косопочника*

Правила .распространяют
ся на леса Центрально-Ка- 
захстанского мелкосопочни- 
ка, ленточные боры и сосно
вые леса на песках, колоч- 
ные, пойменные, тугайные и 
пустынные леса. При этом 
учтены условия произраста
ния и характер насаждений 
лесостепной, степной, полу
пустынной и пустынной зон 
Казахской ССР.* * *

Продолжается работа по 
переводу предприятий лес
ного хозяйства на новую 
систему планирования и эко
номического стимулирова
ния промышленного произ
водства. Для рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих таких 
предприятий устанавливают
ся согласованные с ЦК 
профсоюза рабочих лесной, 
бумажной и деревообраба
тывающей промышленности 
размеры премий по фонду 
материального поощрения, 
нормы платы за производ
ственные основные фонды и 
оборотные средства, а также 
определяются размеры по
вышения и понижения нор
мативов образования фондов 
экономического стимулиро
вания при перевыполнении 
и невыполнении плановых 
показателей.

Предусматривается свое
временное осуществление 
мероприятий по техническо
му развитию производства 
и внедрению более совер

шенной технологии. При 
этом обращается особое 
внимание на выполнение ра
бот, обеспечивающих при
рост объема продукции без 
дополнительного увеличения 
численности персонала, в 
основном за счет роста про
изводительности труда. Име
ется в виду, что рост произ
водительности труда должен 
опережать рост средней за
работной платы и способ
ствовать приведению соб
ственных оборотных средств 
предприятий в соответствие 
с нормативами.

* * *
Для полного и рациональ

ного использования лесо
сырьевых ресурсов и дров 
на ряде предприятий лесно
го хозяйства за последние 
годы организовано произ
водство технологической 
щепы из низкосортной дре
весины, получаемой от рубок 
ухода за лесом, и древесных 
отходов.

Так, Рижский леспромхоз 
Латвийской ССР, используя 
стационарную рубительную 
машину с сортировочным 
устройством, выработал и 
поставил в 1971 г. по дого
вору Болдерайскому заводу 
ДСП почти 2,5 тыс. мг тех
нологической щепы из отхо
дов лесопиления и деревооб
работки по цене 9 руб. за 
1 мъ щепы.

Ведутся работы по произ
водству щепы в Елгавском,

Цесисском, Яунелгавском 
леспромхозах Латвии.

Однако руководители ря
да министерств, управлений 
и предприятий лесного хо
зяйства не принимают долж
ных мер по организации про
изводства технологической 
щепы для выработки целлю
лозы и древесной массы. Так, 
в Коробовском леспромхозе 
Минлесхоза РСФСР и Ин- 
чукалнском леспромхозе 
Миилесхозпрома Латвии по
лученные в августе 1971 г. 
установки для производства 
технологической щепы до 
настоящего времени еще не 
пущены в эксплуатацию.* * *

Утверждены типовые нор
мы выработки и нормы рас
хода горючего на механи
зированные работы по соз
данию лесных культур на 
песках.

Нормы разработаны Цент
ром НОТ Министерства лес
ного хозяйства Украинской 
ССР с участием отдела НОТ 
Союзгипролесхоза и согла
сованы с ЦК профсоюза ра
бочих лесной, бумажной и 
деревообрабатывающей про
мышленности.* * *

Министерство лесного хо
зяйства и лесной промыш
ленности Литовской ССР пе
редало Литовскому научно- 
исследовательскому институ
ту лесного хозяйства Есяй- 
ское лесничество Пренайско- 
го леспромхоза, Курасское 
и Качергинское лесничества 
Каунасского леспромхоза. 
Это значительно расшири
ло опытно-эксперименталь
ную базу ЛитНИИЛХа.
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Г XT ЛЕСОВОДСТВО

УДК 634.0.237

Научное обоснование оптимального лесоосушения
С. Э. ВОМПЕРСКИЙ, доктор биологических 
наук (Лаборатория лесоведения АН  СССР)

П роблема оптимального лесоосушения яв
ляется стержневой в гидролесомелиора

тивной науке. Требования, предъявляемые к 
гидролесомелиорации, само понятие оптималь
ного лесоосушения меняются в связи с изме
нением состояния экономических условий, 
изученности закономерностей роста мелиори
рованных насаждений и всех последствий 
осушения. Острота положения обусловливает
ся еще и тем, что применяемые на практике 
методы лесоосушения, его интенсивность явно 
не отвечают необходимому научному уровню 
и запросам производства. Поэтому теоретиче
ское обоснование принципов оптимального ле
соосушения, разрешение научных и экспери
ментальных задач, необходимых для этого, 
разработка соответствующих методов и спо
собов оптимального осушения составляют од
ну из самых главных задач теории ц практики 
гидролесомелиорации.

Еще А. Д. Дубах и Р. П. Спарро (1930) на 
примере осушения лесов Псковской области 
установили экономический принцип оптималь
ного лесоосушения, согласно которому реко
мендуемая интенсивность осушения зависит от 
соотношения затрат на мелиорацию и получа
емого за счет нее чистого дохода. Согласно 
исследованиям А. Д. Дубаха, экономически 
выгодное осушение нередко может предпола
гать лишь осушение с умеренными затратами, 
при которых не обеспечивается оптимальный 
для леса водный режим и соответственно мак
симальный прирост древесины. Понятно, что 
при этом задача точного экологического обос
нования методов осушения не имела практиче
ского значения. Принцип экономически наи
выгоднейшего лесоосушения нашел общее 
признание во всех странах, занимающихся 
гидролесомелиорацией (Хейкураинен, 1964), 
в том числе был предметом специальных ис

следований и в нашей стране (Е. Д. Сабо, 
1958).

Большое влияние на способы и методы осу
шения оказывает также уровень механизации 
лесоосушения, наличие определенной земле
ройной техники, которая в значительной мере 
обусловливает реальную возможность осуще
ствления того или иного принципа мелиора
ции, диктует ту или иную интенсивность осу
шения. Так, например, широкое применение 
канавокопателей в Финляндии обусловило 
применение в качестве главного метода ме
лиорации частой (через 30—50 м ) неглубо
кой (0,6—0,8 м) открытой сети канав, тогда 
как в нашей стране широкое распространение 
получил экскаваторный способ создания осу
шителей и соответственно метод осушения 
более редкими (через 100—250 м), но более 
глубокими (1,0— 1,2 м) канавами.

Высокая стоимость осушения с применением 
ручного труда и низкие цены на древесину в 
прошлом предопределяли малые масштабы 
мелиорации и малую интенсивность осушения, 
отвечавшую тем не менее принципу наиболь
шей экономической эффективности. Однако 
интенсивность осушения постоянно увеличива
лась в соответствии с увеличением экономи
ческой эффективности мелиорации из-за уде
шевления ее производства и роста цен на дре
весину. Эта тенденция в будущем будет все 
время усиливаться. Поэтому уже теперь в ря
де зарубежных стран и некоторых районах у 
нас (а со временем будет повсеместно) осу
шение болотных лесов производится по прин
ципу получения почти максимально возможно
го прироста древесины (т. е. по оптимуму для 
леса), так как именно это условие начинает 
отвечать и принципу экономически наивыгод
нейшего осушения. Приходится также учиты
вать и проблему охраны водных и других при
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родных ресурсов, затрагиваемых мелиорацией, 
стремиться к многоцелевому рациональному 
использованию и воспроизводству их. Понят
но, что задача научного обоснования опти
мального осушения становится теперь более 
сложной, а экологические требования при 
этом — практически необходимыми.

Таким образом, требование экологически 
наиболее обоснованного осушения из подчи
ненного критерия при выборе методов и спо
собов мелиорации в прошлом в настоящее 
время начинает превращаться в главный кри
терий, которому отвечает и принцип макси
мальной экономической выгоды мелиорации. 
Соответственно технология, машины и меха
низмы для лесоосушения теперь уже полно
стью должны отвечать оптимальному в лесо- 
водственном отношении проведению гидроле
сомелиорации. Поэтому главнейшей задачей 
гидролесомелиоративной науки являются со
здание теории экологически обоснованного ле
соосушения минимально достаточным регули
рованием водного режима и разработка соот
ветствующих методов, способов и экономич
ных конструкций осушительных систем, отве
чающих этой задаче.

В какой же мере в свете изложенных совре
менных требований к лесоосушению обосно
ваны ныне применяемые на практике методы 
и в первую очередь интенсивность лесоосуше
ния?

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что 
применяемая у нас интенсивность осушения 
недостаточна для создания оптимальных усло
вий роста. Эта интенсивность осушения пред
полагает снижение продуктивности насажде
ния на 1—2 класса бонитета в середине меж- 
канавного пространства по сравнению с при- 
канавнкми участками и, по идее, должна в 
той или иной мере приближаться к экономи
чески наивыгоднейшему осушению. Однако 
эта идея была осуществлена лишь приближен
но, с рядом вынужденных допущений.

Рекомендуемая степень осушения (табл. 1, 
«Технические указания по осушению лесных 
площадей», 1971) является некоторым синте
зом отдельных предложений специалистов. 
Эти предложения получены в большинстве 
расчетным путем или корректировкой резуль
татов того или иного случайного производ
ственного опыта лесоосушения, подвергнутого 
изучению. Не располагая возможностью ана
лиза разных вариантов натурного осушения и 
выбора лучшего среди них, исследователи 
стремились обосновать модель его путем при
ближенного расчета и ряда допущений. Н а
пример, данные по учету прироста древесины 
при конкретном расстоянии между канавами 
экстраполировались на «рекомендуемые рас

стояния», исходя из допущения о постоянстве
функции падения прироста (бонитета) с уда
лением от канав, независимо от расстояния 
между ними. Однако исследования показыва
ют, что распределение запасов и прироста в 
межканавном пространстве коррелирует с кри
вой депрессии глубины грунтовых вод, а вид 
этой кривой меняется в зависимости от рас
стояния между канавами и их глубины. Вели
чина допускаемых при таком расчете ошибок 
зависит от того, насколько рекомендуемая 
степень осушения отличается от исходной, 
изученной в натуре, и в какую сторону экстра
полируется результат. Имеет значение при 
этом и тип водно-минерального питания, со
стояние и наличие систематической сети или 
одиночных канав, количество изученных объ
ектов и т. д. Эти ошибки почти в равной мере 
справедливы как для лесоводственного, так и 
для технико-экономического методов опреде
ления расстояний между канавами. Натурных 
сравнений, что дает фактически мелиорация 
одного и того же леса с единицы площади 
хотя бы при двукратном (не говоря о более 
дробном) изменении степени осушения, как 
правило, нет и это значительно подрывает все 
наши расчеты и планирование ожидаемого 
эффекта мелиорации при рекомендуемых ме
тодах лесоосушения.

Весьма сомнительны и условны «коэффици
енты взаимозаменяемости» глубины канав и 
расстояний между ними (рекомендующие при 
сгущении сети по сравнению с «нормой» 
уменьшать глубину ее и наоборот, табл. 2 
«Технических указаний...»). Названные коэф
фициенты предполагают, несмотря на варьиро
вание конструкций осушительной сети, полу
чение одинакового лесоводственного эффекта. 
Мы совершенно не располагаем данными дей
ствительной проверки влияния этих вариан
тов на гидрологию и рост насаждений. Одна
ко нет сомнений, что различная конструкция 
сети обеспечивает разный водный режим, ча
сто экологически неравноценный для леса. 
Между тем упомянутые коэффициенты взаи
мозаменяемости создают формальный подход 
даже к обсчету наиболее экономичного вари
анта конструкции сети.

Никем в гидролесомелиорации не проверя
лись и так называемые «зональные коэффици
енты» изменения интенсивности осушения (по 
типам леса), учитывающие гидроклиматиче
ские особенности разных природных регионов. 
Не касаясь метода определения границ этих 
регионов, необходимо подчеркнуть, что даже 
точное знание, насколько тот или иной регион 
«влажнее», еще само по себе не дает ответа 
о пропорциональности в изменении степени 
осушения того или иного типа леса без спе
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циальных опытов по выяснению стокообразу
ющей способности разных лесных осушитель
ных систем в разных грунтах. Наконец, еще 
не вполне ясна сама надобность зональных 
коэффициентов. Ведь одни и те же типы бо
лотных лесов в разных зонах должны харак
теризоваться одинаковыми почвенными усло
виями, т. е. в том числе и одинаковым водным 
режимом (в пределах широты требований дан
ного типа) и, следовательно, нуждаются в 
одинаковой интенсивности осушения.

Не обсуждая здесь больше других дискусси
онных положений, можно резюмировать, что 
обоснованность ныне действующих рекомен
даций по степени осушения далека от ж елае
мой, а результаты гидролесомилиорации даже 
теоретически не всегда приносят в данное 
время максимальный эффект. Об этом же го
ворит и то, что, несмотря на принятую (по 
замыслу недостаточную для оптимального ро
ста древостоев) степень осушения, в районах 
неустойчивого увлажнения возникают опасе
ния' «переосушки», а в районах постоянного 
переувлажнения нередко интенсивность осуше
ния слишком мала. И соответствующие про
ектные организации отступают от «Техниче
ских указаний...» с учетом местного опыта.

Как же в свете всего изложенного формули
руется сейчас задача оптимального лесоосуше
ния и каким представляется путь ее научного 
разрешения?

Выше отмечалось, что требование экологи
чески наиболее обоснованного лесоосушения 
уже теперь в ряде мест отвечает, а в ближай
шей перспективе повсеместно будет отвечать 
условию максимальной экономической выгоды 
осушения. В идеале с экологической точки зре
ния средство управления водным режимом 
почв по силе и направленности своего дейст
вия должно бы зависеть от колебаний гидро
метеорологической обстановки. Однако такая 
модель этих средств пока лишь мыслима как 
теоретическая. В сельскохозяйственной мелио
рации оптимальный водный режим все чаще- 
гарантируется за счет исключительно высокой 
интенсивности осушения, а неизбежные при 
этом частые дефициты влаги восполняются 
ежегодным неоднократным искусственным 
дождеванием. Совершенно очевидно, что в лес
ном хозяйстве эти принципы непригодны преж
де всего по экономическим соображениям. Не
пригодны они и по техническим причинам: в 
обозримом будущем невозможно обеспечить 
дождевание громадных осушенных площадей 
лесов. Что же касается шлюзования, то его 
малая эффективность и ограниченность особы
ми условиями применения не позволяют прак
тически регулировать водный режим в лесу. 
Таким образом, говорить о двустороннем ре

гулировании водного режима почв при гидро
лесомелиорации в данное время и на обозри
мую перспективу преждевременно.

Оптимальным осушением в лесоводстве сле
дует, очевидно, признать такое, которое при 
минимальном одностороннем регулировании 
водного режима почвы обеспечивает практиче
ски максимальную в данных условиях продук
тивность леса. Такое осушение создает на про
тяжении вегетации в подавляющем большин
стве благоприятный водный режим, однако в 
отдельные годы и периоды не полностью лик
видирует избыток или недостаток влаги для 
корневых систем деревьев. С экологической 
точки зрения, такой подход не .идеален, но он 
оправдан тем, что деревья, произрастающие 
в зонах или экотопах избыточного увлажне
ния, в той или иной мере устойчивы к ана
эробным условиям и не всякое их проявление 
воспринимается как вредное. Полевые наблю
дения показывают, что древостой высшей про
дуктивности, формирующиеся на осушенных 
почвах, в течение вегетации подвергаются в 
экстремальные годы кратковременному небла
гоприятному воздействию избытка или недо
статка влаги в том или ином горизонте поч
венного профиля, но выявить их влияние на 
прирост пока не удавалось.

Таким образом, одна из специфических 
трудностей обеспечения оптимального лесо
осушения, как вытекает из изложенного, за 
ключается в обосновании соразмерно допу
стимого в данных природных условиях некото
рого избытка и недостатка почвенной влаги 
в отдельные очень дождливые и очень засуш
ливые периоды вегетации, так чтобы их вред 
был минимален или не проявлялся бы совсем.

Осуществление сформулированного выше 
принципа оптимального лесоосушения пред
полагает научную разработку двух групп во
просов. Первая из них должна определить 
критерии экологически благоприятного для 
роста леса водного режима и предельно допу
стимые уровни его нарушения, вторая — мето
ды и оптимальные конструкции осушительных 
систем, обеспечивающие заданный режим 
увлажнения почвы в разных условиях.

Методика и программа этих исследований 
должны предусматривать как вегетационные 
опыты с моделированием разного водного ре
жима на болотных почвах с ненарушенной 
структурой (для выяснения экологически зна
чимых критериев влагообеспеченности деревь
ев при разных нормах осушения), так и экспе
рименты в натуре по выявлению эффективно
сти и механизма действия разных методов ме
лиорации с постановкой разнообразного комп
лекса исследований (водно-балансовых, лесо- 
водственных, почвенных, экономических
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и т. д .). Особенно важно в настоящее время 
наличие в распоряжении ученых объектов экс
периментального лесоосушения, которые 
должны быть созданы на базе лесомелиора
тивных станций. В настоящее время на значи
тельной площади такие объекты уже создают
ся, в частности, в Калининской области на ба
зе Нелидовской JIMC, а также в Карелии. 
Однако сеть таких экспериментов следует зна
чительно расширить, а методику опытного 
проектирования и программу исследования 
сделать единой, что совершенно необходимо 
для получения сравнимых данных и теоретиче
ских обобщений.

Исследования по указанной программе 
Лабораторией лесоведения АН СССР осуще
ствляются уже ряд лет, в том числе и по эф
фективности действия экспериментального 
осушения, впервые проведенного нами в 
1963— 1964 гг. в Тосненском лесхозе Ленин
градской обл. Некоторые результаты этих ис
следований в связи с обсуждением проблемы 
оптимального лесоосушения представляют су
щественный интерес.

Вегетационные опыты (совместные с С. А. 
Соловьевым) на подросте сосны, ели и березы 
10— 12 лет в монолитах почвы ( 2 5 x 2 5 x 4 0 см) 
естественной структуры уточнили наши пред
ставления об уровнях предельного нарушения 
влагообеспеченности, вызывающих гибель до
вольно взрослых растений (обычно использу
ется одно-двухлетний материал на почвах ис
кусственной структуры).

Оказалось, что длительность затопления 
корневых систем с момента начала вегетации, 
губительная для сосны и ели, находится за 
пределами 30 дней; в период максимума ро
с та — начиная с 20—30 дней у сосны и с 20 
дней у ели (при затоплении в 30 дней все 
опытные ели погибли). Осенние затопления, 
начинавшиеся примерно за 40 дней до конца 
вегетации, ель и сосна выдерживали, а за 
60 дней — нет, происходила массовая гибель, 
особенно ели. Береза выдержала все предель
ные сроки затоплений, применявшиеся в опыте.

Влажность увядания на лесных целинных1 
торфяных почвах оказалась согласно опытам 
на гораздо более низком уровне, чем было 
принято считать — 30—65% от полной влаго- 
емкости (Н. И. Середа, 1954; А. И. Амнуил, 
1956). Опытные деревца (10— 12 лет) без по
лива не погибали в течение всего лета (за 
счет весеннего запаса влаги в монолитах). 
Усыхание сосны наступило при объемной 
влажности 13% на олиготрофном торфе и 
13— 18% на евтрофном, ели и березы на 
евтрофном торфе — соответственно при 17— 
19% и 18—21% (первая цифра — данные 
1969 г., вторая — 1970). Эти значения были

получены как средние из самых влажных сло
ев в монолитах, где имелись корни опытных 
растений, мигрировавших за время опыта в 
нижние горизонты. В верхних же слоях (0—5, 
5— 10 см) в это время влажность почвы со
ставляла 2,5— 12% от объема. Приведенные 
данные говорят, с одной стороны, о большом 
доступном для древесных пород запасе влаги 
на торфяных почвах, а с другой — о том, что 
даже теоретически гибель мелиорированных 
насаждений в засушливые годы от недостат
ка влаги невозможна, однако иногда отдель
ные горизонты могут содержать трудно до
ступную влагу.

В настоящее время оптимальной считается 
средняя за вегетацию глубина почвенно-грун
товых вод, примерно 40—60 см. Однако ясно, 
что одинаковая глубина грунтовых вод на поч
вах разной структуры создает разный режим 
влагообеспеченности в зоне аэрации. К сожа
лению, законы влагораспределения в зоне 
аэрации известны в очень малой степени, как 
и интервал оптимальной влажности. Знание их 
позволило бы установить дифференцирован
ные нормы осушения для разных почв и типов 
насаждений.

До сих пор экологические оценки содержа
ния влаги при мелиоративных исследованиях 
делаются обычно на основе определения аб
солютного или относительного количества воды 
в почве, а не на основе изучения степени под
вижности воды, ее связности с твердой фазой 
почвы, измеряемой в единицах «давления» или 
«работы» (потенциал почвенной влаги). Меж
ду тем у торфяных почв, значительно отли
чающихся степенью разложения и порозно- 
стью, одно и то же абсолютное содержание 
влаги означает для растений совершенно раз
личные по доступности категории влаги. Даже 
в одном профиле, например евтрофного торфя
ника, как показали первые наши совместные 
с С. А. Соловьевым опыты, содержание влаги, 
равное 60—70% от полной влагоемкости (или 
55—65% от объема почвы), считающееся 
обычно оптимальным на глубине 5, 10, 20 см, 
измеряется соответственно давлениями 5— 10, 
20—50, 100—200 см водного столба, т. е. раз
ница равна 20-кратной величине с образова
нием противоестественного для болот профи
ля градиентов давления влаги — их нараста
ния с глубиной. Отсюда следует, что опти
мальному увлажнению (тому или иному ин
тервалу давления влаги) по профилю почвы 
обязательно должно соответствовать увеличе
ние объемного содержания влаги с глубиной, 
которому, однако, сопутствует ухудшение 
режима аэрации, На глубине 30—50 см эколо
гически благоприятные запасы влаги имеют 
гораздо меньший интервал, чем в верхнем
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слое (0— 10— 15 см), что и служит одной из 
причин слабого освоения глубоких слоев кор
нями. Таким образом, оптимальная влаж 
ность не может быть величиной постоянной 
для всего корнеобитаемого профиля почвы. 
Эти вопросы ждут своего разрешения.

Глубина почвенно-грунтовых вод на осуша
емой площади является результатом многих 
приходно-расходных статей водного баланса. 
Поэтому в разных условиях одна и та же кон
струкция осушительной сети не говорит о 
сходном водном режиме, складывающемся на 
мелиорированной территории. Так, при оди
наковом осушении олиго-мезотрофного торфя
ника, на котором произрастает сосняк 70 лет 
III— IV бонитета, и олиготрофного торфяника, 
поросшего низкорослой сосной V б бонитета, 
уровни почвенно-грунтовых вод оказались зна
чительно разными (см. табл.). Если сравнить 
расстояния между канавами, рекомендуемые 
«Техническими указаниями...» для сосняков 
по верховым болотам и сосняков на переход
ных болотах, то в первых они должны состав
лять около 70% от вторых. В действительности 
же даже двукратное в этих условиях увеличе
ние степени осушения явно недостаточно для 
создания экологически сравнимого водного 
режима.

Оказалось, что уменьшение расстояния меж
ду канавами до 55 м не ведет на верховом бо
лоте к достижению той нормы осушения, ка
кая обеспечивается при осушении сосняка на 
болоте переходного типа сетью канав через 
110 м (51—53 см против 37 см), несмотря на 
возможный некоторый дополнительный источ
ник увлажнения в лесном водосборе за счет 
грунтового питания мезотрофного торфяника. 
Если учесть ниже приводимые данные по сто
ку, согласно которым с лесного водосбора 
стекает (с 1/V по 15/Х) вдвое меньше воды, а 
уровень грунтовых вод находится тем не ме
нее на глубине, в 1,7 раза большей (53 и 
31 см), то станет ясно, что суммарный расход 
влаги осушенным сосновым насаждением IV 
класса возраста гораздо выше, чем осушен
ным сосново-сфагновым безлесным болотом.

Некоторое значение здесь имеет и различие в
водно-физических свойствах торфов, но одно 
оно далеко не может все объяснить.

Эти данные показывают, что вопрос о мето
дах мелиорации, об оптимальной конструкции 
осушительных систем, «взаимозаменяемости» 
глубины канав и расстояния между ними не 
может быть решен изучением только фильтра
ционных свойств грунтов, характера кривых 
депрессий уровня воды и т. п. или учетом ле- 
соводственной эффективности мелиорации без 
изучения механизма водного баланса экспери
ментально осушенных лесо-болотных биогео
ценозов.

Начиная с 1964 г. (на лесных водосборах) 
и 1965 г. (на безлесных) в Тосненском лесхо
зе Ленинградской области нами проводятся 
наблюдения за водным балансом осушаемых 
площадей и, в частности, за стоком.

Увеличение интенсивности осушения путем 
последовательного двукратного уменьшения 
расстояния между канавами (от 220 м до 110 
и 55 м) приводит лишь к заметному увеличе
нию стока во время весенних и летних павод
ков, в бездождевые периоды модули стока 
практически не отличаются даже при расстоя
нии между канавами 220 и 55 м.

В итоге 6-летних наблюдений за стоком на 
олиготрофном сосново-сфагновом болоте (с 
круглосуточной записью расходов на водомер
ных постах) было установлено, что последова
тельное двукратное уменьшение расстояния 
между канавами с 220 м до 110 и 55 м (при 
глубине их 1 м) ведет лишь каждый раз к 
увеличению стока за период с 1/V по 15/Х на 
12 мм: 80, 92, 104 мм, т. е. четырехкратное 
сгущение сети дает увеличение слоя стока с 
единицы осушаемой площади верхового боло
та всего на 30%.

Наблюдения за формированием стока по
казали, что модули стока зависят не только от 
интенсивности осушения, физических свойств 
почв (водопроницаемости), но в неменьшей 
мере и от характера растительности на водо
сборе, длительности осушения, состояния сети 
и других факторов. В частности, оказалось,

Средняя (май — сентябрь) глубина почвенно-грунтовых вод в середине меж ду канавами, см

Расстояние 
меж ду кана

вами, м

Годы наблюдений

Х арактеристика опытных объектов
1965 1966 1967 1968 1969 1970

В среднем за 
1965-1970 гг.

ЮС, 70—80 лет, 111—IV класс бонитета, ме-
зотрофнкй торфяник ..........................................

То ж е .........................................................................
Открытое, местами с низкорослой сосной

олиготрофное болото .........................................
То ж е .........................................................................

110 51 41 57 54 62 54 53
110 50 38 55 50 60 51 51

110 28 29 32 29 36 31 31
55 31 35 39 35 43 39 37
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что слой стока из осушенных средневозраст
ных сосняков на мезотрофном торфянике за 
период; с 1/V по .15/Х в среднем был равен 
46—56 мм (1964— 1970 гг.) при расстоянии 
между канавами 110 м, т. е. вдвое меньше, 
чем с открытого болота при той же интенсив
ности мелиорации.

Из изложенного следует, что для создания 
требуемого водного режима почвы необходи
ма разная интенсивность осушения не только 
для различных. по генезису типов условий 
произрастания, но и для сходных, но занятых 
насаждениями с различной таксационной ха
рактеристикой. Это подчеркивает необходи
мость точного знания суммарного расхода 
влаги разными насаждениями в разных зонах 
при разной их влагообеспеченности (т. е. при 
различной интенсивности осушения). Такие 
знания можно получить лишь на основе ста
ционарных наблюдений за всеми элементами 
водного баланса экспериментально осушенных 
объектов.

Приведенные здесь некоторые результаты 
исследований, конечно, лишь отчасти характе
ризуют состояние решения проблемы опти

мального лесоосушения. Ведутся исследования’ 
в этом направлении и отдельными учеными 
других научных учреждений. Однако:в целом 
следует признать, что концентрация научных 
усилий на разработке проблемы оптимального 
лесоосушения, объем и широта исследований, 
их координация явно недостаточны для реше
ния выше отмеченных задач. Тем более, что в 
широком смысле оптимальное лесоосушение 
предполагает не только научную и экспери
ментальную разработку методов оптимального 
регулирования водного режима заболоченных 
лесов (о которых в основном и шла речь), но 
и оптимальное планирование и размещение 
мелиоративных работ, оптимальное проекти
рование осушения с учетом многоцелевого 
пользования природными ресурсами, опти
мальную организацию и высокое качество 
производства мелиоративных работ и эксплуа
тацию осушительных систем, оптимальное ве
дение хозяйства на мелиорированных землях 
и т. д. Эти разделы также содержат ряд нере
шенных, важных вопросов, разработка кото
рых под силу лишь коллективным усилиям, 
многих ученых.

УДК 631.615

ВЛИЯНИЕ ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

НА РОСТ КУЛЬТУР СОСНЫ НА ОСУШЕННОМ БОЛОТЕ

В. П. БЕЛЬКОВ. И. В. ШУТОВ (ЛенНИИЛХ)

/Л  сушительная мелиорация от- 
носится к важнейшим сред

ствам повышения продуктивности 
лесов. Осушение же открытых бо
лот и заболоченных территорий 
рассматривается в качестве необ
ходимой (первой) стадии их лесо
хозяйственного освоения, за кото
рой, как правило, должен следо
вать комплекс лесокультурных ме
роприятий.

Создание культур на болотах 
сопряжено с известными трудно
стями. В числе причин плохого 
роста леса на верховых и, отчасти, 
на переходных болотах, очевидно, 
немаловажную роль играет специ
фический комплекс растений на
почвенного покрова. В связи с 
этим некоторые авторы высказы
вали предложения о том, что при 
подготовке почвы под культуры 
или при содействии естественному

возобновлению леса целесообразно 
уничтожать сфагнум и другие мхи 
путем обработки их гербицидами, 
известью или сланцевой золой 
(Н. Е. Декатов, 1947; П. Л. Бог
данов, 1958; Л. И. Крыханов, 
1958; В. П. Бельков, И. В. Шутов,
1960 и др.). Опыты, проведенные 
нами в 1956—1958 гг. в Сиверском 
лесхозе, показали, что обработка 
поверхности неосушенных болот 
верхового и переходного типов 
такими гербицидами, как хлораты, 
сульфамат аммония и аминотриа- 
зол, вызывает отмирание сфагну
ма и сопутствующих ему расте
ний '. При посеве семян сосны,

1 Весьма устойчивой к амино- 
триазолу оказалась клюква. После 
отмирания сфагнума, вызванного 
аминотриазолом, клюква усиленно 
разрасталась и плодоносила.

производившемся через год после 
внесения гербицидов, появлялись 
ее обильные всходы. Однако впо
следствии все посевы (в том числе 
и на контрольных, не обработан
ных гербицидами площадках) по
гибли в результате вымокания 
растений (в опыте) или перераста
ния их сфагнумом (на контроле). 
Вымокание сеянцев явилось след
ствием того, что из-за нарастания 
сфагнума по периферии обрабо
танных гербицидами площадок 
последние через несколько лет при
обрели характер микропонижений, 
заполненных переувлажненной рых
лой массой из слабо разложивше
гося очеса.

Исследования показали что при
менение гербицидов для борьбы 
со сфагнумом в лесокультурных 
целях может иметь смысл лишь 
на осушенных болотах, и для

2 Лесное хозяйство №  6 33Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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оценки эффективности этого при
ема необходимо располагать дан
ными не только о приживаемости 
культур, но и об их росте в после
дующий период.

В данной статье описываются 
результаты опыта, заложенного в 
кв. 76 Онцевского лесничества 
Сиверского лесхоза (Ленинград
ская обл.), наблюдения за ростом 
культур проводились в течение
11 лет. За год до постановки опы
та на болоте проложили мелиора
тивные канавы. Глубина торфа на 
опытном участке была более 4 м, 
В напочвенном покрове преобла
дали сфагнум (Sph.- recurvum, 
Sph. fuscum, Sph. medium), пуши
ца. подбел, Кассандра, морошка.

9 июля 1959 г. участок болота 
площадью около 0,7 га (50 X 
X 150 м), примыкавший с трех 
сторон к мелиоративным канавам, 
обработали водным раствором 
сульфамата аммония (400 кг/га в 
1000 л  воды). Опрыскивание про
водилось с вертолета. В начале 
июля 1960 г. был произведен по
сев семян сосны (вручную, под 
грабли), одновременно засеяли и 
смежный (контрольный) участок 
не обработанного гербицидами бо
лота по другую сторону канавы. 
На части площадок (в каждом 
варианте) одновременно с посевом 
внесли по 200—300 г хорошо раз
ложившейся лесной подстилки.

Сульфамат аммония вызвал от
мирание всех видов растений. 
Сфагнум в первый же год замет
но уплотнился. В последующие 
2—5 лет в понижениях между 
кочками появлялись очаги сфагну
ма, состоящие из особей длиной 
не более 1—2 см, очевидно, споро
вого происхождения. В летний пе
риод эти очаги сфагнума приобре
тали обугленный вид; пересыхая, 
они свертывались в трубку, обна
жая мертвый очес. Впоследствии 
сфагнум на обработанной площа
ди так и не восстановился.

В 1961 г. на уплотнившемся 
слое отмершего сфганума стал по
являться политрихум стриктум, а

через два года он покрывал уже 
около 15% площади. К 1963 г. 
кроме политрихума единично ста
ли появляться вереск, клюква, мо
рошка. В результате постепенного 
восстановления и разрастания этих 
и других видов растений к 1971 г. 
на участке сформировался редкий 
живой напочвенный покров, в со
став которого входили следующие 
виды растений: политрихум стрик
тум, вереск, пушица, голубика, 
подбел, клюква, багульник, лишай
ники. Общее проективное покры
тие — 50—70%.

На контрольном участке, зало
женном на точно таком же рас
стоянии от мелиоративных канав, 
как и опытный, в составе живого 
напочвенного покрова за тот же 
период времени произошли незна
чительные изменения, выразившие
ся в заметном разрастании вере
ска. Преобладающая роль в по
крове по-прежнему принадлежала 
сфагновым мхам. За 11 лет 
(с 1960 по 1971 г.) прирост сфаг
нума по высоте в разных местах 
контрольного участка составил 
10—20 см. Нарастание сфагнума 
после осушения болот (хотя и не
сколько замедленными темпами) 
отмечалось М. П. Елпатьевским 
(1936) и другими исследователя
ми. Очевидно, этот факт следует 
воспринимать как закономерный 
процесс.

Состояние культур сосны в пе
риод наблюдений можно охарак
теризовать следующими основны
ми чертами. В 1960 г. появились 
дружные всходы, которые на об
работанном сульфаматом участке 
с добавлением разложившейся лес
ной подстилки отличались темно
зеленой хвоей и хорошим для этих 
условий приростом (длина охвоен- 
ной части сеянцев к концу сезона 
составила 2—3 см). На контроль
ном участке хвоя у сеянцев была 
короче, с бледно-зеленым или жел
товатым оттенком. Влияние вне
сенной лесной подстилки здесь за
метно не отразилось на состоянии 
посевов, а впоследствии оно умень-

Та блица 1

шилось и на участке, обработан
ном сульфаматом (различия по вы
соте не превышали 10%).

В последующие годы различия 
в росте сосны на опытном и конт
рольном участках продолжали 
увеличиваться, что, по всей веро
ятности, явилось результатом 
устранения влияния живого на
почвенного покрова, т. е. сфагну
ма. О величине этого влияния 
можно судить по данным, приве
денным в табл. 1. Как видно из 
нее, различия в росте сосны ока
зались весьма значительными, осо
бенно по объему ствола. Различия 
сохраняют свой масштаб и в том 
случае, если учитывать те части 
стволиков на контроле, которые 
«утонули» в сфагнуме.

Характеристика прироста куль
тур за последние несколько лет 
(табл. 2) свидетельствует о том, 
что более энергичный рост сосны 
на опытном участке был обуслов
лен постоянно действующими фак
торами, поскольку различия в ве
личине прироста не уменьшались 
в течение ряда лет. Более того, 
судя по приросту, можно конста
тировать постепенное усиление 
роли упомянутых факторов. Это 
вытекает из того, что разница в 
высоте стволов (включая 10-санти- 
метровую часть ствола, утонув
шую в слое сфагнума на конт
рольном участке) составляет 88%, 
а различия в приросте по высоте 
за последние четыре года значи
тельно выше (более 118%) и име
ют тенденцию к увеличению.

Анализируя причины отчетливо 
проявившихся различий в росте 
сосны, целесообразно рассмотреть 
следующие факторы:, конкуренцию 
за элементы корневого питания, 
изменение условий аэрации, непо
средственное влияние сульфамата 
или продуктов его распада, кон
куренцию за влагу и аллелопати- 
ческое воздействие на сосну расте
ний напочвенного покрова.

Последние два фактора, по на
шему мнению, в данном случае не 
могли оказать существенного 
влияния на изменение темпа роста 
сосны. Конкуренцию мхов за вла
гу едва ли можно в данных усло
виях считать значительной, если 
даже она и была в какой-то мере 
выражена. Аллелопатический фак
тор также приходится исключить, 
так как из исследований по вопро
су аллелопатического воздействия 
сфагновых мхов на сосну (Л. Я. 
Смоляницкий, 1967) вытекает, что 
значительных различий в выделе
нии (или вымывании) аллелопати- 
чески активных токсинов из от
мершего и живого сфагнума не 
наблюдается. Судя по ходу роста 
культур, отпадает также предпо
ложение о возможности длитель-

Рост культур сосны на различных участках (учет 
производился в июле 1971 г.)

Варианты опыта
Высота культур , 

см
Д иаметр у по

верхности 
почвы, СМ

Объем ствола, см1

Без применения герби
цидов (контроль) . .

С предварительной об
работкой сульфама
том .................................

5 5 ,7 + 1 ,7

123,1+3,8

0 ,9 + 0 ,0 6  

2 ,5 + 0 ,1

14 ,9+ 2 ,0

269,6+23,0

П р и м е ч а н и е .  Высота культур измерена от поверхности очеса 
сфагнума.
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Таблица 2
Прирост сосны по высоте за период 1%8—1971 гг., см

Варианты опыта 1968 г. 1969 г. 1970 г. 1971 г.
*

Без обработки гер
бицидами (кон
троль) ..................... 7 ,6 + 0 ,2

С предварительной 
обработкой суль-
ф а м а т о м ................. 17 ,4+ 1 ,5

96 к контролю . . . 228

ного положительного влияния на 
рост сосны продуктов распада 
сульфамата, так как различия в 
приросте в дальнейшем не умень
шились, а увеличились.

Таким образом, рассматривае
мое улучшение роста культур, оче
видно, является следствием изме
нения условий аэрации или обес
печенности сосны элементами кор
невого питания за счет ликвида
ции жизнедеятельности сфагнума 
или обоих этих факторов в сово
купности.

В оценке условий аэрации верх
него слоя почвы на осушенных бо
лотах имеются некоторые разли
чия, но в общем обеспеченность 
верхнего слоя почвы до глубины 
20 см считается достаточной, а 
глубже 30 см — неблагоприятной 
(Б. В. Бабиков, 1963; С. Э. Вом- 
перский, 1968; Л. П. Смоляк, 1969 
и др.). С другой стороны, нара
стание сфагнума, как известно, 
приводит со временем к тому, что 
корни древесных пород оказыва
ются на такой глубине, где содер
жание кислорода совершенно не
достаточно. Поэтому корневая си
стема древесных пород стремится 
занять верхние слои почвы, про
являя отрицательный геотропизм 
и образуя новые ярусы корней 
ближе к поверхности, тогда как 
старые корни постепенно ослаб
ляют жизнедеятельность и отми
рают. Следовательно, едва ли 
можно сомневаться в том, что на 
опытном участке, где нарастание 
сфагнума было исключено, усло
вия для жизнедеятельности кор
невой системы сосны были более 
благоприятными.

Для оценки некоторых сторон 
конкуренции нарастающего сфаг
нума за элементы корневого пи
тания анализировалось содержа
ние азота и фосфора в очесе и в 
почвенном растворе. Полученные 
данные (табл. 3) в общем соот
ветствуют известным из литера
турных источников сведениям о 
потреблении сфагнумом значитель
ных количеств азота и других эле
ментов корневого питания (Н. И. 
Пьявченко, 1960). В нашем опыте

8 ,0 + 0 ,2  7 ,7 + 0 ,2  7 ,3 + 0 ,4

18 ,5+ 1 ,3  20,1 +  1,4 17 ,8+0,7
231 261 244

прирост массы сфагнума за 10 лет 
составил 70 т на 1 га по абсолют
но сухому весу. Такой слой очеса 
за десять лет аккумулировал око
ло 600 к г/га азота и около 30 кг/га 
фосфора. Это обстоятельство, оче
видно, не могло не ухудшить усло
вия корневого питания сосны.

На участке, обработанном суль- 
фаматом аммония, содержание 
азота в мертвом сфагнуме снизи
лось, а в почвенном растворе — 
увеличилось. Следовательно, здесь 
вместо поглощения азота имело 
место освобождение некоторого 
количества этого элемента и по
ступление его в почвенный рас
твор. Все эти данные подтверж
дают вывод Л. В. Дементьевой 
(1970) о том, что сфагновые мхи 
на верховых болотах являются 
серьезными конкурентами сосны в 
азотном питании.

В целом картину изменения 
условий корневого питания куль
тур сосны в данном опыте можно 
представить следующим образом. 
На контрольном не обработанном 
гербицидами участке нарастание 
сфагнума привело к ухудшению 
аэрации корнеобитаемого слоя. 
Изменение условий аэрации ока
зывало как непосредственное, так 
и косвенное отрицательное влия
ние на корневое питание сосны 
(ухудшались условия для разви
тия аэробной микрофлоры и раз
ложения отмирающих мхов). Вме-

Очес сфагнума или 0—10
торф, % к абсолютно 10—20
сухому весу 

Почвенный раствор, 0—10
м г/л  10—20

сте с тем нарастающие сфагновые 
мхи поглощали значительное ко
личество азота. На обработанном 
же сульфаматом аммония участке 
не только отсутствовали отмечен
ные отрицательные факторы, но и 
наблюдалось дополнительное по
ступление в корнеобитаемую зону 
подвижных форм азота.

Наличие весьма существенного 
конкурентного влияния мохового 
покрова на рост культур сосны на 
осушенных болотах позволяет сде
лать вывод о целесообразности 
применения тех или иных мер, по
давляющих жизнедеятельность 
мхов. Эти меры следует считать 
важным элементом комплекса ме
роприятии по улучшению условий 
роста культур. Однако сами по 
себе меры воздействия на моховой 
покров нельзя считать достаточ
ными, чтобы обеспечить хороший 
рост культур на осушенных боло
тах верхового типа. Вообще на 
верховых болотах многие специа
листы считают нецелесообразным 
создание культур. Однако, учиты
вая приведенные в настоящей 
статье данные, в этом аспекте по
лезно проверить эффективность 
совместного применения гербици
дов и удобрений. Возможно, что 
удобрения явятся не только непо
средственной подкормкой для 
культур, но и помогут активизи
ровать жизнедеятельность целлю
лозоразрушающих микроорганиз
мов и тем самым будут способ
ствовать переходу в подвижную 
форму довольно больших запасов 
азота, имеющегося в отмерших 
сфагновых мхах. В нашем опыте 
на части обработанного сульфама
том аммония участка в 1969 г. 
были внесены удобрения 
( N 10„ P 20oK ,oo) .  В результате при
рост сосны по высоте значительно 
увеличился и составлял в 1970 г. 
33,2 ±  0,4 см, что является показа
телем неплохого роста для деся
тилетних культур. Такой же при
рост сохранился и в 1971 г. Дли
на хвои составляла 7—8 см про

0,92 0,69 0,04 0,04
0,61 0,56 0,05 0,04

2,77 4,7 0,180 0,510
2,77 5,4 0,258 0,166

Таблица 3
Содержание азота и фосфора в сфагнуме и почвенном растворе 

(образцы смешанные, взяты 14 октября 1971 г. из 5 мест)
Азот (N) Фосфор ( P i0 5)

Объекты анализа Глубина,
см без гер

бицидов 
(контроль)

обработка
сульф а

матом
аммония

без гер
бицидов 

(контроль)

обработка
сульфа
матом

аммония

2*
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тив 3—4 см на неудобренной сек
ции. Наблюдалось явление вто
ричного прироста сосны.

Помимо улучшения условий ро
ста культур сосны уничтожение 
сфагнума сульфаматом аммония 
создало также условия для засе
ления территории лиственными по
родами. Самосев березы и осины 
стал появляться здесь уже в
1961 г. Но всходы осины чувство
вали себя плохо, листья имели 
светло-зеленую окраску и частично 
усыхали в первый же год, а впо

следствии отмирали и всходы. Для 
роста березы условия оказались 
достаточно благоприятными, и к
1971 г. она уже принимала уча
стие в составе формирующегося 
молодняка. По существу к этому 
времени на опытном участке име
лось насаждение с сомкнутостью 
полога около 0,3; состав 5С5Б. На 
1 га произрастало около 2 тыс. 
деревьев березы высотой 1—2 м и 
4—5 тыс. высотой до 1 м. На не 
обработанном гербицидами участ
ке появляющийся самосев березы

погибал в основном в первый же 
год, а сохранившиеся немногочис
ленные экземпляры не превышали 
по высоте 0,5 м.

Приведенные в статье материа
лы показывают определенную пер
спективность дальнейшего изуче
ния и разработки мер борьбы со 
сфагнумом с помощью химических 
или иных средств в качестве одно
го из элементов системы меро
приятий по радикальному улучше
нию условий восстановления и ро
ста леса на осушенных болотах.

УДК 634.0.226

О СМЕНЕ БЕРЕЗЫ  КЕДРОМ И ЕЛЬЮ 

НА ОСУШЕННЫХ БОЛОТАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

С. П. ЕФРЕМОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

М з-за  высокой требовательности к почвенным усло- 
■* виям кедр и ель относятся к трудно выращивае
мым породам. Для Западной Сибири с исключительно 
высокой заболоченностью территории этот вопрос имеет 
очень важное лесохозяйственное значение. В результа
те усиленной эксплуатации запасы кедровой и еловой 
древесины быстро истощаются, что побуждает работ
ников лесного хозяйства к поиску путей ускоренного 
восстановления вырубленных кедровников и ельников 
и расширения имеющихся. Однако решить эту задачу 
можно только при всестороннем изучении оптимальных 
условий произрастания этих пород, в том числе и на 
торфяно-болотных почвах.

В данной статье кратко излагаются некоторые ре
зультаты исследования подроста кедра и ели на осу
шенных болотах южно-таежной подзоны Томской обла
сти. Объектами изучения послужили низинные болота, 
осушенные в 1926—1934 гг. сетью открытых канав на 
площади около 3 тыс. га. До осушения они характери
зовались отсутствием древесного яруса и господством 
осоково-гипновой и осоково-вейнцковой растительности.

Создание канав способствовало коренному изменению 
почвенно-гидрологических условий в направлении, бла
гоприятном для поселения и роста древесных пород. 
К концу 30—40-летнего периода осушения открытые бо
лота превратились в покрытую лесом площадь. В на
стоящее время здесь господствуют березняки крапивные 
и щитовниковые II—III классов возраста, образован
ные березой пушистой. Обладая исключительно вы
соким темпом роста, особенно в ранний период развития, 
береза обгоняет хвойные породы и образует одно
родный сомкнутый полог. В результате хвойные насаж
дения формируются в виде отдельных пятен, занимаю
щих в общей сложности не более 28—30% осушенной 
площади. Преобладают сосняки зеленомошные и зе- 
леномошно-разнотравные II класса возраста, сформи
ровавшиеся вокруг единичных семенников и куртин де
ревьев, произраставших до осушения по микроповыше
ниям и после мелиорации усиливших плодоношение.

Не останавливаясь подробно на лесорастительной ха
рактеристике березняков и сосняков, что сделано в на

ших прежних работах (1967 и 1968 гг.), отметим лишь 
следующие их особенности.

Судя по возрастной структуре древостоев, процесс 
естественного облесения мелиорированных болот интен
сивно протекал в течение первого десятилетия после 
создания канав. В 20—25-летних березняках запас дре
весины составляет 105—290 м3/га, в 25—30-летних сос
няках— до 85—170 м3/га. Причем наиболее ценные 
древостой, характеризуемые la — I классами бонитета, 
формируются на кавальерах (до 290 м3/га) и вдоль ка
нав на расстоянии до 20—25 м от нее (до 150— 
180 м3/га). Березняки отличаются высокой полнотой 
(1,0—1,5) и высокой степенью сомкнутости крон (0,9 и 
выше), а также мощным травяным покровом.

Важнейшим критерием потенциальной смены березы 
хвойными породами служит состав и качественные осо
бенности возобновления. Исследования показали, что, 
несмотря на ежегодное обильное плодоношение березы 
пушистой, возобновление ее под материнским пологом 
затухает еще в стадии всходов. То же можно отметить 
для осины, единичные плодоносящие экземпляры кото
рой произрастают на кавальерах. Выявлено, что сосна 
и лиственница удовлетворительно возобновляются толь
ко на отдельных участках березняков, преимущественно 
на осветленных прогалинах, где по ряду причин травя
ной и моховой покровы развиты слабее. В целом лесо
возобновительный процесс в осушенных березняках 
идет по пути формирования подроста темнохвойных по* 
род, в первую очередь кедра и ели. В зависимости от 
типа леса и степени осушенности почвы количество 
всходов и подроста этих пород колеблется от 1,5 до
10 тыс. шт. на 1 га, а в среднем для осушенных берез
няков составляет 4—5 тыс. шт./га. Пихта хотя и отме
чена в составе подроста, однако количественно не смо
жет обеспечить в будущем смену березняков.

Анализ возрастной структуры подроста выявил, что 
обсеменение осушенной плошади елью происходило 
сравнительно равномерно в течение всего периода дей
ствия водоотводных канав. Поступление же семян кедра 
усиливалось по мере формирования лесной обстановки, 
что наступало по истечении 8—10 лет после осушения.
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Рис. 1. Возобновление ели вдоль осушителя на Десятов- 
ском болоте

Наиболее интенсивное возобновление хвойных пород 
отмечается на кавальерах осушителей (рис. 1). С уда
лением от них распределение всходов и подроста более 
или менее равномерное. Возраст кедра и ели, произ
растающих на квальерах, на 10—15 лет больше, чем 
у деревцев, находящихся вдали от канав. Объяснить 
это можно более благоприятным гидрологическим ре
жимом и взрыхленностью почвы вдоль канав при их 
копке. При удалении от канав прорастанию семян пре
пятствовала ненарушенная дернина высохших болотных 
мхов и трав. Возможно также, что кедровка, основной 
разносчик семян кедра в таежных условиях, не могла 
отложить орех в сухую дернину.

Взаимоотношения подроста кедра и ели с березовым 
древостоем своеобразны. До определенного возраста 
береза подготавливает для них соответствующую лес
ную среду и способствует росту, но затем оказывает 
угнетающее влияние. В интенсивно осушенных берез
няках, где уровень почвенно-грунтовых вод опускается 
до 80—ПО см, обильно разрастается крапива. Она уве
личивает затенение почвы, образуемое кронами березы, 
что резко замедляет рост кедра. При стабилизации грун
товых вод на уровне 45—60 см в березняках разви
вается низкотравный напочвенный покров, высота ко
торого не более 30 см. В результате не только каче
ственные показатели, но и количество всходов и под
роста повышается до 6—7 тыс. шт./га против 1,5— 
3 тыс ./га в березняках крапивных, в которых высота 
травяного покрова достигает 80—90 см.

С другой стороны, воздействие березы проявляется 
в охлестывании крон 25—28-летних кедров. В резуль
тате у них нередко развивается многовершинная, мало- 
охвоенная и сдавленная с боков крона. Не исключена, 
видимо, возможность и корневой конкуренции. Корне
вая система всходов и подроста кедра находится над 
корнями березы, главным образом в слое 0—5 см, где 
сосредоточена основная масса корней крапивы.

Срок жизни хвои кедра в осушенных березняках 
составляет преимущественно 4 года. При степени сомк
нутости крон от 1,0 и выше и при числе стволов березы 
более 2,5 тыс ./га линейный прирост верхушечного побе
га у кедра, как правило, находится в пределах 
2—7,5 см.

Для выявления роли березового древостоя в процес
се формирования благонадежного подроста кедра был 
проведен следующий опыт. На трех 100-метровых меж- 
канавных полосах, граничащих друг с другом, в 1965 г. 
заложены пробные площади по 0,1 га каждая. Поч
венно-гидрологические условия и напочвенный расти
тельный покров во всех случаях были одинаковые. 
В пересчете на 1 га количество деревьев колебалось 
от 2,5 до 2,9 тыс., полнота 1,1 —1,2, запас 145—160 м3. 
Средние таксационные показатели были следующими: 
высота 14,2—15,4 м, диаметр 10—5—11,3 см, возраст 
24 —25 лет. Состав древостоя — 10Б.

Опыт показал, что разреживание полога до полноты 
0,4—0,5 способствует повышению текущего прироста по 
высоте у молодых кедров более чем в три раза. Вместе 
с тем выяснилось, что повышение прироста наступает 
не сразу. В первые два года после изреживания бере
зового древостоя темп роста у 20—25-летнего подрос
та кедра изменяется мало (рис. 2), поскольку ">он, види
мо, в этот период приспосабливается к новым условиям 
среды. В частности, в первый же вегетационный пе
риод теневая хвоя предыдущих лет полностью опадает, 
и кроны молодых кедров состоят главным образом из 
хвои первого и второго годов жизни. Величина верху

шечного прироста в эти годы изменяется незначительно. 
У 36% проанализированных кедров было зафиксирова
но падение прироста, у 30% — возрастание. Остальные 
деревца не прореагировали на проведение рубки.

Заметное увеличение темпа роста у кедра обнаруже
но лишь на третий год после изреживания. Интересно, 
что уже на пятый год у 70% исследованных кедров 
верхушечный прирост колебался в пределах 20—54 см. 
На контрольной площади, где изреживание не прово
дилось и степень сомкнутости полога выше 1,0, макси
мальный прирост составлял лишь 1,0—15 см, причем на
блюдался он у 11 % молодых кедров. У подавляющего 
числа деревцев (61%) линейный прирост верхушки был 
от 3 до 9,5 см. Таким образом, частичное изреживание 
березового древостоя способствует резкому возрастанию 
величины верхушечного прироста у кедра уже на вто- 
рой-третий год после рубки.

Возрастают также вес и длина хвои на всем протя
жении кроны. Например, у 20-летнего подроста в верх
ней части кроны вес каждой хвоинки первого года 
жизни в среднем на 30—32%, а длина — на 11—14% 
больше, чем у хвои на неосветленных участках.

Рост ели на осушенных болотах не сопровождается 
столь сильным воздействием со стороны березы, как 
это установлено для кедра. В частности, у елового под
роста не отмечено охлестывания кроны ветвями бере
зы. Продолжительность жизни хвои и форма кроны 
близки к нормальным.

Вместе с тем необходимо отметить, что темп роста 
ели под пологом березняков, как и у кедра, ниже, чем 
у подроста, формирующегося при отсутствии или уме
ренном влиянии березового древостоя. В первые годы 
после осушения, когда березняки еще находились в 
начальной стадии формирования, величина текущего 
прироста у ели соответствовала la — 1 классам бони-
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Рис. 2. Изменение текущего прироста по высоте у под
роста кедра и ели под влиянием изреживания березово

го древостоя на осушенном болоте

тета (26—32 см). В аналогичном же возрасте под по
логом 25-летнего березняка текущий прирост у ели 
ниже на один-два, а в отдельных случаях и на три 
класса (4—9 см).

Уменьшение полноты березового древостоя с 1,0—1,2 
до 0,6—0,7 и степени сомкнутости крон до 0,5—0,6, как 
и в случае с кедром, позволяет ели полнее использовать 
потенциальные возможности роста на осушенных тор
фяных почвах. Через два года после частичной выруб
ки березы величина текущего прироста по высоте 
у 7—12-летних елей увеличивается на 3—4 см, через 
5 лет — на 7—8 см, что больше исходного прироста 
соответственно на 50—60 и 130—140% (рис. 2).

Исследованиями установлено, что у елового подроста 
под влиянием осветления изменяются морфологические 
и отчасти анатомические особенности хвои. Однако 
у ели это выражено не в такой мере, как у подроста 
кедра. В частности, у подроста ели длина вновь фор
мирующейся хвои в верхней части кроны увеличивается

в среднем на 3—4%, вес — на 20—23%, тогда как у кед
р а — соответственно на 11 —14 и 30—32%. Вместе с тем 
для обеих пород отмечено увеличение диаметра смоля
ных ходов и проводящих пучков, числа и размеров 
склеренхимных клеток, определяющих механические 
свойства хвои. Все это, вместе взятое, способствует бо
лее активному накоплению органических веществ и 
формированию древесины в стволе дерева.

Приведенные данные ясно показывают необходимость 
проведения реконструктивных рубок в березняках на 
осушенных болотах в целях ускорения роста хвойных 
пород. Вместе с тем следует подчеркнуть, что полное 
удаление уже сформировавшегося березового древо
стоя, равно как и вырубка его в раннем возрасте, от
рицательно сказывается на жизнедеятельности хвойного 
подроста. Установлено, что при отсутствии леса на 
осушенных низинных болотах южнотаежной подзоны 
Западной Сибири чаще всего развиваются плотносомк
нутые высокотравные растительные сообщества в 
основном из крапивы, лабазника и вейников. В этих 
условиях затруднена деятельность кедровки, а напочен- 
ный слой сухих остатков растений препятствует про
растанию семян. Наконец, в наших опытах с полным 
удалением березового древостоя были зафиксированы 
случаи подмерзания верхушки у ослабленного под
роста кедра. Кроме того, после вырубки березняка от
мечено более позднее удаление из почвы избытка ве
сенней влаги, что объясняется снижением транспира- 
ционной деятельности фитоценоза. Это также не спо
собствовало росту хвойных.

Таким образом, период естественного формирования 
на осушенных болотах сложных кедрово-еловых насаж
дений на месте березняков может быть чрезвычайно 
растянутым в связи со специфичностью влияния бере
зы на подрост кедра и ели. Для ускорения смены пород 
необходимо производить осветление хвойного под
роста.

По нашему мнению, разреживание полога березы 
целесообразнее осуществлять до степени сомкнутости
0,5—0,6 для кедра и ели в возрасте до 15—18 лет, что 
приходится в среднем на 23—25-летний возраст берез
няков. К этому периоду состав и качество подроста 
хвойных пород могут быть охарактеризованы как удов
летворительные и хорошие. Следует учитывать, что чем 
моложе подрост, тем результативнее его реакция на 
любые мелиорации. Как правило, задержка в росте 
у молодых деревьев не компенсируется или компенси
руется с трудом той прибавкой в приросте, которая 
возможна в результате запоздалых лесохозяйственных 
мероприятий.
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ОСВОЕНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ 
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Т орф яны е месторождения в гослесфонде- БССР зани- 
* мают около 276 тыс. га, в том числе площадь ре

зервных торфяников 150,5 тыс. га. По состоянию на 
1/1 1972 г. Министерством торфяной промышленности 
возвращено 20 тыс. га выработанных торфяников, 
в их числе 8,2 тыс. га фрезерных полей, 2,9 тыс. га 
карьеров, 8,7 тыс. га окраин болот и прочих неудобных 
земель, 0,2 тыс. га полей разлива гидроторфа.

Лесохозяйственное освоение указанных категорий 
площадей существенно различается. Карьеры большую 
часть года залиты водой и непригодны для лесораз
ведения. Их использование в рыбоводстве затруднено 
пересыханием в летние месяцы и сложностью поддер
жания устойчивых уровней наполнения. Очевидно, та
кие образования можно рассматривать как подходящие 
угодья для болотной и водоплавающей дичи.

Основными объектами лесохозяйственного освоения 
являются фрезерные выработки, невыработанные окраи
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ны болот, поля разлива гидроторфа и стилки кускового 
торфа. Эти площади в зависимости от способа облесе
ния делятся на 4 категории.

1. З а т о п л я е м ы е  — с колебанием грунтовых вод 
от + 40  (весна) до —30 см (сентябрь). По ним могут 
передвигаться только тракторы болотных модификаций. 
Для лесоразведения малопригодны, целесообразно ис
пользовать в луговодстве. Занимают от 15 до 20% фре
зерных выработок.

2. Н и з к и е  — с колебанием грунтовых вод от +10 
до —60 см. В июне — сентябре возможно применение 
гусеничных тракторов обычных модификаций и созда
ние культур на микроповышениях. Площади с хорошо 
разложившимся торфом пригодны для луговодства. Эго 
наиболее распространенная категория, включающая 
50—60% выработок.

3. С р е д н и е — с колебанием грунтовых вод от 50 
до 150 см. Здесь допускается применение колесных тя
говых машин в летние месяцы и создание культур по 
обычной технологии. Участки с глубиной торфа более 
30 см пригодны для полеводства. Минеральные обна
жения занимают до 20% площади. Распространенность 
таких полей меньшая, в пределах 20—30%.

4. В ы с о к и е  — представлены минеральными бугра
ми, невыработанными и плохо выработанными участка
ми торфа между ними. Грунтовые воды расположены 
глубоко — от 1 до 2,5 м и глубже. Торф сильно пере
сыхает и дает внутризалежные трещины. Такие уча
стки пригодны только для облесения. Встречаются очень 
редко (3—5%).

К последним двум категориям по гидрологическому 
режиму приближаются невыработанные окраины болот. 
Они могут использоваться как в полеводстве, так и 
лесоводстве, однако эффективность выращивания сель
скохозяйственных культур на этих землях выше, чем 
древесных пород.

Облесение перечисленных категорий площадей суще
ственно различается. Прежде всего не следует допу
скать, чтобы поля заросли сорняками или ивняком. 
Это потребует дополнительных затрат при закультиви- 
ровании, осложнит процесс создания культур и их вы
ращивание. Обычно выработанные площади целесооб
разно культивировать в первые 2—3 года после выхода 
из разработки.

Хорошо возобновившиеся участки с количеством де
ревьев не менее 20 тыс. шт. на 1 га при равномерном 
размещении их по площади и средней высоте более 0,5 л  
подлежат включению в фонд покрытой лесом площади 
без создания дополнительных культур. Плохо возобно
вившиеся, а также заросшие ивняком — подлежат ре
конструкции, заключающейся в полной или частичной 
раскорчевке мелколесья, подготовке почвы и посадке 
древесных пород.

Подготовка почвы на выработанных торфяниках про
изводится в зависимости от положения полей (см. табл.). 
На низких местоположениях лучшие результаты дает 
создание микроповышеннй в виде валов и пластов. Они 
должны быть на 15—20 см выше весеннего стояния 
грунтовых вод. Это существенно снижает выжимание 
саженцев. Формирование высококачественных валов до
стигается при использовании двухотвальных плугов 
(ПКЛ-70) и плугов-канавокопателей (ПКЛН-500), пла
стов— одноотвальными плугами типа ПБН-75, ПБН-100 
на тяге тракторов ДТ-54А, ДТ-74А, ДТ-75Б и других 
марок. Однако пласты менее устойчивы, сильнее пере
сыхают и в большей степени зарастают сорняками, 
чем валы. Посадка и по пластам, и на валах может 
производиться только вручную.

На средних полях лучшие результаты дает сплошная 
глубокая вспашка с дискованием дернины и глыбисто
го торфа. Она позволяет механизировать посадку и 
уход. Хорошая приживаемость, сохранность и рост 
наблюдаются в глубоких бороздах и на валах, но та

кая подготовка сильно осложняет механизацию после
дующих процессов лесовыращивания. На хорошо разло
жившемся мелкозалежном торфе и минеральных обна
жениях можно осуществлять механизированную посад
ку без подготовки почвы. Существенным моментом, 
влияющим на выбор способа подготовки почвы, являет
ся занос мелких саженцев песком и торфом. В бороздах 
он составляет 21—60%, при весенней вспашке 25—65 и 
осенней — 3—27%. На валах посевы и посадки часто 
выдуваются. Это требует летней оправки саженцев.

В условиях ,высоких полей следует ориентироваться 
на глубокую вспашку.

Время подготовки почвы определяется возмож
ностью перемещения тяговых машин. Но в весенние 
сроки, непосредственно перед созданием культур, ото
двигается массовое появление сорняков до середины 
июля, что существенно облегчает уход за культурами.

Выбор способа создания культур зависит от специ
фики лесокультурных площадей и принятого способа 
подготовки почвы. Интенсивное зарастание валов сор
няками на низких полях, занос и выдувание посевных 
и посадочных мест на средних и высоких заставляют 
ориентироваться преимущественно на посадку. Посев 
допустим в исключительных случаях на плохо разло
жившемся, незарастающем торфе. К осени года посева 
только на 9,5% участков зарегистрирована сохранность 
посевных мест, превышающая 80%.

Основным способом создания культур на выработан
ных торфяниках следует признать весеннюю посадку. 
Осеннее производство культур приводит к отпаду сосны 
на низких полях (от 56 до 88%) и средних (от 51 до 
75%). Ель сохраняется лучше, но доля участия здоро
вых особей всего 64—79%.

Посадку культур на средних и высоких полях можно 
проводить как вручную, так и машинами. Машинная 
посадка существенно облегчает труд и почти в 2 раза 
экономит время. Качество ее вполне удовлетворитель
ное (пропуски составляли 14—16%, а вместе с прижа
тыми к земле сеянцами — 20—23%). Существенным 
недостатком ее является формирование сплошной по
садочной щели и довольно глубокой (до 22 см) 
и узкой борозды. Щель в засушливые периоды часто 
раскрывается и оголяет корневую систему. Отпад за 
счет этого увеличивается почти на 20%. Глубокая бо
розда способствует заглушению посадок сорняками. 
Ручная посадка лишена этих недостатков.

Внесение в посадочные места песка и лесного ререгноя 
не оказывало заметного стимулирующего влияния на 
сохранность и рост саженцев. Лишь добавление мико
ризной земли способствовало повышению всхожести 
семян, улучшению роста всходов и сеянцев сосны 
и ели.

Сохранность и рост сеянцев различных пород (см. 
табл.) свидетельствуют о том, что облесение низких по
лей с хорошо разложившимся и сапропелевым торфом 
следует проводить сосной, елью и ольхой черной, а со 
слабо и средне разложившимся — только сосной и 
елью. Ольха на таких местоположениях растет плохо 
и сильно обмерзает. Береза в обоих случаях хорошо 
возобновляется естественным путем.

Для облесения средних полей пригодны сосна, ель и 
береза. Культивирование минеральных обнажений, уча
стков с мелкозалежным и плохо разложившимся дли
тельно не зарастающим торфом следует проводить толь
ко сосной или сосной с примесью березы, невыработан- 
ных окраин и остаточной плодородной торфяной зале
жи — сосной и елью. Береза обычно удовлетворительно 
возобновляется на всех местоположениях и обеспечи
вает примесь к возрасту смыкания около 20%. Ольха 
в этих условиях растет плохо, суховершинит, а на ого
ленном торфе обмерзает до корневой шейки и кустит
ся. Ель чувствует себя хорошо только под защитой 
травяного покрова и березы, на открытых торфяных
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Рост и сохранность культур основных лесообразующих пород на низких 
полях выработанных торфяников

Посадочный материал Средние показатели к осени

н 1-го года 2-го года 3-го года
<=:

Н  j А Н И д я Н Д И
порода и сохрани сохрани сохрани

со лось здо  лось здо  лось здо 
соош

ровых, % с м ровых, % см ровых, % см

Торф хорош о разлож ивш ийся, сапропелевый. 
Б е з  п о д г о т о в к и

Сосна суходольная . . 1 92,2 6,4 2,7 83,0 18,8 12,5 84,7 - 43,5 24,7
Сосна болотная . . . . 1 91,1 5,7 2,4 81,1 18,8 13,1 78,1 40,4 21,5
Ель обыкновенная . . . 3 85,8 19,8 3,2 87,6 26,9 13,2 80,6 38,9 12,0
Ольха черная ................. 2 97 ,S 38,4 21,8 76,2 62,7 52,0 88,5 102,9 40,9
Береза бородавчатая . . . . 2 86,9 40,3 8,2 81,6 71,6 31,3 79,6 114,7 42,8

С о з д а н и е в а л о в

Сосна суходольная . . 1 86,1 7,9 2 ,6 81,8 21,7 13,8 79,6 46,9 25,2
Сосна болотная . . . . 1 83,3 6,9 2 ,5 79,3 19,6 12,7 78,6 43,1 23,5
Сосна суходольная . . 2 51,1 18,3 7,4 46,9 30,2 11,9 35,2 48,6 18,4
Ель обыкновенная . . . 2 96 ;з 14,0 5,5 83,7 26,4 12,4 81,2 40,8 14,4

3 86,8 22,3 3,8 77,8 33,9 11,6 79,8 43,0 9,2
Ольха черная . . . . . 2 90,0 54,4 42,3 30,4 88,8 68,7 73,4 146,2 57,4
Береза бородавчатая . . . . 2 80,7 52,2 22,2 78,8 116,0 63,8 78,5 167,7 51,7

,  пушистая . . . 1 98,4 56,5 45,9 96,0 113,8 57,3 93,7 169,3 55,5

Торф средне разлож ивш ийся, тростниково-осоковый 
С о з д а н и е  в а л о в

Сосна с у х о д о л ь н а я ................. 1 71,6 5,1 2 ,5  66,3 17,3 12,2
„ б о л о т н а я ......................... 1 55,1 5,2 2 ,9  52,0 15,2 10,0
, суходольная ................. 2 60,8 16,0 5 ,7  55,0 23,4 7,4

Ель обыкновенная..................... 2 94,5 14,6 6,1 89,7 19,9 5 ,2
Ольха черная . ......................... 1 75,6 35,6 12,0 76,1 43,5 8,6

............................  2 86,7 56,4 15,0 82,2 53,4 7,7
Береза бородавчатая . . . .  2 94,8 48,5 24,3 92,5 66,0 17,5

В с п а ш к а
Сосна с у х о д о л ь н а я ................. 1 60,2 3,4 1,5 53,4 15,2 11,8

, б о л о т н а я ......................... 1 75,8 4,1 1,7 64,3 15,8 11,7
. с у х о д о л ь н а я ................. 2 31,5 17,4 7,4 29,0 28,4 11,2

Ель обы кновенная..................... 2 59,3 9,9 3,7 60,0 14,3 4,5
Ольха ч е р н а я .............................  1 78,2 22,8 14,7 63,6 45,0 22,2

......................................  2 66,8 42,8 11,4 64,5 58,0 22,5
Береза бородавчатая . . . .  2 94,5 41,1 21,8 92,3 89,7 48,7

68,9
52.1
53.8
87.8
71.0
85.0
92.2

50.4
60.4
27.4 
57,7 
39,9

1,6
92,3

30.7
24.8
33.6
25.7 
45,1 
59,4

105,7

28,9
29.3
45.4 
22,8
46.8
49.9 

142,7

13.4 
9,6

10.3 
5,8

16.5
23.3 
39,7

13,7
13.5
17.0 
8,5

36.5
45.5
53.0

площадках молодые побеги сильно повреждаются за
морозками. Высокие местоположения можно закульти
вировать только сосной и березой. На всех полях сосна 
болотная сохраняется и растет хуже суходольных эко
типов. На низких плодородных полях хорошие пока
затели роста имеет осина. Прочие породы непригодны 
для облесения выработанных торфяников. Основные ле
сообразующие породы растут на Глубоком торфе хуже, 
чем на минеральном грунте и мелкой залежи.

Повышение приживаемости и сохранности культур, 
упрощение техники и технологии посадки достигается 
за счет использования в качестве посадочного материа
ла первосортных 1-летних сеянцев сосны, 2—3-летних 
ели, 1—2-летних ольхи черной и березы. При высоте 
сеянцев более 10 см заноса их песком и торфом не 
наблюдается. Успешное облесение площадей, где обиль
но появляются сорняки, возможно только при исполь
зовании крупномерного посадочного материала хвой
ных и лиственных пород высотой 0,4—0,6 м. Прижи

ваемость при этом низкая, до 40—46% и только в от
дельных случаях поднимается до 80%.

Первоначальная густота культур на всех местополо
жениях при посадке обычным материалом должна быть 
не менее 7 тыс. шт./га. Это обеспечивает быстрое смы
кание их без дополнения культур. Наилучшее разме
щение сеянцев в ряду через 50—80 см. Ширина между
рядий в зависимости от почвообрабатывающей техники 
принимается от 1,8 до 3 м. При посадке крупномера 
расстояние между саженцами в ряду увеличивается до
1,5 ж, на 1 га высаживается 2200—3700 растений.

Во всех случаях следует отдавать предпочтение сме
шанным культурам. Там, где допускается посадка ели, 
целесообразно ее смешивать с сосной (соотношение 1 :1). 
На высоких полях к сосне примешивается до 30% бе
резы, на низких плодородных к ольхе черной добав
ляется ель. В других случаях создаются однопородные 
посадки, а смешанные насаждения формируются за счет 
налета семян березы.

40 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Культуры сосны, созданные обычным посадочным 
материалом, нуждаются в первые два года в уходе. 
Лучшие результаты дает однократная обработка рядков 
гербицидами типа родакор и симазин в дозе 6—10 кг/га 
действующего вещества. Опрыскивание проводят до 
подсыхания почвы, в апреле. Обычно однократная об
работка обеспечивает удовлетворительную чистоту ряд
ков в течение двух лет. Однако мероприятие это до
рогостоящее. Другие способы ухода менее надежны и 
весьма трудоемки. Выращивание ели, ольхи и березы 
без проведения ухода возможно на всех полях, а сос
н ы — только на слабо засоренных. Весной следующего 
года производится дополнение. Осеннее дополнение 
культур не рекомендуется.

Культуры сосны и ели на низких полях с хорошо 
разложившимся плодородным торфом часто угнетаются 
обильным возобновлением ивы и березы. За ними с 
третьего года жизни необходим лесоводственный уход.

Облесение выработанных торфяников и болот значи
тельно более сложный и более трудоемкий процесс, чем 
суходольных лесокультурных площадей. Средняя при
живаемость к осени года посадки равна 82,2±1,67%,

а сохранность к тому же периоду второго года — 
75,1 ±1,99%.

Экономическая эффективность приведенных способов 
облесения различна. Наиболее экономично выращива
ние культур на средних полях при механизированной 
посадке без подготовки почвы и последующего ухода 
(45—55 руб ./га). Сплошная вспашка удорожает стои
мость культур на 8,5%, а применение однократной об
работки гербицидами в дозе 12 кг химиката на 1 га 
обработанной площади — на 62,4%. Подготовка почвы 
созданием валов (что обязательно на низких полях) 
с ручной посадкой культур и без ухода за ними обхо
дится лесхозам примерно в 60—70 руб. Химическая 
прополка при дозе химиката 20 кг/га удорожает про
цесс создания культур на 49,5%. Реконструкция запу
щенных и заросших кустарником выработок увеличи
вает стоимость до 120 руб ./га. Весьма экономичным 
является превращение низких полей с богатым сапро
пелевым торфом в искусственные сенокосы, а средних — 
в пашню. Эти мероприятия не только окупаются в пер
вый год, но и приносят значительный доход (около 
60 руб. в год).

И. Д. ЮРКЕВИЧУ — 70 ЛЕТ(A/WVWWWWWWWV1

22 июня исполняется 70 лет со 
дня рождения Ивана Даниловича 
Юркевича, известного ученого, 
геоботаника и лесовода, академи
ка АН БССР, доктора сельскохо
зяйственных наук, профессора, 
лауреата Государственной премии 
СССР, заслуженного деятеля нау
ки БССР.

Диапазон знаний И. Д. Юркевн- 
ча весьма широк. Ученый большое 
внимание уделяет изучению при
роды леса, плодоношения древес
ных пород, фенологии древесных 
и кустарниковых растений, спосо
бов рубок. И. Д. Юркевичем раз
работаны мероприятия по лесово
зобновлению. семеннолесосечным и 
другим рубкам, выращиванию 
высококачественной древесины 
твердолиственных пород.

Будучи заместителем директора 
БелНИИЛХа, И. Д. Юркевич ве
дет работу по изучению экологии, 
биологии, закономерностей гутто- 
накопления и гуттоносности берес
клета бородавчатого, позволив
шую дать конкретные рекоменда
ции производству. В 1948 г. по 
этой теме И. Д. Юркевич защитил 
докторскую диссертацию. В 1950 г. 
им была издана монография «Изу
чение отечественного гуттаперче
носа — бересклета бородавчатого», 
за которую в 1951 г. ученому 
присуждена Государственная пре
мия СССР.

В 1953 г. И. Д. Юркевич изби
рается членом-корреспондентом

АН БССР, а в 1956 г. академиком 
АН БССР. С 1954 по 1956 г. ра
ботает директором Института ле
са АН БССР. С 1956 г. Иван Д а
нилович руководит лабораторией 
геоботаники при Институте биоло
гии АН БССР (ныне Институтом 
экспериментальной ботаники АН 
БССР).

На протяжении более 40 лет 
И. Д. Юркевич изучает типы ле
сов Белоруссии на биогеоценотиче- 
ских принципах В. Н. Сукачева. 
Разработанная им классификация 
лесов БССР имеет широкое при
менение в лесном хозяйстве рес
публики.

И. Д. Юркевич принимает ак
тивнейшее участие в издании бо
танической литературы. В разное 
время он является редактором 
целого ряда работ по лесному хо
зяйству, геоботанике, членом ред
коллегии журналов «Сельское хо
зяйство Белоруссии», «Лесоведе
ние», «Доклады АН БССР», «Из
вестия АН БССР» и др.

И. Д. Юркевич — автор около 
400 научных работ, в том числе 
9 монографий, в которых приведе
ны результаты его многолетних 
наблюдений.

За достижения в развитии нау
ки И. Д. Юркевич награжден дву
мя орденами Трудового Красного 
Знамени, Почетной грамотой Пре

зидиума Верховного Совета 
БССР, медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Лесоводы, редакция журнала 
«Лесное хозяйство» желают Ива
ну Даниловичу Юркевичу доброго 
здоровья, бодрости, сил и дальней
ших успехов в научной деятель
ности.

41
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ш ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

УДК 634.0.232.427(477.72)

Механизация облесения высокобугристых открытых песков
р. Н. ВИНОГРАДОВ, В. Я. ГЕРАСИМЕНКО,
А. Н. НЕДАШ КОВСКИЙ, Л. Г. ЦЫГАНЕНКО,
И. Б. Ш ИНКАРЕНКО (УкрНИИЛХА); И. Т. ГУБА 
(Херсонское управление лесного хозяйства 
и лесозаготовок)

g  настоящее время проблема освоения Ниж
неднепровских песков, стоящая перед ле

соводами более полутора веков, почти полно
стью решена. На основе широкого внедрения 
новой агротехники создания лесных культур 
облесено более 60 тыс. га равнинно-волни
стых, холмистых и низкобугристых песков. 
Практически из 100 тыс. га земель, отведен
ных под облесение, неосвоенными остались 
только средне- и высокобугристые пески, ко
торых на Нижнеднепровье насчитывается око
ло 25 тыс. га.

Несмотря на многочисленные научные ис
следования, посвященные облесению бугри
стых песков, основные принципы лесоразведе
ния на них еще не сформировались оконча
тельно, не говоря уже о технологии. В свое 
время Г. Н. Высоцкий в ряде работ (1924— 
1936) высказывал мнение о нецелесообразно
сти сплошного облесения песков и предлагал 
более 50% площади арен (центральную часть) 
поддерживать в состоянии «сбоя», чтобы ис
пользовать их в качестве резервуара для на
копления влаги атмосферных осадков. Влага 
из водных куполов в центре песчаных масси
вов должна растекаться к смежным терри
ториям и там потребляться интенсивными 
культурами.

Однако, как показал П. С. Погребняк 
(1961), расчеты Г. Н. Высоцкого по крайней 
мере для Нижнеднепровских песков были 
ошибочными. Из-за небольшого уклона зер
кала грунтовых вод (около 0,001) их пере
движение от центра арены к периферии про
исходит крайне медленно — примерно 20 м в 
год. Таким образом, периферийная часть мас

сива, получившая дополнительную воду из 
его центра, составляет десятые доли процен
та общей площади арен. П. С. Погребняк вы
двинул свой принцип равномерного облесе
ния бугристых песков редкими (через 5 м) 
компактными биогруппами, созданными по 
торфяно-гнездовому методу. Он считает, что 
таким образом реализуется сущность идей 
Г. Н. Высоцкого: половина площади арен бу
дет свободной от растительности и даст воз
можность сосне удовлетворять свои потреб
ности во влаге.

Проф. А. Г. Гаель (1949—1954) придержи
вается куртинно-колкового принципа облесе
ния бугристых песков, при котором посадка 
леса производится только в котловинах и по
нижениях с корнедоступными грунтовыми 
водами. Свои рекомендации он обосновывает 
тем, что в зоне пустынь и полупустынь создать 
лесные культуры на буграх невозможно, а в 
степи, в частности на Нижнеднепровских пес
ках, насаждения на повышениях будут край
не непроизводительны и выращивание даст 
только убытки. А. Г. Гаель считает возмож
ным рекомендовать под облесение 33% пло
щади бугристых песков Нижнеднепровья.
3. С. Головянко (1952), М. М. Дрюченко 
(1939, 1962), Н. И. Врадий (1946) считают, 
что для песков Украины (Нижнеднепровских 
и Придонецких) культуры, созданные по по
нижениям, крайне неустойчивы. Из-за колеба
ния уровня грунтовых вод они в отдельные 
годы вымокают и гибнут. Значительно более 
устойчивы культуры сосны по склонам бугров.

Исследования А. П. Тольского (1911), 
А. А. Молчанова (1953), А. И. Ахромейко
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(1950), В. И. Рутковского (1950), а для Ниж
неднепровских песков В. Н. Виноградова 
(1963), И. Б. Ревута и др. (1957) показали, 
что расход влаги на песках под насаждениями 
сосны не выше, чем под естественной травяни
стой растительностью. Это позволило обосно
вать возможность сплошного облесения Ниж
неднепровских бугристых песков, рекомендуе
мого в настоящее время Нижнеднепровской 
НИСОП (Д. П. Торопогрицкий, 1964; М. М. 
Дрюченко, 1962; В. Н. Виноградов, 1964). 
Сплошное облесение бугристых песков реко
мендовалось также в проектах закрепления и 
облесения Нижнеднепровских песков, состав
ленных Московской экспедицией Агролеспро- 
екта в 1950 и 1951 гг.

До последнего времени все способы созда
ния лесных культур на бугристых песках пред
лагались с учетом применения ручного труда, 
что определяло низкую производительность и 
высокую стоимость работ. Целью нашей ра
боты было максимально механизировать все 
лесокультурные процессы для наиболее пол
ного облесения бугристых песков.

Д ля опытов был подобран типичный участок 
песков площадью 30 га в Чулаковском лесни
честве Голопристанского лесхоззага. Рельеф 
участка бугристый (70—80% площади — буг
ры высотой 5—7 м и более). Крутизна скло
нов бугров в пределах 12—33°. Это слабо- и 
среднезаросшие пески с очагами дефляции и 
отдельными высокими незаросшими буграми. 
Естественный растительный покров пестрый, 
зарастание неравномерное. На повышениях в 
травостое преобладают пырей пушистоцветко
вый, ракитник днепровский, тысячелистник 
Гербера; единично встречаются василек ко
роткоголовый, крестовник днепровский и по
лынь 'песчаная. В свежих котловинах выду
вания зарастание слабое, преимущественно 
осокой колхидской и вейником наземным, ре
же ивой розмаринолистной. Понижения более 
древнего происхождения обычно заросшие: в 
травостое вейник наземный, полевица белая, 
мятлик луговой, дрок красильный, разные ви
ды клевера и др., местами ива розмариноли
стная и деревца березы днепровской.

На песках опытного участка формируются 
почвы черноземного (степного) типа. Почво
образовательный процесс часто прерывается 
дефляцией, которой легко подвергаются пес
чаные почвы. Основной фон на повышениях 
(буграх) образуют негум.усированные и слабо- 
гумусированные пески (мощность гумусового 
горизонта 0— 10 см), реже дерновые слабо
развитые песчаные почвы (гумусированный 
горизонт 10—20 см). По механическоему со
ставу пески средне-мелкозернистые со значи
тельным преобладанием мелкого песка (80—

89% частиц размером 0,25—0,05 мм); физиче
ской глины содержится 0,9—2%; недоступной 
растениям влаги — 0,4—0,7%, максимальная 
гигроскопичность — 0,28—0,35%, полевая вла- 
гоемкость — 3—6%. Пески бедны гумусом 
(0,04—0,11% ), валовым азотом (0,01—0,03%), 
поглощенными основаниями.

Опыт заложен в шести вариантах. В первых 
двух из них с целью создания наилучших 
условий для прохода машин и механизмов пе
ред подготовкой почвы через каждые 6 м 
были провешены прямолинейные ряды и в 
местах их прохождения через крутые бугры 
бульдозером Д-271 проложены траншеи, 
уменьшившие крутизну склонов до 8— 10°. 
Ширина ненарушенных частей вершины бугра 
между траншеями — около 3 ж.

После сполаживания склонов проведено глу
бокое рыхление почвы на глубину 50—60 см 
рыхлителем РН-60 в агрегате с трактором Т-74 
с одновременной затравкой почвы 12%-ным 
дустом гексахлорана (8,5 кг дуста на 1 пог. 
км). Различие между 1-м и 2-м вариантами в 
том, что во 2-м подготовка почвы этим закон
чилась, а в 1-м осенью после дождей было 
проведено закрепление траншей посевом ржи 
и мульчированием торфокрошкой. Рожь была 
смеша»а с торфокрошкой (3:100). Количест
во смеси определялось исходя из нормы высе
ва рж и — 120 кг на 1 га. Смесь вносили раз
брасывающим аппаратом РМИ-2 для мине
ральных удобрений, установленным на наво
зоразбрасывателе РПТУ-2,0 с трактором Т-74. 
Разбрасываемая смесь перемешивалась с поч
вой дисковой бороной в агрегате с тракто
ром Т-74. На стенках траншей рожь вместе 
с торфокрошкой не заделывалась. Дружные 
всходы ржи получились лишь по дну траншей.

В 3-м, 4-м и 5-м вариантах почву подготов
ляли без предварительного провешивания хо
дов агрегатом из трактора Т-74 и рыхлителя 
РН-60. При рыхлении в почву вносили 12%- 
ный дуст ГХЦГ по 8,5 /сг/пог. км. Направле
ние проходов было разное в зависимости от 
конфигурации и расположения бугров и пони
жений. Понижения и проходимые для трак
тора бугры обрабатывали сквозными прохо
дами, а часть склонов бугров двойным прохо
дом, когда агрегат поднимался на бугор в 
транспортном положении, а рабочий ход 
включался при спуске с бугра. Плато вершин 
обрабатывали в несколько проходов по кон
фигурации бугров. Отдельные бугры с очага
ми дефляции не обрабатывали. При такой 
подготовке почвы обрабатывается 70—80% 
площади. Среднее расстояние между прохо
дами — 4 ± 1  м. Производительность— 19,8 
пог. км за смену, несколько меньше, чем в 
1-м и 2-м вариантах.
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Различие в подготовке почвы в 3-м, 4-м и 
5-м вариантах в том, что в 3-м варианте на 
склонах и отдельных необработанных рыхли
телем вершинах бугров при помощи мотобура 
БМ-ЗОА почва готовилась площадками. Перед 
бурением площадок была сделана маркеров- 
ка. Расстояние между площадками 3X 3 м. 
В каждой площадке делали по три бурения 
на глубину 60 см. Всего в 3-м варианте было 
подготовлено 1174 площадки. В 4-м варианте 
на необработанных рыхлителем склонах и 
вершинах бугров посадка намечалась без под
готовки почвы, а в 5-м варианте необработан
ные места не облесяли.

В 6-м (контрольном) варианте подготовка 
почвы проводилась вручную после маркеров- 
ки (ямки 50X 50X 50 см) с рыхлением дна 
лопатами на 20 см. Стенки и дно ямок опудри- 
вали 12%-ным дустом ГХЦГ (10 г на ямку). 
После внесения дуста ямки засыпали песком 
и фиксировали колышками. Д ля наблюдения 
за переотложением песка на опытном участке 
после подготовки почвы на ветроударных по
зициях и в местах очагов дефляции были уста
новлены репера.

Зимой и весной 1969 г. были пыльные бури. 
Пока песчаная почва оставалась мерзлой, раз
рушений на опытном участке было мало. Вес
ной, когда песок оттаял, в 1-м и 2-м вариан
тах произошли большие разрушения в местах 
прокладки траншей. Вынесенный песок ча
стично откладывался в виде шлейфов рядом с 
траншеями, а частично разносился по всему

участку. Отдельные места трасс становились 
непригодными для механизированной посад
ки. Мульчирование торфокрошкой в смеси с 
рожью оказалось неэффективным. Как отмеча
лось выше, на откосах рожь не взошла, а в 
основаниях траншей хотя корни ржи и 
образовали пласт, вынос песка происходил с 
боков из-под пласта.

Величина переотложения песка в 1-м и 2-м 
вариантах достигла ± 5 0  см. Большие разру
шения в этих вариантах отмечались и в после
дующие годы. Перемычки между траншеями 
частично или полностью разрушились. В 3—5 
вариантах, где почвенный покров меньше на
рушался в период подготовки почвы, переот- 
ложение песка не превышало ± 1 0  см. В связи 
с возникновением многих новых очагов дефля
ции в первых двух вариантах они были за
бракованы на стадии подготовки почвы, хотя 
наблюдения за ними и учет всех затрат на 
дальнейшие работы вели до окончания опыта.

Как показали дальнейшие наблюдения, по
садки сосны на не подготовленных механиз
мами участках 3-го и 4-го вариантов опыта 
не были успешными. Эти участки, как прави
ло, мелкие, не превышающие 0,01—0,02 га, а 
часто и того меньше. Их трудно разыскать 
при посадке и уходах-за культурами. В то же 
время, занимая незначительную площадь в 
самых тяжелых условиях произрастания, они 
не представляют особой ценности. Поэтому 
наиболее перспективным был признан 5-й ва
риант опыта.

Таблица 1

Приживаемость и сохранность культур сосны на опытном и опытно-производственном
участках в зависимости от рельефа

П риживаемость и сохранность культур, %
Возраст

посадоч 15/IV  1970 г.
4/IX 

1970 г.по рельефу ного ма
териала, 

лет

20 /IV 
1969 г.

2 0 /V 
1969 г.

11/VII 
1969 г.

8/IX 
1969 г. после

п ерези 
мовки

с учетом 
дополне

ния

20/V 
1970 г.

5/V II 
1970 г.

О п ы т  1969 г.
Варианты 3, 4, 5. Посадка сосны по ходам рыхлителя

Бугор . . . . 
Ровное место 
Бугор . . . , 
Ровное место 
Понижение

Бугор . . 
Понижение

Бугор . . . . 
Ровное место 
Понижение

100 74 52 46 24 100 100 99 98
100 89 82 74 44 100 99 98 98
100 84 56 50 44 100 98 98 98
100 95 84 81 68 100 100 100 100
100 93 78 64 62 100 99 99 99

Вариант 6. Посадка сосны в площадки

100 81 56 47 29 100 100 100 100
100 97 93 85 86 100 100 100 100

с т в е н н ы е и с п ы т а н и я 1970 г. П о с а д к а п о х о д а м р ы х л и т е л я

100 90 84 79
_ _ _ 100 98 90 88

— — — --- -- 100 97 89 86
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Сводная таблица показателей по вариантам опытного участка
Таблица  2

П оказатели

6-й
вариант

(контроль)
5-й вариант 

(рекомендуемы й)
4-й

вариант
3-й

вариант
2-й

вариант
1-й

вариант

на 1 га на 1 га
на

1 пог. к м на 1 га на 1 га на 1 га на 1 га

Затраты на подготовку почвы, руб. . . . 55,07
из них на за р п л а ту .....................................  54,29

Затраты на посадочные работы, руб. . . 23,94

из них:
на зарп лату .................................................  10,04
на посадочный м а т е р и а л ....................  13,90

Затраты на дополнение культур, руб. . . 9,60

из них:
на зар п лату .................................................  4,04
на посадочный м атериал ........................  5,56

Затраты на уход в рядах (7 уходов за
два года), руб..................................................  33,95
из них на з а р п л а т у ..................................... 33,95

Затраты на механизированный уход в
междурядьях (два ухода на второй год),
руб........................................................................  —
из них на з а р п л а т у ..................................... _

Общие затраты денежных средств, руб. 122,56
из них на зарплату рабочих ..................... 102,02

Общие затраты труда, чел.-дней................. 34,0
Количество посадочных мест, шт................  3330
Приведенные затраты на 1000 посадоч

ных мест, руб..................................................  36,80

В 1969 г. по схеме 5-го варианта была под
готовлена почва на площади 11,5 га под опыт
но-производственные культуры. Как уже ука
зывалось, было установлено, что 70—80% пло
щади можно подготовить тракторными агре
гатами с применением двойных проходов и 
холостых объездов. На опытно-производствен
ном участке этот показатель был 77%.

Посадочные работы во всех пяти вариантах 
выполнялись лесопосадочной машиной 
СЛНУ-1. Погодные условия осени и зимы, 
предшествовавших посадке, резко ‘ сказались 
на качестве посадочного материала в местных 
питомниках. Часть сеянцев вымерзла, а вы
жившие в основном были нестандартными: 
высота надземной части однолетних сеянцев 
сосны — 6,3±0,1 см, диаметр корневой шей
к и — 1,8±  0,1 мм, длина корней — 27,3±0,4 см: 
У двухлетних сеянцев высота была 13,3 ±  
±0 ,3  см, диаметр — 2,2±0,1 мм, длина кор
ней — 30,3±0,6 см.

Влажность почвы в среднем по участку в пе
риод посадки была 3,12—3,48%. Плотность 
почвы в местах подготовки на глубине 0—30 см 
была 7,9 кг/см2.

Лесопосадочная машина СЛНУ-1 работала 
в агрегате с трактором Т-74, снабженным хо- 
доуменьшителем. Проходимость посадочного 
.агрегата по буграм хорошая. Поскольку тя

2,97
0,86

21,14

1,47
0,42

10,50

3,94
1,83

25,94

9,18
5,61

25,94

5,64
1,73

16,00

11,18
2,54

16,00

3,51
14,10
9,60

1,75
7,00
4,80

5,51
16,90
11,52

5,51
16,90
11,52

2,63
10,60
7,20

2,63
10,60
7,20

4,04
5,56

2,02 
' 2,78

4,84
6,67

4,84
6,67

3,02
4,18

3,02
4,18

19.91
19.91

9.96
9.96

26.69
26.69

26.69
26.69

14.95
14.95

14.95
14.95

1,64
0,56

55,26
28,88
9,54

3360

0,82
0,28

27,55
14,43
4,6

1600

1,64
0,56

69,72
39,43
13,71

4000

1,64
0,56

74,97
43,21
17,42

4000

1,23
0,42

45,02
22,75
7,12

2500

1,23
0,42

50,57
23,47
7,28

2500

16,45 16,45 17,40 18,70 18,00 20,20

говое сопротивление СЛНУ-1 меньше, чем 
рыхлителя РН-60, то на отдельные бугры п'о- 
садочный агрегат поднимали в рабочем поло
жении, когда подготовка почвы в этих местах 
производилась методом двойных проходов. 
Производительность за 1 ч чистой работы бы
ла 0,97 га, за 1 ч сменного времени — 0,56 га, 
а в погонных километрах— 1,9 пог. км/ч и 
1,1 пог. км/ч.

В рядах лесных культур проводили ручной 
уход на ширину 50 см. При уходе в 6-м ва
рианте площадки расширяли до 1X1 м. Ме
ханизированный уход проводился методом 
седлания культиватором ДЛКН-6/8 в агрегате 
с трактором Т-74 в спаренном и в одиночном 
вариантах на глубину 8— 12 см. Производи
тельность Т-74 с ДЛКН-6/8 на уходе в сред
нем по участку составляла 4,5 км/ч, а затраты 
на одноразовый уход — 0,41 руб. на 1 пог. км.

Настораживало при проведении механизи
рованных уходов то, что в местах разворотов 
тракторного агрегата появлялись новые очаги 
дефляции, особенно если повороты приходи
лись у подножья бугра на наносных песках, 
где уже разворачивался трактор с посадочной 
машиной. По этой же причине в первый год 
после посадки на опытном участке проведен 
только один механизированный уход.

Сразу же после посадки на опытном и опыт
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но-производственном участках было заложено 
58 стометровых учетных рядов, на которых 
проводился учет приживаемости и сохранно
сти культур.

Приводим данные этих учетов по рекомен
дуемому варианту опыта в сравнении с конт
ролем (табл. 1).

Как видим, на вершинах бугров в опыте 
1969 г. сохранность культур была невысокая. 
Особенно плохо саженцы сосны перенесли зи
му. Объясняется это прежде всего низким 
качеством посадочного материала и погодны
ми условиями года. В контрольном варианте 
с посадкой сосны площадками был такой же- 
отпад, как и в опытном, т. е. гибель сеянцев 
зависела не от агротехники создания культур. 
Что касается 1-го и 2-го вариантов опыта, а 
также посадок по буграм без механизирован
ной подготовки почвы в 3-м и 4-м вариантах, 
то здесь приживаемость, была еще ниже. 
На ровных и пониженных местах приживае
мость и сохранность, особенно с учетом допол
нений, хорошая. В 1970 г. в опытно-производ
ственных испытаниях уже и на самых опас
ных элементах рельефа культуры прижились 
хорошо.

Все механизированные работы хронометри
ровались. На основании данных хронометра
ж а и проводимых в Голопристанском лесхоз- 
заге расценок произведен расчет затрат 
(табл. 2).

Приведенные затраты на 1 тыс. посадочных 
мест в 5-м варианте наименьшие (16,45 руб.),

хотя общие затраты (55,26 руб.) несколько и 
превышают затраты в 1-м и 2-м вариантах 
(50,57 руб. и 45,02 руб.), что объясняется 
меньшей протяженностью рядов по сравнению 
с 5-м вариантом. По сравнению же с 6-м ва
риантом, где все операции выполнялись вруч
ную, предлагаемый способ дает экономии
67,3 руб. и 24,46 чел.-дня на каждом гектаре.

Таким образом, исследованиями установле
но, что на высокобугристых песках Нижне- 
днепровья при проведении облесительных ра
бот возможно применять тракторные агрега
ты, как и на волнистых песках. Рекомендуе
мая технология работ состоит из следующих 
операций: 1) подготовка почвы навесным рых
лителем РН-60 в агрегате с трактором класса
3 т с одновременным внесением в почву дуста 
гексахлорана для борьбы с корнегрызущими 
вредителями; почва готовится на межбурги- 
стых пространствах и на проходимых для 
трактора буграх с применением двойных про
ходов и произвольной их ориентации; расстоя
ние между проходами рыхлителя 4± 1  м; при 
необходимости производится повторная за 
травка почвы ядохимикатами при помощи 
приспособления на культиваторе ДЛКН-6/8;
2) посадка универсальной лесопосадочной ма
шиной СЛНУ-1 по проходам рыхлителя;
3) дополнение культур вручную; 4) ручной 
уход в рядах и механизированный в меж
дурядьях. Чтобы избежать появления новых 
очагов дефляции, механизированный уход ре
комендуется проводить со второго года.

W W W W W W W W W V W N -W W  УДК 634.0.25 : 634.0.232.4

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ \

п о д  п о л о г о м  \
НИЗКОПОЛНОТНЫХ ДРЕВОСТОЕВ I

И. И. БОЙКО, начальник Киевского управления с
лесного хозяйства и лесозаготовок; 5

Н. И. ОНИСЬКИВ, кандидат S
сельскохозяйственных наук (Боярская ЯОС) ?
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О  лесах Киевской области, как 
и в  других районах Украины, 

имеются расстроенные низкопол- 
нотные насаждения (особенно сос
новые и дубовые), не отвечающие 
требованиям лесного и лесопарко
вого хозяйств. Изреженность на
саждений наряду со снижением их 
продуктивности вызывает ухудше
ние лесорастительной среды в ре
зультате задернения почвы, разра
стания деревьев в сучья, снижения 
технических качеств и устойчиво
сти древостоя. Повышения защит
ных и других полезных свойств, 
высокой продуктивности и биоло
гической устойчивости таких на
саждений можно достигнуть вве
дением под их полог достаточно 
теневыносливых древесных и ку
старниковых пород (В. П. Тимо
феев, 1957; Б. И. Логгинов, 1965; 
Б. Н. Лукьянов, 1968; И. И. Бой
ко, 1968; Н. И. Ониськив, 1969).

Созданием лесных культур под 
пологом изреженных древостоев
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Таблица 1
Состояние лесных культур, созданных в 1955-1965 гг.

под пологом низкополнотных насаждений

Главная порода в лесных культурах Создано 
культур , га

Сохранилось 
к 1967 г., га

Отпад,
°/о

Сосна обыкновенная . 
Дуб черешчатый . . . 
Ель обыкновенная . . 
Береза бородавчатая. 
Ольха черная . . . .  
Лиственница сибирская 
Сосна Банкса . . . .
Дуб красный .................
Акация белая . . . .

можно решать такие важные за
дачи, как фитомелиорация бедных 
песчаных почв вводом почвоулуч
шающих пород в сосновые древо
стой и на этой основе борьба с 
корневой губкой; борьба с эрозией 
почв в местах пересеченного 
рельефа; создание кормовой базы 
для охотничье-промысловых жи
вотных; выращивание новогодних 
елок и др.

Для уплотнения и повышения 
биологической устойчивости низ- 
кополнотных сосновых и дубовых 
древостоев в 1955—1965 гг. лес- 
хоззаги Киевской области создали 
более 2,5 тыс. га лесных культур 
под пологом леса (табл. 1).

Почва под пологом низкопол- 
нотных насаждений плотная. По 
нашим данным, в зоне Полесья 
средняя плотность дерново-подзо
листых супесчаных и песчаных 
почв под пологом сосновых насаж
дений — 10 кг/см2, а в зоне лесо
степи средняя плотность серых и 
темно-серых лесных суглинков под 
пологом дубовых насаждений — 
15 кг/см2. На участках, где под 
пологом древостоя были созданы 
лесные культуры, плотность почвы 
уменьшалась на 33—40%, а почва 
становилась рыхлой, водопрони
цаемой.

Данные лабораторных анализов 
показали, что под влиянием лист
венных пород, введенных под по
лог сосновых насаждений, значи
тельно улучшаются также химиче

1822,1 1650,9 14,9
376,4 337,2 10,5
183,8 183,8 0
40,8 24,5 40,0
25,8 25,8 0
20,0 6,0 70,0
11,8 11,8 0
10,6 10,6 0
10,0 10,0 0

ские свойства почвы. Например, в 
Боярском лесничестве под влия
нием 28-летних культур дуба че- 
решчатого, созданных посевом 
желудей под пологом 92-летних 
сосновых древостоев (пробная 
площадь 144), уменьшилась кис
лотность почвы (pH здесь 4,73, а 
на контроле 4,35), увеличилось в 
два раза количество гумуса, а 
сумма поглощенных оснований — 
на 134%.

Одним из главных факторов 
улучшения физико-химических 
свойств почвы является лесная 
подстилка (табл. 2).

Как видим, опад дуба черешча- 
того в сосновом древостое значи
тельно ускоряет процесс разложе
ния подстилки, т. е. является уско
рителем обмена веществ между 
древостоем и почвой, что нагляд
но видно при сравнении коэффи
циентов разложения подстилки.

Улучшение почвенных условий 
под влиянием созданного второго 
яруса в чистых низкополнотных 
древостоях ведет к общему улуч
шению таких насаждений, к уси
лению их роста и увеличению за
паса (табл. 3).

Из наших расчетов видно, что 
лесные культуры под пологом ле
са очень доходное мероприятие. 
Уже через 7— 10 лет после их по
садки за счет улучшения роста 
деревьев верхнего полога и неко
торой лесопродукции от лесных 
культур (главным образом веточ

ного корма) доход на 1 га состав
ляет 10—37 руб., а через 18—28 
лет — 994—1031 руб.

На основании многолетнего про
изводственного опыта и наших ис
следований можно предложить 
некоторые рекомендации по агро
технике создания, воспитания и 
охраны лесных культур под поло
гом низкополнотных приспеваю
щих и спелых древостоев.

Эффективность лесных культур 
под пологом леса можно повы
сить, если перед их закладкой 
произвести подготовку древостоя. 
Для этого из него убирают де
ревья типа «волк», мертвые, отми
рающие, буреломные, пораженные 
грибными заболеваниями и энто- 
мовредителями. В особо ценных 
лесах у старых деревьев обрезают 
сучья и плохо растущие нижние 
ветки.

Для условий зеленой зоны за
служивает внимания опыт подго
товки древостоя в Киево-Свято- 
шинском лесопарковом хозяйстве 
при вводе декоративных листвен
ных пород в чистые Сосновые на
саждения — посадка группами. 
При таком способе культуры соз
даются на прогалинах и в окнах, 
которые при необходимости рас
ширяются за счет вырубки ослаб
ленных соседних деревьев. Пло
щадь такой группы в среднем не 
превышает 100 м2 (до 10 групп на
1 га). Исследования показали, что 
семилетние культуры, созданные 
в сосновом древостое из разных 
лиственных пород в таких груп
пах, сохранились на 94—100% и 
хорошо растут (высота древесных 
пород 4,5—6,4 м, а кустарников
1,8—4,2 м).

Исследования показали, что ос
новная причина случаев гибели 
лесных культур под пологом ле
са — неправильный подбор пород. 
Это значит, что при создании куль
тур не учитывались теневыносли
вость и другие биоэкологические 
свойства вводимых пород и де
ревьев, формирующих верхний по
лог насаждений. Например, созда
вали культуры тополя канадского, 
лиственницы сибирской, березы 
бородавчатой, бархата амурского.

Таблица 2
Характеристика лесной подстилки в 120-летнем сосновом насаждении в 1967—1969 гг.

Сосновое н асаж дение с культурами дуба во втором ярусе Чистый сосновый древостой (контроль)

Годы влаж ность,
%

толщина 
подстилки, с м

запас воздуш
носухой под
стилки, т /г а

коэффициент 
разложения 
подст илки

влаж 
ность,

%

толщина под
стилки, см

зап ас воздуш 
носухой под

стилки, m jz a

коэффициент
разложения
подстилки

1967 — 2 ,8 + 0 ,1 42 3,0 ____ 2 ,9 + 0 ,2 72 5,0
1968 54 4 ,0 + 0 ,3 18 3,2 50 4 ,1 + 0 ,3 75 5,7
1969 49 3 ,3 + 0 ,3 17 . 2,7 66 3 ,2 + 0 ,3 53 5,2

В среднем 51 3 ,3 + 0 ,2 26 3,0 58 3 ,4 + 0 ,3 66 5,3
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сосны обыкновенной под пологом 
грабовых, дубовых, ольховых и 
других теневыносливых пород.

По нашим данным, в Киевской 
области в культурах под пологом 
леса используется 24 древесные 
породы и 20 кустарников. Мы ре
комендуем для второго яруса в 
чистых низкополнотных древостоях 
(в первую очередь в сосняках) 
широко использовать кустарники. 
Исследования показали, что ку
старники под пологом леса хоро
шо сохраняются, вытесняют из 
изреженных древостоев сорняки и 
дернинные злаки, чем уменьшают 
потерю почвенной влаги. По срав
нению с деревьями кустарники 
раньше начинают вегетацию, более 
теневыносливы, лучше сохраняют
ся и растут под пологом леса. 
Опад кустарниковых пород значи
тельно ускоряет разложение мош
ной хвойной подстилки. Кроме 
того, кустарники являются местом 
гнездования многих полезных на
секомоядных птиц.

В производственных и опытных 
культурах под пологом низкопол
нотных древостоев (в основном 
сосновых и дубовых) хорошо себя 
зарекомендовали следующие по
роды:

а) в борах (А2 и А3) — под по
логом сосновых древостоев — сос
ны обыкновенная, Банкса и крым
ская, рябина, береза (только по 
прогалинам), бузина красная, дрок 
красильный и золотой дождь, ра
китник днепровский, аморфа, ака
ция белая и желтая, можжевель
ник казахский и обыкновенный;

б) в суборях (В2 и В3) — под 
пологом сосновых древостоев при 
необходимости те же, что в борах, 
а кроме того, дуб черешчатый и 
северный, ель обыкновенная, липа 
мелколистная и крупнолистная 
каштан конский, черемуха обык 
новенная и поздняя, груша лесная 
клен татарский, лещина обыкно 
венная, птелея, бересклет бородав 
чатый и европейский, бирючина 
боярышник однокосточковый:

в) в сугрудках и грудах (С2-з 
и Дг-з) — под пологом дубовых, 
дубово-сосновых древостоев — при 
необходимости те же, что в борах 
и суборях, а кроме того, граб, клен 
остролистный, полевой, серебри
стый, бук лесной, калина, вяз, 
ольха черная, лиственница и сосна 
веймутова (по прогалинам), бузи
на черная, свидина белая и крас
ная, смородина золотистая и чер
ная, скумпия.

Одним из самых важных агро
технических мероприятий, опреде
ляющих также себестоимость куль
тур, является подготовка почвы. 
Способ подготовки почвы при соз
дании культур под пологом леса 
необходимо выбирать с учетом 
полноты верхнего полога древо-
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Таблица 4
Сохранность и высота культур липы мелколистной, созданных 
посадкой двухлетних сеянцев в плужные борозды и площадки

(2 x 2  м)

Возраст лесных 
культур , лет

Посадка в борозды Посадка в площ адки

сохранность,
% высота, см сохранность,

% высота, см

' 1 85 16 ,5+0 ,8 90 2 2 ,8 + 0 ,5
2 65 3 5 ,3 + 2 ,6 82 43 ,4+ 2 ,3
3 58 5 5 ,3 + 4 ,0 76 6 2 ,0 + 4 ,3

стоя, а также почвенных условии. 
До полноты 0,4—0,5 нужна сплош
ная подготовка почвы между де
ревьями (навесными почвообраба
тывающими орудиями с дисковы
ми рабочими органами на трак
торной тяге), при полноте 0,6— 
0,7 — частичная подготовка поч
вы — полосами, ямками, площад
ками (тракторная, конная, руч
ная).

В зоне Полесья, где преоблада
ют бедные дерново-подзолистые 
песчаные и супесчаные почвы, под
готовка их бороздами неэффектив
на (табл. 4).

Такая подготовка почвы может 
быть с успехом применена только 
в лесостепной зоне на богатых 
черноземных и темно-серых лесных 
суглинках.

Под пологом леса (с полнотой 
верхнего полога 0,6 и больше) 
очень эффективна, как показали 
наши опыты в Боярской ЛОС 
(Полесье) и в Богуславском лес- 
хоззаге (лесостепь), посадка сеян
цев без подготовки почвы 
(табл. 5).

Для создания лесных культур 
под пологом низкополнотных дре
востоев используется такой же 
посадочный материал, как и для 
обычных культур. Лесные культу
ры под пологом леса в Киевской 
области в основном создаются по
садкой одно-двухлетних сеянцев 
(88% случаев) и в меньшем

объеме саженцами, черенками и 
дичками.

Часть культур (10%) создается 
посевом — в основном из дуба че-, 
решчатого, которые, как показали 
исследования, растут лучше соз
данных посадкой. Культуры дру
гих пород (сосны, ели), созданные 
посевом, неэффективны.

Культуры под пологом низкопол
нотных древостоев, созданные са
женцами, очень эффективны на 
прогалинах, в сильно разреженных 
насаждениях (с полнотой 0,2—0,3) 
или при соответствующей подго
товке древостоя. Исследования по
казали, что эффективность куль
тур можно значительно увеличить, 
если посадка производится одно
временно сеянцами и саженцами. 
В затененных местах (под крона
ми деревьев) высаживают сеянцы, 
а в наиболее освещенных местах 
(в окнах полога и на прогали
нах) — саженцы.

Надо иметь в виду, что сажен
цы долгое время (3—4 года) рос
ли при полном солнечном освеще
нии и, попав под полог (под кро
ны деревьев), не могут быстро 
приспособиться к новым условиям. 
Особенно это относится к более 
светолюбивым породам. Сеянцы 
же, особенно выращенные также 
под пологом леса или в круговом 
питомнике (Н. И. Ониськив, 1969), 
легче приспосабливаются к недо
статку света и растут довольно

Профиль 120-летнего соснового 
насаждения:

I — с 28-летними культурами дуба 
под пологом; II — без культур под 
пологом (контроль). Боярское лес

ничество (кв. 24)

хорошо (как и подрост в этих 
условиях).

Себестоимость лесных культур 
под пологом низкополнотных дре
востоев, по данным Бориспольско- 
го, Верхне-Дубечанского, Черно
быльского и Ново-Шепеличского 
лесхоззагов, а также Боярской 
ЛОС, составила в среднем 137 руб. 
(от 54 до 244 руб.). Основная до
ля затрат приходится на уход за 
почвой — от 49 до 65%. Между 
тем исследования показали, что в 
культурах под пологом уход за 
почвой чаще всего достаточно 
проводить лишь первые два года, 
а не 4—5 лет, как это требуется 
на открытых местах.

Возможность сокращения ухо
дов за почвой под пологом можно 
подтвердить примером 13-летних

Таблица  5
Приживаемость, сохранность и высота 4-летних культур дуба северного, созданных посадкой 

однолетних сеянцев под пологом леса в Богуславском лесхоззаге без подготовки почвы и в полосы
0,3 м  (контроль)

Способ подготовки почвы

Приживаемость и сохранность % Высота культур, см

Примечаниев первый 
год (1968)

на второй 
год (1969)

на чет
вертый 

год (1971)
в первый 

год
на второй 

год
на четвер
тый год

Посадка без подготовки По сравнению с конт
почвы ................................. 93 83 81 10,4 21,8 87,5 ролем культуры

Посадка в полосы 0,3 м без подготовки поч
(контроль ) ......................... 94 85 81 10,1 21,0 80,4 вы на 45% дешевле
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культур сосны под пологом 120- 
летних изреженных до полноты 
0,5 дубовых насаждений. Здесь 
уход за почвой проводился только 
два года (три и два ухода за ве
гетацию), сохранность культур со
ставила 48%, средняя высота —

3,4 м, диаметр — 4,6 см. В то же 
время у таких же культур в тех 
же условиях под тем же пологом, 
но при уходе за почвой в течение 
четырех лет (четыре, три, два и 
один уход за вегетацию) сохран
ность была 48%, высота — 3,5 м

и диаметр — 3 см (Боярская ЛОС, 
Хотовское лесничество). Хотя ле
сокультурный эффект на обоих 
участках оказался примерно оди
наковым, себестоимость культур 
на втором участке в 2,5 раза 
выше.

УДК 634.0.116(477.9)

ЛЕСНЫЕ МЕЛИОРАЦИИ КРЫМСКОГО НАГОРЬЯ 

И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

И. П. ВЕДЬ, Ю. К. ТЕЛЕШЕК {УкрНИИЛХА) w w w w w w w u w w w w w w w w w w w w w w w v w v w

i I  Широкое развитие народного 
хозяйства Крыма, особенно 

курортного строительства, требует 
значительного улучшения водо
снабжения. Особо важную роль в 
питании источников и рек горного 
Крыма играют обширные горные 
плато (нагорья или яйлы) как 
огромный естественный водопри
емник. Площадь нагорий превы
шает 30 тыс. га.

В результате бесхозяйственности 
в прошлом (беспорядочной пасть
бы скота, вырубки лесов, лесных 
пожаров) на больших площадях 
нагорья был уничтожен раститель
ный покров, что привело к ухуд
шению гидрологического режима 
этой территории. Из-за увеличе
ния поверхностного стока усили
лась эрозия почв, многие карсто
вые источники стали пересыхать, 
ухудшился водный режим горных 
рек. Сильными ветрами большое 
количество снега сносилось за пре
делы нагорья, а весной бурные по
токи талых вод бесполезно сбра
сывались в море, часто вызывая 
селевые разрушения.

В качестве наиболее радикаль
ного решения водной проблемы 
Крыма видными русскими учены
ми еще в начале нашего столетия 
была выдвинута идея восстанов
ления растительного покрова наго
рий. Предполагалось, что это обес
печит более медленное поступле
ние атмосферной влаги в подзем
ные карстовые резервуары, а так
же равномерный режим источни
ков и рек. Наиболее важная роль 
отводилась облесению нагооин. 
Однако в дореволюционной Рос
сии осуществление этой идеи было 
невозможным, хотя отдельные по
пытки в этом направлении и пред
принимались. Только в советское 
время благодаря вниманию госу
дарства к водной проблеме Крыма
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приняты конкретные меры по 
улучшению хозяйственного исполь
зования нагорий и в широких 
масштабах начаты работы по их 
облесению.

На основе разработанного 
УкрНИИЛХА комплекса мелиора
тивных мероприятий Харьковская 
экспедиция Агролеспроекта разра
ботала проекты облесения нагорий 
на территории Ялтинского, Куйбы
шевского, Алуштинского и Бело
горского лесхоззагов. В 1957—
1970 гг. по этим проектам создано 
около 3 тыс. га лесных насажде
ний. По существу, это первая серь
езная попытка облесения Крым
ских нагорий.

Основные принципы мелиорации 
нагорий были разработаны исходя 
из природно-климатических усло
вий. Поскольку эти условия срав
нительно неблагоприятны для ле
соразведения, потребовались мно
гочисленные опыты по подбору 
древесных и кустарниковых пород, 
применению комплексной механи
зации и лучшей агротехники. В за
висимости от рельефа и степени 
закарстованности территории на
горий она для проведения мелио
рации подразделялась на зону 
поверхностного питания рек (при- 
кромочные части нагорий) и зону 
подземного питания (внутренние 
бессточные части нагорий). В зоне 
поверхностного питания рек мелио
ративные мероприятия включали, 
кроме лесных насаждений, также 
гидротехнические сооружения 
(террасы, барражи, запруды). 
В зоне подземного питания источ
ников и рек проводятся лесоме
лиоративные работы и меры по 
улучшению естественных траво
стоев. В прикромочной части на
горий лесные насаждения одно
временно являются почвозащит
ными и снегозадерживающими, а

в бессточных частях нагорий — 
снегорегулирующими и водоохран
ными.

В процессе разработки и осу
ществления комплексной мелиора
ции нагорья наряду с решением 
ряда практических вопросов осо
бое внимание уделялось выяснению 
эффективности этих мелиоратив
ных мероприятий. Это особенно 
важно, поскольку даже прибли
женная количественная оценка 
гидрометеорологического эффекта 
от применяемых способов мелио
рации до сих пор не была сдела
на. В настоящее время после про
ведения комплекса водно-теплоба
лансовых, актинометрических, мик
роклиматических и других изме
рений, организованных Укр
НИИЛХА и Крымской горнолес
ной опытной станцией, появилась 
возможность сравнить гидрометео
рологический режим безлесных 
участков нагорья до и после об
лесения, а также приближенно 
оценить эффективность лесных ме
лиораций.

В основе средообразующего 
влияния лесных насаждений на 
нагорье лежит изменение радиа
ционного и теплового режимов. 
Благодаря более полному погло
щению в насаждениях солнечной 
радиации значительно повышается 
энергетическая база облесенных 
площадей. Величина приходо-рас- 
хода солнечной радиации увеличи
вается примерно на 5 ккал/см2 в 
год, что равносильно продвиже
нию на юг более чем на 200 км. 
В условиях достаточного увлажне
ния, характерного для нагорья, 
это является положительным эф
фектом лесной мелиорации, по
скольку способствует усилению 
биологических процессов. Иссле
дования показали, что гидрологи
ческая роль мелиоративных на
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саждений в большей мере прояв
ляется в холодное время года, 
когда происходит накопление ат
мосферных осадков и питание ими 
карстовых источников и рек. В этот 
период на нагорье выпадает бо
лее 60% годового количества осад
ков, причем в отдельные годы 
здесь бывают весьма обильные 
снегопады.

До облесения нагорья в усло
виях пересеченного карстового 
рельефа снег распределялся очень 
неравномерно. Скопления его об
разуются, как правило, в пониже
ниях (карстовых воронках, котло
винах, мульдах). Склоны и вер
шины местных возвышенностей, а 
также прикромочная часть нагорья, 
часто бывают лишены снежного 
покрова. Величина сносимого с 
нагорья снега, полученная по дан
ным специальных снегомерных 
съемок, составляет около 40 мм 
водного слоя, что эквивалентно 
апрельской месячной сумме осад
ков на Ай-Петринской части на
горья. После облесения режим 
снежного покрова существенно из
меняется. В возрасте 5—7 лет 
сомкнувшиеся насаждения сосны 
обыкновенной по сравнению с не- 
облесенными участками накапли
вают почти вдвое больше снега. 
На смежных безлесных участках 
снег распределяется более равно
мерно, а в прикромочной части 
сдувается значительно меньше 
снега. Под пологом лесных насаж
дений снег сохраняется в период 
зимних оттепелей, а весной в два- 
три раза уменьшается интенсив
ность его таяния, что способствует 
увеличению продолжительности 
подземного стока и, следователь
но, выравниванию режима карсто
вых источников и рек.

В процессе изучения гидрометео
рологической роли лесных насаж
дений на Крымском нагорье были 
выявлены новые их особенности, 
в частности так называемый «кон
денсационный эффект», или спо
собность задерживать и накапли
вать «горизонтальные» осадки — 
гололед, изморозь, наморось, росу 
и др. («Природа», 1968 г., № 1 и 
«Метеорология и гидрология», 
1967 г., № 4). Было установлено, 
что на открытых безлесных ме
стах горизонтальных осадков от
кладывается мало, зато в насаж
дениях их количество может быть 
довольно значительным. По дан
ным измерений, проведенных в 
1965—1966 гг., насаждения акку
мулируют около 250 мм отложе
ний гололеда, изморози, намороси 
и росы — примерно 20% годовой 
суммы осадков. На безлесных уча
стках нагорья прибавка от гори
зонтальных осадков составляла 
всего около 10 мм. Особенно боль

шой эффект этих осадков отмечен 
на опушках. Поэтому наиболее 
выгодными в гидрологическом от
ношении следует считать полосные 
насаждения, поскольку в сплош
ных массивах конденсационный 
эффект будет намного меньше.

Создаваемые на нагорье насаж* 
дения способствуют улучшению 
микроклиматических условий мест
ности. Резко уменьшается вредный 
для растений перегрев почвы днем 
и охлаждение ее ночью. Благода
ря этому суточные колебания тем
пературы под пологом насажде
ний уменьшаются почти вдвое. 
Молодые насаждения сосны обык
новенной, имеющие среднюю высо
ту всего 2 м. значительно снижают 
скорость ветра в приземном слое, 
эффективно влияя на распределе
ние снега. Как показывают иссле
дования, лесные насаждения спо
собствуют усилению турбулентного 
теплообмена с атмосферой. Этот 
эффект, видимо, сказывается на 
увеличении количества жидких 
осадков, выпадающих на нагорье, 
что также следует считать одним 
из положительных эффектов об
лесения.

Располагая некоторыми факти
ческими данными и используя со
временные расчетные методы, по
пытаемся дать количественную 
оценку составляющих водного ба
ланса Ай-Петринской части наго
рья (3,4 тыс. га) до и после лесо
мелиоративных работ.

Приходная часть водного ба
ланса (осадки) до облесения со
ставляет (по местным данным) 
1271 мм, или 43 млн. м3 воды в год 
для всей площади. Расходная 
часть водного баланса— суммар
ное испарение и сток (подземный 
и поверхностный) — распределяет

ся следующим образом: годовое
испарение — 341 мм, или 11,5 млн. 
м3 воды, а общий сток — 937 мм, 
или 31,6 млн. м3 воды в год. На 
поверхностный сток в сточной ча
сти нагорья расходуется 1,6 млн. ж3 
воды.

Под влиянием лесных насажде
ний приходная часть водного ба
ланса территории значительно уве
личивается благодаря прибавке от 
горизонтальных осадков. Так, к 
1967 г. на Ай-Петринской части 
нагорья было заложено около 
1,8 тыс. га лесных культур, причем 
около 1 тыс. га уже сомкнулись 
и в настоящее время дают указан
ную прибавку влаги. Суммарная 
величина осадков возрастает здесь 
на 2,5 млн. м3 воды, составляя для 
всей площади примерно 46 млн. м3. 
Из расходной части водного ба
ланса после облесения исключает
ся ветровой снос снега за пределы 
нагорья (1,4 млн. м3) и поверх
ностный сток, но при этом не
сколько увеличивается суммарное 
испарение. Величина подземного 
стока, полученная по замыканию 
уравнения водного баланса, со
ставляет для всей площади 
33,9 млн. м3 воды, т. е. на
4,2 млн. м3 больше, чем до обле
сения. Таким образом, уже ча
стичное облесение этой части на
горья дает ощутимую прибавку 
подземного стока, что следует счи
тать наиболее важным эффектом. 
Наряду с гидрологическими функ
циями лесные насаждения должны 
выполнять роль водорегулятора. 
Увеличение продолжительности ве
сеннего снеготаяния, устранение 
или сильное замедление поверх
ностного стока под влиянием лес
ных насаждений способствуют вы
равниванию режима источников и 
рек горного Крыма.

Изменение составляющих водного баланса Ай-Петринской яйлы 
в зависимости от лесистости

Элементы водного 
баланса

До облесения Л есистость 
30% (1 тыс. га)

Лесистость 
50% (1,7 тыс. 

г а )

Л есистость 
70% (2,4 тыс. 

га)

м м млн. л 3 м м м лн .л3 м м млн .м3 мм млн..И3

Осадки верти
кальные . . . .  

Осадки горизон
1271 43,1 1271 43,1 1271 43,1 1271 43,1

тальные . . . . 35 1,2 100 3, 4 143 4,8 186 6,3
Сдувание снега 
Суммарное испа

40 1,4 --- ---- ---

7,5

— —

рение леса . . — — 441 4,4 441 441 10,4
Суммарное испа

рение поля . . 341 11,5 341 8,1 341 5,7 341 3,5
Суммарное испа

рение террито
13,2 411рии .................... 341 11,5 375 12,5 391 13,9

Поверхностный
сток 48 1,6 ■ —

Подземный сток 877 29,8 966 34,0 1023 34,7 1046 35,5

51Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



У

Поскольку мелиоративные меро
приятия на нагорье должны но
сить комплексный характер, надо 
иметь хотя бы приближенные 
объемные показатели по отдель
ным их видам, в частности по пло
щади лесных насаждений (по оп
тимальной защитной лесистости). 
Используя современные расчетные 
методы измерений водного балан
са, сделаем расчет для трех вари
антов лесистости: 30%, 50%, 70%.

По исследованиям Ю. Л. Рау- 
нера (1968), максимальная раз
ность испарения «лес — поле» от
мечается в условиях соразмерно
сти тепла и влаги (лесостепь) и 
составляет 110 мм. В условиях 
Ай-Петри она, по-видимому, дол
жна быть меньше. Однако в на
ших расчетах мы приняли именно 
эту величину для большей уверен
ности в результатах оценки полу
чаемого по замыканию уравнения 
водного баланса, являющегося 
основным критерием при определе
нии оптимальной лесистости. 
В действительности с изменением 
лесистости должны изменяться 
как величина горизонтальных

М  нтерес, проявляемый агролесо- 
“  мелиораторами к ясеню 
обыкновенному, вполне понятен; 
энергичный рост в первые годы, 
способность выдерживать конку
ренцию более быстро растущих 
пород, значительная высота взрос
лых деревьев, удачная конструк
ция лесных полос благодаря вы
сокому очищению стволов от сучь
ев и ажурность полога. В то же 
время ясень поражается вредите
лями и болезнями, из-за чего ока
зывается недолговечным и во мно
гих районах страны его исполь
зуют ограниченно.

В Каменной степи ясень обык
новенный высаживали в лесных 
полосах с первых лет лесокуль
турных работ (1893 г.) и вводят 
в насаждения по настоящее вре
мя. В 65—70 лет почти всюду он 
отличается сильно развитой кро
ной и обильно плодоносит. Высо
та ясеня на плато в широких лес
ных полосах равна 23,2—24 м., 
диаметр на высоте груди 28— 
32 см. С уменьшением ширины по
лос в одновозрастных посадках 
высота его (как и других пород) 
уменьшается, а средний диаметр 
увеличивается. Деревья ясеня 
здесь почти не повреждены болез
нями. Деловая древесина состав
ляет 50—60% общего объема 
ствола.

Хуже растет ясень на склонах

осадков, так и величина суммар
ного испарения. Обычно за счет 
так называемого «оазисного эф
фекта» суммарное испарение с не
больших участков леса, располо
женных на обширных лесных про
странствах, возрастает. С увели
чением лесистости суммарное ис
парение леса с единицы площади 
будет уменьшаться, но одновре
менно будет снижаться и конден
сационный эффект (см. таблицу).

Из приведенных расчетных дан
ных можно видеть, что с увели
чением лесистости постепенно воз
растает подземный сток. Макси
мальное увеличение его (5,7 млн. 
.и3) соответствует лесистости 70%. 
Вероятно, такая лесистость наго
рья является максимальной как по 
эдафическим условиям, так и по 
техническим возможностям ее до
стижения искусственным путем 
(из-за сильной каменистости 
почвы).

В пользу такой лесистости мож
но привести и тот аргумент, что 
Крымское нагорье по соотношению 
тепла и влаги соответствует зоне 
южной тайги, где лесистость 70—

v w w v w w v w w v w w w w v
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80%. Однако, учитывая прибли
женность наших расчетов и необ
ходимость принимать во внима
ние также другие факторы, как 
комплексность мероприятий и ра
циональное хозяйственное исполь
зование территории, указанную 
расчетную лесистость нельзя при
менить для всей площади нагорья. 
На отдельных его частях она мо
жет быть такой или же более 
25—30%. В целом же оптималь
ная защитная лесистость нагорья 
должна составлять 50%.

При осуществлении на нагорье 
комплексных мероприятий (лес
ных, гидротехнических, лугомелио
ративных, лесохозяйственных 
и пр.) представляется возмож
ность усилить подземный сток с 
более равномерным его поступле
нием на протяжении теплого пе
риода года. Кроме того, проведе
ние лесомелиоративных, гидротех
нических и лугомелиоративных ра
бот на нагорье должно снизить 
интенсивность эрозионных процес
сов на склонах Главной гряды 
гор, что снизит стоимость этих 
мероприятий.

УДК 674.031.931.242 : 634.0.266(470.32)

со смытыми и сухими почвами. 
В возрасте 65 лет средняя высота 
его 15,8—17,6 м и диаметр 27,3—
29,2 см при полноте насаждения 
0,6—0,7. Но на пологих склонах 
с влажными почвами высота его 
в 67—70 лет была 22,3—23,1 м, 
а диаметр 28,4—29,2 см. В приба- 
лочных насаждениях существенное 
влияние на рост и состояние ясе
ня оказывает экспозиция склона. 
Наиболее благоприятны северные 
и северо-восточные берега балок.

В лесоводстве ясень нередко 
рассматривают как индикатор луч
ших условий произрастания. Это 
наблюдается и в лесных полосах. 
В лучших условиях (на северном 
и северо-восточном склоне) он за
нимает 80% верхнего яруса на
саждений; с ухудшением условий 
(на восточном склоне) его коли
чество уменьшается до 60%. На 
юго-восточном склоне ясеня в 
верхнем ярусе бывает только 
8—10%, а на южном склоне со
всем не остается этой породы.

Заметна разница и в высоте 
деревьев ясеня в разных частях 
склона. Наилучший рост его на
блюдается в нижней части склона, 
худший — в верхней. На рост и 
состояние ясеня обыкновенного 
оказывает известное влияние при
нятая при посадке схема смеше
ния пород (табл. 1).

При прочих равных условиях

52 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Таблица 1
Размеры 70-летнего ясеня 

обыкновенного при разных 
типах смешения пород 

(лесная полоса № 41)

Высо Диа
Тип смеш ения та, м метр, см

Нормальный . . . 24,0 27,5
Однокустарнико-

в ы и ..................... 25,4 35,7
Двухкустарнико

вый .....................  27,2 33,6

размеры ясеня, выросшего в на
саждении двухкустарникового ти
па, заметно превосходят размеры 
ясеня, высаженного по ильмово
подгоночному (нормальному) ти
пу.

Анализ хода роста ясеня обык
новенного показывает, что наибо
лее интенсивный рост его по вы
соте отмечается в первые 25 лет 
жизни. Затем текущий прирост 
постепенно падает, хотя к 70 го
дам он все еще составляет 25 см. 
Текущий прирост по диаметру бы
вает наиболее значительным до 
45 лет, затем снижается. Несмот
ря на высокий возраст посадок, 
прирост по объему постоянно уве
личивается, причем особенно ин
тенсивно в последние 20—25 лет. 
Текущий прирост на протяжении 
всей жизни ясеня намного превы
шает средний и даже в возрасте 
70 лет составляет 2,5—3% общего 
объема ствола (см. график).

Ясень обыкновенный успешно 
растет вместе с дубом, образуя 
устойчивые высокопродуктивные 
древостой при его участии до 
20—40%. В таких лучших 67—70- 
летних лесных полосах (№ 41 «в», 
34, 27) средняя высота ясеня
24,5—26 м, средний диаметр 2Й,2—
33,5 см. Здесь он находится в од
ном ярусе с дубом. Вместе с тем 
выращивание ясеня при подерев- 
ном смешении или при посадке в 
соседних рядах при узких между
рядьях с такими быстрорастущи
ми породами, как тополя, береза, 
клен ясенелистный, оказывается 
неударным. Таким образом, при 
правильном подборе пород и над
лежащем их размещении можно 
создавать устойчивые и достаточ
но долговечные насаждения в сте
пи из ясеня обыкновенного.

Характеристика ясеня обыкно
венного была бы неполной, если 
не сказать о его естественном 
возобновлении. Этот показатель 
крайне важен, как определяющий 
приспособляемость породы к степ
ным условиям через репродуктив
ную способность насаждений. В от
личие от многих главных пород

Центрального Черноземья ясень 
обыкновенный обладает такой спо
собностью в высокой степени. Са
мосев ясеня встречается во всех 
полосах, где он участвует в верх
нем ярусе (табл. 2).

Как видим, ясень обыкновенный 
хорошо возобновляется самосевом 
под пологом как полезащитных, 
так и прибалочных насаждений, 
независимо от ширины полосы и 
крутизны склона. Незаметно влия
ние на возобновление также и 
экспозиции склона. Не оказалось 
большой разницы в количестве 
подроста ясеня в зависимости от 
степени участия его в верхнем 
ярусе дубово-ясеневых насажде
ний с небольшой примесью липы, 
вяза и груши. Зато в насажде
ниях с участием кленов количе
ство подроста ясеня уменьшается 
с возрастанием доли клена в дре
востое.

Обычно подрост ясеня равно
мерно распределяется по всей по
лосе. Однако в местах с густым 
подлеском его количество заметно 
уменьшается. Например, на одном 
участке в прибалочной лесной по
лосе № 72, где проективное по
крытие подлеска составляет 80— 
90%, подроста ясеня насчитывает
ся 4,5 тыс. шт. на 1 га, а на дру
гом участке с проективным покры
тием подлеска 50—60% подроста 
ясеня имеется 17,5 тыс. шт. на 
1 га. Уменьшает возобновление 
ясеня травянистый покров. Здесь 
количество самосева снижается до 
2,8—5,6 тыс. шт./га, а при силь

ном задернении его нет вовсе да
же при значительном участии ясе
ня в верхнем ярусе (70%).

Из тех же данных видно, что 
под пологом лесных полос встре
чается подрост ясеня всех возра
стов — от всходов до 10 лет. Со
стояние подроста вполне благона
дежное, признаков каких-либо за
болеваний не обнаружено. В воз
расте от 2 до 5 лет высота его 
18—25 см, в возрасте от 6 до
10 лет— 120—270 см. Но обычно 
встречается и подрост более стар
шего возраста. Его высота дости
гает 4,5—5 м и более, а диаметр
2,5—4 см. Количество подроста с 
возрастом закономерно умень
шается. Однако остается значи
тельное количество молодняка ясе
ня в третьем ярусе, а также 
экземпляров ясеня старше 10 лет, 
но еще не достигших третьего 
яруса. 'Под пологом лесных полос 
ясень создает себе вполне надеж
ную смену при жизни материнско
го насаждения.

Ясень обыкновенный хорошо • 
возобновляется порослью. Эта спо
собность сохраняется долго. Пос
ле рубки 70-летних деревьев в 
лесной полосе № 72 дали поросль 
97,5% пней. На пне в среднем 
было 12 порослевин, а в некото
рых случаях до 30, причем три- 
четыре из них обычно хорошо раз
виты. Средняя высота однолетней 
поросли — от 0,8 до 1,2 м, а наи
более развитых 2—2,5 м.

Чем интенсивнее росло дерево 
до рубки, т. е. чем большим был
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Изменение приростов по массе у ясеня обыкновенного (лесная по
лоса № 41):

1 — текущий прирост; 2 — средний прирост-
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Таблица 2
Количество подроста ясеня обыкновенного в лесных полосах 

66—74-летнего возраста, тыс. шт. на 1 га

Категория № по
Ширина 

полосы (м ),
В озраст насаждений

Итогонасаждений лосы характер
склона до 1 года 2—5 лет 6—10 лет

Полезащитные 64 11 0,8 4,3 0 ,5 5,6
66а 7 4,5 15,5 — 20,0

1 4 22 — 7,5 0,5 8,0
34 43 — 10,0 1,2 11,2
406 107 0,6 20,0 0,4 21,0

Прибалочные 72а Крутой
склон

0,4 4,0 0 ,5 4,9

77,79 Пологий
склон

0,2 6,8 0,9 7,9

его диаметр, тем лучше растет и 
поросль. Порослевые насаждения 
ясеня достигают к 17 годам вы
соты 9,8 м , диаметра 8,6 см, к 
28 годам соответственно 10,3 м и 
11,2 см, к 37 годам— 14,5 м и 
18,7 см.

Состояние порослевых насажде

ний в основном хорошее, хотя в 
них значительно чаще, чем в се
менных, наблюдаются заболевания 
деревьев, особенно в худших усло
виях произрастания (где до 25% 
деревьев ясеня поражено раком). 
Значительно больше деревьев 
здесь имеют сухие ветви в кронах,

стволы относятся в основном к
III классу товарности.

Данные, характеризующие со
стояние, рост и развитие ясеня 
обыкновенного в лесных полосах 
Каменной степи, говорят о высо
кой устойчивости и производитель
ности его в посадках на плато, по 
дну балок и на пологих берегах 
северных экспозиций. Это указы
вает на возможность использова
ния его наряду с дубом в каче
стве одной из главных пород в 
лучших лесорастительных услови
ях. В лесных полосах ясень хоро
шо возобновляется самосевом, 
причем под пологом насаждений 
его самосев значительно устойчи
вее самосева дуба и переходит 
в благонадежный подрост, обес
печивающий естественную смену 
поколений. Ясень дает также на
дежную сильную поросль. Его по
бегопроизводительная способность 
сохраняется высокой до 70-летнего 
возраста, хотя порослевые насаж
дения менее продуктивны и более 
подвержены грибным заболева
ниям, чем насаждения семенного 
происхождения.

--------------- ------------------------------------------------ УДК 634.0.232.411

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 

КОРНЕВОЙ 

СИСТЕМЫ СЕЯНЦЕВ

Ц. М. ХАШ ЕС, кандидат биологических наук 
(УкрНИИЛХА)

D  отдельные суровые зимы под сеянцами древесных по- 
род промерзает почти весь корнеобитаемый слой 

почвы. Отмечается снижение температуры ниже 
—10—15°, что губительно сказывается на жизнедеятель
ности корневой системы, в первую очередь у молодых 
древесных растений. Так, в очень холодные зимы 
1953/54, 1955/56, 1959/60 гг. гибель корневой системы 
у многих пород нанесла большой ущерб лесным питом
никам. Эти потери усугублялись еще тем, что посадоч
ный материал с поврежденной корневой системой ис
пользовали для посадок. В результате культуры в боль
шинстве погибли.

Избежать излишних затрат времени и средств суще
ственно может помочь заблаговременная диагностика 
жизнеспособности корневых систем у сеянцев после 
перезимовки. Такая предварительная оценка будет по
лезной и тем, что сеянцы с частично поврежденной 
корневой системой целесообразно оставлять в питом
нике, поскольку весенняя пересадка снижает регенери
рующую способность оставшихся живых клеток.

Получение достоверных сведений о жизнеспособности 
корней в значительной мере зависит от правильно вы
бранной методики ее определения. Существующие мно
гочисленные методы определения живых и мертвых 
тканей с применением различных прижизненных кра
сителей не всегда дают удовлетворительные результаты, 
если объектом исследования являются корни.

Известно, что в нормально функционирующих клет
ках прижизненные красители (нейтральный красный, 
метиленовый синий и др.) откладываются в виде гранул 
в вакуолях, а цитоплазма и ядро клетки, как правило, 
не окрашиваются. Работами ряда исследователей по
казано, что поглощение прижизненных красителей, 
а значит, и накопление их в клетке обусловлено сорб
ционным уровнем и функциональным состоянием про
топлазмы и других органоидов клетки.

Отсутствие надежной реакции на краситель у клеток 
корней можно, вероятно, объяснить разной степенью их
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дифференциации. В данном случае имеется в виду не 
только их морфологическое, но и физиологическое со
стояние.

Известно, что большую часть корня у однолетних 
сеянцев древесных пород занимают дифференцирован
ные клетки тканей флоэмы, ксилемы, коры. У специали
зированных клеток сосудисто-воЛОкнИстыХ тканей, стен
ки клеток которых пропитаны лигнином, суберином, 
трудно рассчитывать на проникновение красителя и его 
адсорбцию, тождественную с клетками мало дифферен
цированными или меристематическими.

Кстати, надо отметить, что двух-трехслойный перн- 
цикл, расположенный между корой и флоэмой, и узкая 
полоска камбия между флоэмой и ксилемой едва за
метны среди основной ткани. В меристематических 
клетках перицикла и камбия вакуоли слабо различимы, 
тогда как одним из признаков распознавания живых и 
мертвых клеток является различная способность вакуо
лей к адсорбции красителя.

Кроме косвенных методов, рассчитанных на исполь
зование красителя, о жизнеспособности корневой систе
мы часто судят по ее внешнему виду. М. А. Соловье
вой детально разработана такая методика, широко ис
пользуемая ею в исследованиях с плодовыми. Повреж
денные ткани имеют коричневую окраску, неповрежден
ные остаются светлыми. Степень повреждения корней 
оценивают по пятибалльной системе. В зависимости от 
породы интенсивность окраски бывает разная — от свет
ло-коричневой до темно-коричневой. По данным Со
ловьевой, наибольшую опасность представляют повреж
дения клеток коры и камбия. При повреждении дре
весины и лубяной паренхимы отмечается регенерация 
корней за счет жизнеспособных клеток камбия и пе
рицикла.

Этот метод успешно используется также при диаг
ностике жизнеспособности корневых систем у древес
ных пород. Однако практически не всегда удается най
ти четкие границы повреждения отдельных тканей. 
Узкая полоска перицикла и камбия может быть едва 
заметна среди массы клеток побуревшей древесины и 
лубяной паренхимы. Между тем распознавание жизне
способности именно этих тканей представляет практи
ческий интерес, поскольку регенерационная способность 
корней в основном связана с жизнедеятельностью этой 
образовательной ткани. Таким образом, суждение 
о жизнеспособности корневой системы и в данном слу
чае в значительной мере может быть субъективным.

В последнее время привлекли к себе внимание ме
тоды определения жизнеспособности, рассчитанные . на 
выявление ферментативной активности, в первую оче
редь катализирующие окислительно-восстановительные 
процессы. Перспективным в этом отношении оказался 
метод, обнаруживающий активность дегидраз с исполь
зованием реактива 2, 3, 5 трифенилтетразолий хлори
стый. Впервые он был применен в 1942 г. немецким 
ученым Г. Лаконом для определения жизнеспособности 
семян, а затем в 1948 г.— Ф. Штраусом при изучении 
животных тканей. В последние годы этот реактив нахо
дит все более широкое применение главным образом 
при определении жизнеспособности семян и пыльцы.

Сущность взаимодействия красителя с дегидразами 
заключается в том, что в процессе дыхания дегидразы 
катализируют отщепление водорода от дыхательного 
субстрата. Хлористый тетразолий, присоединяя к себе 
водород, отщепляемый дегидразами, восстанавливается 
и образует формазан (красного или малинового цве
та). Ткани, потерявшие жизнеспособность из-за отсут
ствия активных дегидраз, катализирующих отщепле
ние водорода, не восстанавливают реактив и остаются 
неокрашенными.

Нами при использовании хлористого тетразолия по
лучена четкая дифференциация живых и мертвых тка

ней у корней однолетних сеянцев древесных пород. 
Методика их определения следующая.

Продольно разрезанный стержень корневой системы 
помещали в 0,5—0,3%-ный раствор 2, 3, 5 трифенил- 
т'етразолия хлористого на 20—30 мин при температуре 
плюс 35—40°. При таком режиме обработки живые тка
ни окрашивались в красный или малиновый цвет. Сре
ди массы дифференцированной ткани коры, лубяной 
паренхимы и древесины окрашенная полоска тканей 
камбия и перицикла очень хорошо различается. Ис
пользуя эту методику, можно получить представление 
о жизнеспособности тканей корня, корневой шейки и 
стебля по всей их длине и сделать заключение о при
годности сеянцев к посадке.

Анализ жизнеспособности корневой системы прово
дился по схеме:

Порода
Количество 

сеянцев 
в анализе

Из них с корневой системой

частично
повреж 
денной

сильно
повреж 
денной

мерт
вой

неповреж
денной

К частично поврежденным отнесены сеянцы, у ко
торых чаще всего поврежден конец корневой системы. 
Сильно поврежденными считаются сеянцы, у которых 
по всей длине корневой системы отмечены лишь остров
ки живой камбиальной ткани, а корневая шейка по-, 
вреждена частично. К третьей группе относятся сеян
цы, у которых не отмечено никакой реакции на хлори
стый тетразолий по всей длине корневой системы, что 
свидетельствует о их полной гибели.

По предложенному методу весной 1969 г. после су
ровой зимы 1968/69 г. нами совместно с отделом лес
ных культур УкрНИИЛХА было проведено массовое 
определение жизнеспособности корневых систем у мно
гих сеянцев древесных пород в некоторых питомниках 
Харьковской и Полтавской областей. Результаты ана
лиза показали, что в наибольшей мере повреждена 
корневая система у дуба обыкновенного, дуба крас
ного и ясеня обыкновенного.

Приводим характеристику поврежденности корневой 
системы сеянцев в Валковском и Дергачевском лесни
чествах Октябрьского лесхоззага Харьковской области 
(см. таблицу).

Определение жизнеспособности корневых систем 
сеянцев проведено 27—28 марта по предложенному на
ми методу с использованием 0,5%-ного 2, 3, 5 трифенил- 
тетразолия хлористого. Для проверки достоверности ла
бораторного определения сеянцы были высажены вес-

Жизнеспособность корневых систем 
и приживаемость сеянцев

Состояние корневых
%

систем, .аноО
Порода

ча
ст

ич
но

по
вр

еж


де
нн

ая

си
ль

но
по

вр
еж


де

нн
ая

м
ер

тв
ая

не
по

вр
еж


де

нн
ая

пmX
%SСи

Клен татарский . . . 20 80 70
Акация белая . . . 10 — — 90 100
Липа мелколистная — — — 100 100
Клен остролистный 30 — — 70 80
Ясень обыкновенный 50 — — 50 60
Дуб черешчатый . . 30 60 10 0
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ной на опытный участок. Учет показал высокую при
живаемость сеянцев всех пород, кроме дуба.

Аналогичные результаты получены и в производствен
ных условиях. По данным Октябрьского лесхоззага, 
приживаемость сеянцев большинства пород с частич
ными повреждениями корневой системы была относи
тельно высокой (80—90%). Исключение составляли 
сеянцы дуба обыкновенного, не прижившиеся в куль
турах. При лабораторном анализе было установлено, 
что корневая шейка у них повреждена меньше корне
вой системы. Это давало повод считать, что посадоч
ный материал можно спасти, если создать благоприят
ные условия для регенерации корневой системы. Це
лесообразнее всего оставить поврежденные сеянцы на 
доращивание .в питомниках, поскольку выкопка и пере
садка дополнительно ослабляют уже поврежденное 
растение.

С учетом данных лабораторного анализа, по нашему 
совету, в Октябрьском и Даниловском лесхоззагах

Харьковской области и в Гадячском лесхоззаге Полтав
ской области сеянцы дуба обыкновенного и красно
го были оставлены на доращивание в питомниках. 
По наблюдениям в Даниловском опытном лесхозе 
регенерация корней у сеянцев дуба обыкновенного и 
красного отмечена только во второй половине лета. 
Тем не менее благодаря доращиванию сеянцы окрепли, 
корневая система частично восстановлена. Осенью
1969 г. и весной 1970 г. такие двухлетние сеянцы были 
успешно использованы для лесных культур.

Таким образом, использованный нами тетразольный 
метод определения жизнеспособности корневых систем 
существенно помогает в ранней диагностике доброкаче
ственности корневой системы у сеянцев древесных по
род, особенно у дуба обыкновенного и красного. Пе
риодичность в плодоношении дуба вызывает острую 
необходимость бережно относиться к уже выращенно
му посадочному материалу. В случае повреждения кор
невой системы сеянцев дуба целесообразно оставлять их 
в питомниках на доращивание.

КРИТИКА •  БИБЛИОГРАФИЯ •  КРИТИКА

КНИГА 0  ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ

Вышла в свет книга, посвященная продуктивности 
лесов 1 и II групп центральных районов РС Ф С Р1. 
В ней подробно проанализировано состояние лесного 
фонда, его динамика за длительный период по ряду 
среднелесных и малолесных областей республики, 
рассмотрены системы мероприятий по повышению 
продуктивности леса. Авторы осветили вопросы раз
мещения древесных пород в соответствии с их био
логическими свойствами и лесорастительными осо
бенностями, реконструкции малоценных насаждений, 
осушения заболоченных площадей, сохранения под
роста и др., показали, как целенаправленными ме
рами возможно повысить запас и прирост лесов. 
Каждое из намечаемых мероприятий рассматривает
ся с лесоводственной и экономической позиций, при
чем учитывается как положительное, так и отрица
тельное их влияние.

Немалое место в книге занимают вопросы лесо
устройства при обосновании методов и объемов по
вышения продуктивности насаждений;- даются реко
мендации по совершенствованию лесоустроительного 
проектирования в условиях интенсивного лесного 
хозяйства.

Показателями продуктивности леса, по мнению 
авторов, являются валовой запас, средний и текущий 
прирост древесины, причем рассматриваются они как 
в количественном, так и в качественном отношениях 
(качественная цифра запаса древесины и ее приро

1 В. А. Бугаев, В. Д. Новосельцев. «Продуктив
ность лесов первой и второй групп» (изд-во «Леснад 
промышленность», М., 1971 г.).

ста, себестоимость их). Применяется методика опре
деления валовой продуктивности леса, предложенная 
проф. П. В. Васильевым и проверенная Т. А. Кули
ковой и другими авторами. Рост продуктивности 
леса рассматривается в связи с лесопользованием 
в перспективе. Это, хотя уже и было ранее отражено 
в печати (1967, 1968), тем не менее заслуживает 
дальнейшего освещения. Заключительный раздел кни
ги посвящен долгосрочному прогнозу. При проекти
ровании роста повышения продуктивности леса учи
тывается: распределение площадей леса по породам, 
повышение полноты насаждений, их возрастная 
структура и другие факторы.

К сожалению, в книге не нашел отражения ряд 
практически важных вопросов, например улучшение 
лесосеменного и лесопитомнического дела, хотя от 
качества семян, сеянцев или саженцев зависит про
дуктивность лесов. В настоящее время в секторе 
экономики лесного ЦЭНИИ при Госплане РСФСР 
применяются для решения аналогичных вопросов 
балансовые расчеты и экономико-математические ме
тоды с использованием ЭВМ.

Рецензируемая книга изложена доходчиво, читает
ся с интересом. Удачно подобраны немногочисленные 
иллюстрации.

Несмотря на небольшой объем, книга является по
лезным пособием для работников лесхозов и лесо
устроительных предприятий при проектировании ме
роприятий по повышению продуктивности лесов.

А. М. ПРАВДИН кандидат экономических |;аук 
(ЦЭНИИ при Госплане РСФСР)
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Ш РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

УДК 634.0.383.7 : 634.0.43

Новое орудие для прокладки противопожарных полос
Н. П. ВАЛДАЙСКИЙ, Ю. М. КОДЯНОВ,
А. Н. ЧУКИЧЕВ (ЛенНИИЛХ)

U  борьбе с лесными пожарами большое зна
чение имеет предварительное проведение 

профилактических мероприятий, особенно 
таких, как прокладка защитных минерализо
ванных полос. В настоящее время проклад
ку новых полос, а также подновление старых 
проводят различными почвообрабатывающи
ми орудиями (плугами, культиваторами, боро
нами и т. п.), плужными мелиоративными ка
навокопателями и бульдозерами. Однако 
ширина минерализованных полос во всех слу
чаях получается разной и в среднем состав
ляет за один проход машин не более 3 ж, что 
не всегда можно признать эффективным при 
локализации низового лесного пожара. П о
этому в практике работ по охране лесов от 
пожаров иногда приходится осуществлять 
параллельную прокладку дополнительных по
лос с целью уширения минерализованной по
лосы, что экономически невыгодно.

Специальные исследования А енН ИИ АХа 
позволили установить, что оптимальная ши
рина минерализованной защитной противо
пожарной полосы в наиболее горимых боро
вых типах леса в зависимости от лесорасти
тельных условий составляет от 3 до 6 ж. Для 
максимального снижения затрат на устрой
ство широких минерализованных противопо
жарных полос и повышения надежности дей
ствия их в А енН И И ЛХ е создан навесной по- 
лосопрокладыватель фрезерного типа марки 
ПФ-1 (рис. 1). В конструктивном исполнении 
он представляет собой самостоятельное ору
дие, навешиваемое на заднюю гидронавеску 
трактора, и приводится в действие от вала от
бора мощности его через карданный вал.

Полосопрокладыватель ПФ-1 состоит из 
следующих основных узлов (рис. 2): корпуса
1, карданного вала привода 2, раздаточного 
редуктора 3, передаточного механизма 4, 
двух предохранительных муфт 5, двух ф ре

зерных головок с режущими ножами 6, опор
ного катка 7, прицепного устройства 8 и за
щитного кожуха 9.

Карданный вал привода является переда
точным органом между валом отбора мощно
сти трактора и приемным валом раздаточного 
редуктора. Редуктор шестереночного типа с 
передаточным числом, равным 1, обеспечива
ет разделение подводимой мощности от трак
тора к ведомым валам обеих фрезерных го
ловок и необходимое' направление их враще
ния.

Передаточный механизм — это две цепные 
передачи, оканчивающиеся выходными вала
ми, на каждом из которых установлены дис
ковые предохранительные муфты фрикцион
ного типа. Они служат для предотвращения 
поломок деталей полосопрокладывателя, ко
гда возрастает сопротивление рабочему ор
гану при встрече его с препятствием в почве. 
Предварительно муфты регулируются на пе
редачу ими заранее выбранной величины, ко
торая составляет 60 кгм крутящего момента. 
Специальными исследованиями были опреде
лены параметры рабочего органа полосопро
кладывателя, исходя из активного привода и 
использования принципа поперечного фрезе
рования почвы ножами. С учетом того, что в 
лесных условиях почва содержит множество 
мелких и крупных корней, камней, и погре
бенной древесины, а на поверхности ее — ва- 
лежа, было изучено взаимодействие ножа в 
плоскости вращения и препятствия. При этом 
выяснилось, что корни диаметром до 1 см и 
одиночные камни весом до 1 кг практически 
не влияют на действие рабочего органа и ка
чество прокладки борозды.

Особые требования предъявлялись к каче
ству прокладываемой противопожарной поло
сы — отсутствие огрехов т. е. к непрерывно
сти минерализованной борозды. Было уста
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новлено, что фрезерный тип рабочего органа 
(активного действия) в отличие от рабочего 
органа плужного типа (пассивного действия) 
в лесных условиях создает непрерывную ми
нерализованную полосу, хорошо перерезает 
встречаемые в почве корни, исключает зава
лы пласта назад в борозду, меньше подвер
жен забиванию растительными остатками.

Рабочий орган полосопрокладывателя ПФ-1 
представляет собой две фрезерные головки, 
установленные на концах выходных валов 
предохранительных муфт. Фрезерные голов
ки расположены в одной вертикальной плос
кости, перпендикулярной направлению их 
перемещения. Каждая головка снабжена че
тырьмя шарнирно подвешенными режущими 
ножами; такая подвеска дает возможность 
свободно преодолевать препятствия при по
ступательном движении полосопрокладыва
теля. Во время работы ножи под действием 
центробежных сил принимают радиальное 
положение и фрезерные головки, вращаясь в 
разных направлениях, вырезают и выбрасы
вают грунт из борозды в обе стороны. При 
этом все реактивные боковые силы, возни
кающие при поперечном фрезеровании поч
вы обеими головками, взаимно уравновеши
ваются и явления «бокового сдвига» агрегата 
не наблюдается.

Конструкция режущих ножей обеспечивает 
выброс вырезанного грунта из борозды не 
строго перпендикулярно к ее оси, а под уг
лом до 45° (рис. 3). Поэтому при наезде на 
непреодолимое препятствие, когда образуют
ся огрехи на защитной полосе, последние по
крываются выбрасываемым грунтом при даль
нейшем движении всего агрегата.

Навесной полосопрокладыватель ПФ-1 во 
время работы опирается на почву опорным 
катком в виде пустотелого барабана с ши

Рис. I. Общий вид полосопроклады
вателя ПФ-1

пами. Положение катка по 
высоте относительно корпуса 
полосопрокладывателя может 
изменяться на определенные 
величины, соответствующие 
размерам заглубления рабочих 
органов в почву. В пределах 
этих ступеней заглубления бо
лее мелкая регулировка осу
ществляется с помощью изме
нения длины центральной тя
ги гидронавески трактора. Для 
агрегатирования с трактором 

на полосопрокладывателе имеется специаль
ное навесное устройство, представляющее 
собой треугольник навески, точки присоеди
нения которой унифицированы с присоеди
нительными элементами гидронавески трак
торов. Защитный кожух ограничивает и из
меняет разброс вырезанного ножами грунта 
из борозды в стороны путем регулирования 
траектории его полета.

Полосопрокладыватель ПФ-1 предусмотрен 
в существующей системе машин для комп
лексной механизации лесохозяйственного
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направление движения 
^  агрегата

Трактор

16- 18 м

я-9  м

Опасная
зона

Зона выб
роса грунта.

Рис. 3. Схема разброса грунта орудием

производства и предназначается для проклад
ки широких минерализованных противопо
жарных полос различного назначения ца пес
чаных, супесчаных и легкосуглинистых поч
вах. С помощью его могут быть проложены 
не только новые защитные полосы или под
новлены старые, но и созданы заградитель
ные полосы при непосредственном тушении 
лесного пожара. Они могут быть использова
ны и как опорные полосы для пуска встреч
ного огня или проведения отжига.

Краткая техническая харак
теристика ПФ-1. Тип ору
дия — навесной, фрезерный.
Агрегатируется с тракторами 
класса 3 т и выше (ЛХТ-55,
ДТ-75, Т-74, Т-4 и др.), обору
дованными задними гидрона
весками и валами отбора мощ
ности. Рабочие скорости пе
редвижения — 1,5 — 3,5 км/ч.
Мощность, потребляемая ору
дием — 40 — 45 л. с. Тяговое со
противление при работе —

450 кг. Размеры прокладываемой борозды: 
глубина — до 20 см, ширина — не менее 
100 см. Общая ширина получаемой защитной 
полосы (борозда и выброшенный по обе сто
роны от нее грунт) — 7—10 м. Эксплуата
ционный вес — 500 кг. Габаритные размеры 
(без трактора): длина — 1500 мм, ширина — 
1900 мм, высота — 1400 мм.

Опытный образец полосопрокладывателя в 
1970 г. проходил государственные испытания 
на Загорской лесной машиноиспытательной 
станции. Испытывался он и на территории 
лесхозов Ленинградской области. За  это вре
мя было проложено в пожароопасных типах 
леса 100 км минерализованных полос (рис. 4) 
с глубиной борозды от 14 до 22 см при ши
рине 116—118 см. Грунт, выброшенный из 
борозды, распределялся по обе стороны от ее 
краев в следующем количестве:

а) 75 — 80% от всего объема — на расстоя
нии 4 — 5 м;

б) 20 — 25% — на расстоянии от 5 до 8 м. 
График зависимости количественного рас
пределения грунта от расстояния выброса 
приведен на рис. 5.

При испытаниях были установлены следу
ющие технико-эксплуатационные показатели:

1) показатель технологического обслужи
вания — 1;

2) коэффициент технического обслужива
ния — 0,94;

3) коэффициент эксплуатационной надеж
ности — 1;

4) коэффициент надежности технологиче
ского процесса — 1;
- 5) общий коэффициент использования ра
бочего времени смены — 0,72;

6) производительность за 1 ч чистого вре
мени — 2,34 км.

Производительность труда при использо-

Рис. 4. ПФ-1 на прокладке минерали 
зованных противопожарных полос
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ВОДОСЛИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Е. С. АРЦЫБАШ ЕВ, Л. Б. КАЛИНИН 
(ЛенНИИЛХ); И. А. ТРУНОВ, М. О. ГУМБА

(ВНИИСХСПГА)

кг

Рис. 5. График зависимости количественного распреде
ления грунта, выброшенного рабочими органами полосо
прокладывателя из борозды при работе на супесчаной 

почве

вании полосопрокладывателя ПФ-1, по дан
ным МИ С, повышается по сравнению с суще
ствующим способом прокладки полос в 
5,7 раза. Годовой экономический эфф ект от 
применения одного полосопрокладывателя 
при агрегатировании его с трактором АХТ-55 
составил 4200 руб. По результатам государ
ственных испытаний ПФ-1 рекомендован к 
серийному производству. Первая партия его 
должна быть выпущена Вырицким опытно
механическим заводом Л енН И И Л Х а уже в 
этом году.

ХРОНИКА

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Указом Президиума Верховного Совета Туркменской 
ССР установлено почетное звание «Заслуженный лесо
вод Туркменской ССР».

Это почетное звание будет присваиваться высоко
квалифицированным специалистам, рабочим и служа
щим лесхозов, заповедников, лесопитомников и цент
рального аппарата Государственного комитета лесного 
хозяйства Совета Министров Туркменской ССР, без
упречно проработавшим в лесном хозяйстве непрерыв
но не менее 15 лет и имеющим большие заслуги в 
развитии лесного хозяйства республики, а также при
нимающим активное участие в общественной жизни.

S р  ыстрый рост количества вертолетов в авиалесо- 
5 охране обусловлен рядом очевидных преимуществ
< их перед самолетами в отношении доставки людей и 
р грузов к лесным пожарам и вывозки их обратно,
< а также предъявляемыми требованиями к местам ба- 
? зирования вертолетов.
s В настоящее время более половины (55%) общего
> числа пожаров, а по площади 95% ликвидируется с при- 
С менением авиации, причем наиболее успешно осущест- 
5 вляется борьба в оперативных отделениях, использую-
< щих вертолеты. Сейчас в авиалесоохране наряду с
> вертолетами МИ-1, МИ-2, МИ-4 применяются вертолеты
< КА-26 и МИ-8, которые выгодно отличаются своей
> маневренностью или грузоподъемностью. Широкое ис- 
5 пользование вертолетов на охране лесов от пожаров 
S носит, однако, односторонний характер. Все они в 
с основном применяются на патрулировании, перевозке
> людей и грузов в район пожара и обратно. До сих пор 
с ни один тип вертолета не имел достаточно надежного 
S лесопожарного оборудования, обеспечивающего успеш-
< ное тушение лесного пожара непосредственно с воз- 
? духа.
S Попытки создать такое оборудование на вертолетах 
5 МИ-4 и МИ-6 пока еще не увенчались успехом. Рабо-
< ты по созданию заградительных полос на открытых пло- 
5 щадях, а также в молодняках и в средневозрастных 
S насаждениях не вышли из стадии опытных и были пре-
> кращены в связи с малой эффективностью локализации
< пожаров.
> За рубежом (преимущественно в Канаде и США)
< тушение лесных пожаров осуществляется с вертолетов
> путем вылива огнегасящей жидкости на кромку пожа-
< ров из емкостей (типа бочки), перевозимых на внешней 
> подвеске (Boeing Mag, 1970, 40, № 7, 3—5). Таким ле-
< сопожарным оборудованием снабжены в указанных 
5 странах почти все типы вертолетов, применяемых в 
с авиалесоохране.
> Аналогичное оборудование к вертолету КА-26 разра- 
с ботано и в нашей стране по техническим требованиям 
S ЛенНИИЛХа, ВНИИСХСПГА и Центральной авиабазы.
< Оно включает в себя: бак для воды; подвесную систе- 
)  му бака; тросоруб для аварийного отделения подвес-
< ной системы с баком и амортизатор для закрепления
> рамы бака в походном положении.
< Бак для воды (рис. 1) представляет собой емкость, 
$ изготовленную из стеклопластика. В нижней части ба-
< ка расположен кронштейн, к которому крепится фал
> с карабином. Другой конец фала заканчивается пет- 
с лей для зацепления крюка электролебедки. В верхней
> части бака имеются четыре сливных отверстия, которые
< могут закрываться специальными заглушками. Объем
> воды в баке до отверстий составляет 320 .л, а с заглу- 
с шенными отверстиями — 420 л. Высота бака 1 м, вес 
S 23,6 кг.
с В походном положении бак подвешивается на четырех
S кронштейнах на правом борту грузопассажирской каби- 
с ны вертолета и закрепляется на четырех болтах
> (рис. 2). Рама бака притягивается к кабине амортиза-
< ционным шнуром. Подвесная система (внешняя под-
2 веска) снимается и укладывается в специальный чехол
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К ВЕРТОЛЕТУ КА-26 ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

из капроновой ткани. Внешняя подвеска включает в 
себя два капроновых фала с карабинами, распорки и 
подвесную балку с тросорубом. Капроновые фалы 
одним концом закрепляются на раме бака, другим — 
на подвесной балке, которая крепится внутри централь
ного отсека фюзеляжа в его верхней части, под потол
ком. На подвесной балке установлен тросоруб, кото
рый в аварийной ситуации включается пилотами и 
мгновенно отделяет подвесную систему, при этом одно
временно рубятся фалы и трос электролебедки.

Выливное устройство к вертолету КА-26 является 
легкосъемным и предназначается для забора воды из 
открытого водоема, перевозки ее в баке в заданный 
район с отцеплением бака на земле или вылива воды 
на кромку пожара. Кроме того, бак может быть ис
пользован как контейнер для перевозки различных гру
зов в район пожара к местам, где затруднена посадка 
вертолета.

Забор воды осуществляется следующим образом. 
После зависания вертолета над водоемом включается 
электролебедка на уборку троса, который при этом 
натягивается, бак поворачивается на шарнирах и за
нимает наклонное положение. При снижении вертолета 
бак опускается и набирает воду. Электролебедка вклю
чается на выпуск троса и он провисает, а бак повора
чивается на шарнирах днищем вниз и поднимается с 
водой при вертикальном подъеме вертолета. Для выли
ва воды электролебедка снова включается на уборку 
троса, который наклоняет бак, поворачивая его (рис. 3). 
Управление выпуском и подтягиванием троса электро
лебедки осуществляется из пилотской кабины летчиком- 
наблюдателем.,

В 1971 г. водосливное оборудование было испытано 
в заводских условиях для определения его надежности, 
работоспособности и соответствия характеристик задан
ным техническим и технологическим показателям. Испы
тания прошли успешно и после устранения некоторых 
конструктивных недостатков было принято решение
о проведении специальных лётных испытаний в усло
виях, имитирующих обстановку лесных пожаров, на 
территории Крымского лесхоза Краснодарского управ
ления лесного хозяйства.

В результате испытаний было установлено, что 
забор воды может осуществляться только в режиме 
висения; время всей операции колеблется от 7 до
12 сек; слив воды можно производить и на режиме 
висения и на скорости полета 30—60 км/ч. При даль
нейшем увеличении скорости в момент слива наблю
дается сильное дробление массы воды, что в свою оче
редь приводит к большим потерям ее на испарение в 
воздухе. Время одного вылива не превышает 4—6 сек.

Эффективно смоченная полоса (от 1,5 до 6 л/м2) при 
работе вертолета над открытым местом (вырубкой) за 
один слив достигала длины 25—40 м при ширине 
5—7 м.

Длина эффективно смоченной полосы в условиях 
сброса воды на лес составила в среднем 30 м при до
зировках 1,7 л/м2 под кронами деревьев и '6,1 л/м2 
в промежутках между кронами спелого соснового на
саждения полнотой 0,5—0,6.

При выполнении операций по перевозке бака с во
дой на внешней подвеске в район условного пожара 
с отцеплением бака на земле было установлено, что 
бак транспортируется на внешней подвеске устойчиво

Рис. 2. Водосливное устройство вер
толета КА-26 в транспортном поло

жении
Рис. 1. Емкость (бак) водосливного 

устройства к вертолету КА-26
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МОТОПОМПА ПМП-Л

Е. Н. Ш АХОВ, В. А. КРЫ МОВ (ВНИИЛМ) kA/WW\Aft/W\AAA/WWWW\^AAAA/\AA/\AAA/\flA/WWVAA/WWWWWWW'AA/WWWWV\

\ \  алогабаритная лесная мо- 
тономпа ПМП-Л конструк

ции ВНИИЛМа, предназначен
ная для тушения лесных пожа
ров и полива питомников, вы
пускается серийно с 1968 г. 
(«Лесное хозяйство», 1967, 
№  3). Легкость мотопомпы, про
стота конструкции, безотказ
ность пуска в действие из-за 
оригинального способа заполне
ния водой водозаборной систе
мы, оптимальность параметров 
по производительности и разви
ваемому давлению снискали ей 
положительную оценку среди 
работников производства. Но на
ряду с этим эксплуатация мото
помпы в производственных ус
ловиях выявила существенный 
недостаток, состоящий в том,

что гибкий вал привода осево
го насоса в результате беспре
рывной работы при больших 
оборотах сравнительно быстро 
выходит из строя и требует за 
мены.

Для устранения указанного 
недостатка во ВНИИЛМ е был 
разработан дополнительный ме
ханизм, который позволяет от
ключать гибкий вал привода 
осевого насоса от вала центро
бежного насоса после пуска мо
топомпы в действие. Это усо
вершенствование в сотни раз 
повышает долговечность гибко
го вала и деталей осевого насо
са и делает конструкцию мото
помпы более надежной в экс
плуатации.

Механизм отключения гибко

го вала размещ ается в патруб
ке водозаборного рукава, при
соединяемого гайкой к корпусу 
центробежного насоса, и устроен 
следующим образом. В патруб
ке водозаборного рукава 1 с по
мощью стопорных винтов 2 
установлен специальный под
шипник 3, в котором помещен 
вал 4, соединенный штифтом 5 
с наконечником гибкого вала 6 . 
На валу штифтами закреплены 
ведомая кулачковая полумуф- 
та 7 и упорная шайба 8 . Между 
упорной шайбой и подшипни
ком на валу находится пружи
на 9, работающая на сжатие и 
стремящ аяся сместить вал в 
осевом направлении в сторону 
центробежного насоса мотопом
пы. Передний конец вала 4 вхо

на скорости до 100 км/ч, при этом вся подвесная си
стема нескольку отклоняется в направлении, обратном 
движению вертолета. Резких колебаний и закручивания 
внешней подвески не наблюдается. В районе условной 
кромки пожара вертолет снижается, на режиме висения 
бак с водой устанавливают на ровной площадке и от
цепляют от подвески. Транспортировка свободной внеш
ней подвески с небольшим грузом на скорости полета 
вертолета около 100 км/ч проходила удовлетворительно.

Заводские и лётные испытания вертолета КА-26, обо
рудованного устройством для забора, перевозки и выли- 
ва воды, прошли успешно. Такой вертолет с устройст
вом может быть рекомендован к прохождению широ
ких эксплуатационных испытаний в производственных 
условиях на тушении лесных низовых пожаров в на
чальной стадии их возникновения, доставки воды ра
бочим, занятым на тушении, для сдерживания огня на 
особо опасных участках, а также для перевозки раз
личного лесопожарного оборудования в наиболее труд
нодоступные места.

^^А^^^ЛЛАЛЛААЛЛАЛ/\/\ААЛЛЛАЛАЛААЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛАЛА/\АЛЛЛАЛЛАЛЛЛЛАЛАЛАААЛАААЛАААЛААЛлЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛАЛЛ/ УДК 634.0.432.31

Рис. 3. Слив воды из емкости (бака) на режиме 
висения вертолета
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дит в центровое отверстие ве
дущей кулачковой полумуф- 
ты 10, закрепленной на валу 
центробежного насоса, которая 
служит валу вторым скользя
щим подшипником. Зазор меж 
ду концом вала центробежного 
насоса и концом вала 4 позво
ляет последнему под действием 
пружины 9 смещаться вперед, 
в результате чего кулачковые 
полумуфты 7 и 10 входят в за 
цепление. При этом крутящий 
момент от вала центробежного 
насоса передается осевому на
сосу, которым производится не
обходимое для пуска мотопомпы 
заполнение водой водозаборно
го рукава и корпуса центробеж
ного насоса. После того, как 
центробежный насос захватит 
воду из водозаборного рукава 
и начнет подавать ее в нагне
тательный рукав, гибкий вал и 
осевой насос отключаются. Это 
достигается путем смещения 
вала 4  назад под давлением 
вилки 11 на упорную шайбу 8 , 
в результате чего ведомая ку
лачковая полумуфта 7 выходит 
из зацепления с ведущей ку
лачковой полумуфтой 10.

Вилка 11 жестко закреплена 
на валике 12 , помещенном в 
подшипниках 13, установленных 
в патрубке 1. Один конец вали
ка 12 через сальник выведен 
наружу и на нем закреплен 
рычаг 14', посредством которого 
происходит включение и выклю
чение кулачковой муфты. Пе
ред пуском мотопомпы в дей
ствие рычаг 14 нужно повер
нуть до упора по часовой стрел
ке. Тогда под действием пружи

ны 9  кулачковая муфта войдет 
в зацепление, и крутящий мо
мент от вала центробежного на
соса будет передаваться осево
му насосу, установленному на 
конце водозаборного рукава. 
После того как вода начнет по
ступать в нагнетательный ру
кав, рычаг 14 нужно повернуть 
в противоположную сторону до 
уцора и зафиксировать его в 
этом положении специальной за
щелкой. Мотопомпа при этом 
будет продолжать нормально 
работать при выключенном 
осевом насосе за счет всасы
вания воды крыльчаткой цен
тробежного насоса. При этом 
режиме работы мотопомпы 
должна обеспечиваться требуе
мая герметизация всасывающей 
системы путем присоединения 
к мотопомпе водозаборного ру
кава с помощью резиновой про
кладки 15.

В 1970 г. механизм отклю
чения гибкого вала был уста
новлен на серийно .выпускаемой

мотопомпе ПМП-Л и успешно 
прошел ведомственные испыта
ния. Загорская лесная МИС в 
1971 г. провела государствен
ные испытания этого механиз
ма. Убедившись в безотказно
сти его действия и в том, что 
его установка не нарушает ре
жимов работы мотопомпы, а, 
наоборот, даже несколько улуч
шает ее рабочие параметры 
(производительность и давле
ние), пришли к заключению о 
целесообразности серийного про
изводства мотопомпы ПМП-Л с 
механизмом отключения гибко
го вала. Техническим Советом 
Гослесхоза СССР принято ре
шение о выпуске усовершенст
вованных мотопомп ПМП-Л, а 
такж е о выпуске по заявке 
предприятий МЛХ РС Ф С Р пар
тии водозаборных рукавов к 
ПМП-Л с механизмом отключе
ния гибкого вала для комплек
тации мотопомп, уже имеющих
ся в лесхозах и на базах авиа
ционной охраны лесов.

ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ

ЛИСИНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ НА 1 9 7 2 /7 3  УЧЕБНЫЙ ГОД

Лисинский лесхоз-техникум готовит техников-лесо- 
водов для работы в лесном хозяйстве, лесоустрой
стве и базах авиационной охраны лесов (в качестве 
летчиков-наблюдателей).

Лица с законченным восьмилетним образованием 
принимаются на 1-й курс — срок обучения 3 года
6 месяцев, а со средним образованием — на 
2 -й курс — срок обучения 2 года 6 месяцев.

С 15 июля при техникуме открываются двухне
дельные подготовительные курсы для абитуриентов 
с восьмилетним образованием.

Прием заявлений до 1 августа для лиц, окончив
ших 8 классов, и до 15 августа для лиц со средним 
образованием. Правила приема общие для всех тех
никумов.

Всем принятым предоставляется общежитие и 
стипендия на общих основаниях.

При техникуме имеется заочное отделение.
З а  справками обращаться по адресу: п/о Лисино 

Тосненского района Ленинградской области.

Дирекция
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Л Е С  1 /L О Х О Т А

УДК 639.111.16 : 634 : О

Некоторые закономерности 
распределения 
лосей в лесах

А. М. ВИГИЛЕВ, Г. И. ИВАНОВА, О. В. ЛЮБЧЕНКО,
Ю. М. РО М А Н О В  [Лаборатория лесного охотоведения 
ВНИИЛМа)

Д  реал лосей в нашей стране охватывает 
лесотундру, лесную зону, лесостепь и 

степь, а также частично и полупустыню. 
И везде местами обитания этих животных яв
ляются лесные угодья. Распространение лосей 
в них очень неравномерно и зависит от гео
графического месторасположения, времени 
года и, наконец, от наличия кормов.

В кормовом рационе лосей летом значи
тельную роль играют травянистые растения, 
зимой они поедают исключительно побеги 
и кору молодых деревьев и кустарников. Тем 
самым лоси сильно повреждают отдельные 
деревья, а порой и целые участки насажде
ний. Такие древесные породы, как сосна, оси
на, а в южных районах — дуб, занимают одно 
из ведущих мест в зимнем питании лосей. 
Из-за повреждений молодняков животными 
наносится существенный ущерб лесному хо
зяйству. И чем выше плотность лосей 1 в кор
мовых угодьях, тем значительнее поврежде
ния, наносимые ими молоднякам.

В комплексном освоении природных ресур
сов проблема «лес и лоси» занимает важное 
место, а знание зимнего распределения по
головья лосей по угодьям имеет большое зна
чение для ведения охотничьего и лесного хо
зяйства. Конкретные данные по этим вопро
сам получены нами при обследовании пяти

1 Плотность лосей— это численность их на 1000 га.

лесхозов в лесной зоне (Белоруссия) и один
надцати в лесостепной. В обследованных 
районах Белоруссии плотность лосей зимой 
составляла от 4 до 11 голов на 1000 га лес
ной площади.

Выделяется несколько категорий насажде
ний, в которых плотность животных выше, 
чем средняя для данного района. Прежде 
всего это сосняки до 20-летнего возраста по 
суходолу. В них плотность составляет от 8 до 
20 голов — это в 2 — 3 раза больше средних 
показателей. В сосняках-зеленомошниках
1 класса (а также II) возраста она уже не в
2 — 3, а в 5 раз больше, чем в среднем по рай
ону' обследования. В сосняках старшего воз
раста этого не наблюдается. К основным 
местам обитаний лосей зимой относятся 
и заболоченные низкобонитетные сосняки. 
В них плотность животных также в 2 — 2,5 ра
за больше, чем в среднем по району обсле
дования. В заболоченных сосняках разного 
возраста она более или менее одинакова.

Интересна особенность расселения лосей в 
сосняках I класса возраста по суходолу и за
болоченных. Чем меньше их в общем соста
ве насаждений, тем выше в них плотность 
лосей. Например, если молодняки сосны по 
суходолу I класса возраста составляют 8% 
всех насаждений, в них наблюдается макси
мальное количество животных на единицу 
площади (средняя плотность в 3,5 раза выше
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средней), если 36 — 44% — минимальное. Ана
логичная картина в заболоченных сосняках.

Прослеживается другая закономерность: 
чем больше (меньше) сосняков по суходолу
I класса возраста, тем больше (меньше) ло
сей в лиственных насаждениях. Примерно то 
же самое происходит и в заболоченных сос
няках.

Что касается лиственных молодняков I и
II классов возраста и сосняков тех же клас
сов возраста по суходолу, то для них харак
терны средние показатели плотности лосей. 
Однако в осинниках плотность животных в
2,5 раза больше.

Наконец, есть такие угодья, куда лоси за
ходят зимой очень редко. Это — суходольные 
сосняки старше 40 лет. Там плотность лосей 
в 2 — 3 раза меньше средней. Всегда мало ло
сей в старых ельниках и ольшаниках. В ель
никах плотность составляет 0,8—1,7, а в оль
шаниках — 1,3 —2,9 головы. В лиственных 
жердняках она также невысока — около 
двух-трех голов. На сенокосах, прогалинах и 
необлесившихся лесосеках плотность — от 0,6 
до 2,8 лося.

Теперь проследим разницу в расселении 
лосей разного возраста по лесным угодьям. 
Критерием этого может служить соотноше
ние числа взрослых и молодых особей.

Наблюдения показывают, что поголовье ло
сей состоит обычно из 13 — 20% молодых и 
87 — 80% взрослых, т. е. молодняк составляет 
15 — 25% от числа взрослых.

В сосновых суходольных насаждениях
I класса возраста молодняк составляет 12 — 
19% от числа взрослых животных, т. е. доля 
его среди лосей, обитающих зимой в этих 
насаждениях, близка к норме. В сосняках
II класса возраста она выше — лосят здесь 
насчитывается обычно 28 — 43% от числа 
взрослых. Другими словами, поголовье лосей, 
населяющих такие насаждения, может почти 
целиком состоять из лосих с лосятами.

При сопоставлении возрастного состава ло
сей в разных типах сосновых лесов проявля
ются свои закономерности. Оказывается, что 
сосняки I класса возраста вересковые и бело- 
мошниковые заселяются лосятами гораздо 
охотнее, чем насаждения сосны того же воз
раста на свежих дренированных почвах, где 
взрослые животные составляют 95%, а моло
дые 5%- В вересковых же и беломошниковых 
мы находили 23% лосят, т. е. выше среднего 
количества.

Заболоченные сосновые насаждения I клас
са возраста лосята заселяют неравномерно. 
В местах, где сфагновые и багульниковые сос
няки чередуются с суходольными насажде
ниями на более возвышенных местах, нами

обнаружено до 21% молодых лосей и 79% 
старшего возраста. Там, где такие насажде
ния произрастают сплошными массивами, ло
сят встречается мало — 5%.

В заболоченных сосняках II класса возрас
та молодые лоси не составляют и десятой 
части количества взрослых особей. В лист
венных насаждениях I —II классов возраста 
поголовье лосят ниже средней величины на 
2,2 —4,4%. В этих же насаждениях, но с пре
обладанием ольхи, и в ельниках I класса воз
раста они нами не обнаружены. Мало моло
дых лосей и в приспевающих и спелых сосня
ках по болоту.

На не покрытых лесом площадях (болота, 
необлесившиеся лесосеки, прогалины, луга и 
сенокосы) зимой молодые лоси не встреча
ются.

Чем же обусловлено, что соотношение мо
лодых лосей и взрослых животных в разных 
типах насаждений разное. Это можно объяс
нить тем, что глубина снежного покрова в 
них неодинакова. Молодым лосям трудно пе
редвигаться по глубокому снегу. Меньше сне
га бывает на возвышенностях, т. е. именно 
там, где произрастают вересковые и лишай
никовые сосняки, и в них, как мы видели, ло
сят больше, чем в других местах. Относитель
но невелика глубина снежного покрова в 
таких густых насаждениях, как суходольные 
сосняки II класса возраста. Там молодые жи
вотные имеют возможность более или менее 
свободно передвигаться и находить достаточ
но корма.

Приспевающие и спелые леса менее засне
женные, чем молодняки, и лосята при опреде
ленных условиях могут здесь тоже обитать.

На заболоченных низинах и открытых про
странствах бывает много снега. Поэтому в 
этих местах, несмотря на обилие корма, ло
сят не так уж много.

Однако следует оговориться, что глубина 
снежного покрова не может быть достаточ
ной характеристикой роли данного типа уго
дий в жизни всего молодого поколения ло
сей. Ведь и менее привлекательные для ло
сей насаждения в случае, если они имеют 
значительный удельный вес и занимают боль
шие площади, могут служить зимой приста
нищем для основной массы лосят. К таким 
угодьям почти повсеместно относятся молод
няки сосны по суходолу I класса возраста.

Анализ материалов обследований молодых 
древостоев показал, что они повреждаются 
лосями в разной степени. Отмечено, что по
вреждаемость сосняков в возрасте до 10 лет 
зависит от площади выдела и густоты древо
стоя. Если на участках площадью менее 2 га 
поврежденными оказываются в среднем 70%
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деревьев, то в массивах от 2 до 10 га — 51%’, 
более 10 га — только 30%. Объясняется это 
тем, что лоси избегают открытых про
странств.

В редких сосняках до 10-летнего возраста 
лоси повреждают 69% деревьев, а в высоко
сомкнутых — лишь 26%. Причины этого ста
новятся понятными, если вспомнить, что жи
вотные выбирают места обитания с достаточ
но хорошим обзором, позволяющим вовремя 
заметить опасность. В густых насаждениях 
это сложно. Кроме того, при сомкнутости 
древостоя, близкой к 1,0, животным бывает 
трудно проникнуть в глубь массива.

В густых сосняках с 11—20-летнего возра
ста начинается очищение деревьев от сучьев, 
кроны деревьев значительно поднимаются 
вверх. В результате лоси уже не могут объ
едать ветки. Видимо, поэтому в сосновых на
саждениях такого возраста не так ощущает
ся влияние степени сомкнутости: в густых по
врежденными оказывается 28% деревьев, в 
редких — 43%. То же явление и в дубняках, 
где густые насаждения повреждаются мень
ше, чем редкие (соответственно 65 и 86% 
деревьев, а в сосняках 61 и 86% ). В высоко- 
полнотных насаждениях лоси повреждают 
деревья больше с периферии и вглубь захо
дят редко. По краю густых 11—20-летних со
сняков лоси повреждают 40% деревьев, а в 
глубине 17%- В густых сосняках в возрасте 
до 10 лет эта разница несколько меньше, но 
все ж е выражена достаточно четко — 20% 
поврежденных деревьев в середине участка и 
31 % с краю.

В разреженных сосновых насаждениях 
больше поврежденных деревьев в глубине 
участков — в сосняках от 11 до 20 лет по пе
риферии повреждается 37% деревьев, а в глу
бине 48%; в сосняках до 10 лет — соответст
венно 59 и 76%.

В молодняках с преобладанием дуба и оси
ны (как в высокополнотных, так и в разре
женных) разницы в повреждаемости деревь
ев, растущих с краю и в глубине массива, 
практически не наблюдается.

Отмеченная выше зависимость между ин
тенсивностью повреждений деревьев и густо
той молодняков позволяет понять, почему 
лесхозы часто сообщают о том, что вред, 
наносимый лосями, сильно возрастает после 
рубок ухода (и особенно коридорных), ко
торые уменьшают сомкнутость молодых на
саждений и, следовательно, делают их более 
доступными для лосей.

Резко увеличивается интенсивность повреж
дений насаждений с примесью пород деревь
ев, служащих кормом лосям. Так, примесь 
охотно поедаемых пород (ивы, бересклета, 
рябины, осины) усиливает повреждаемость 
молодняков дуба. Если дубняки с примесью 
осины оказались поврежденными на 23%, то 
чистые — только на 4%. То же наблюдается 
в сосновых культурах с примесью дуба. Чи
стые сосновые молодняки повреждались на 
32%, а смешанные с дубом — на 74% (причем 
дуб в них оказывался поврежденным на 
95 процентов).

Береза и лещина — малопоедаемые лосями 
породы. Они как бы предохраняют насажде
ния от повреждений животными, с одной 
стороны, увеличивая густоту насаждений, а с 
другой — затрудняя к ним доступ. Так, молод
няки сосны с примесью березы были повреж
дены на 26%, а без нее — на 72%. В дубня
ках с примесью лещины от лосей пострадало 
63 % деревьев, а без нее — 93 %.

Таким образом, повреждаемость молодня
ков связана со структурой и составом насаж
дений. Продуманное формирование культур 
может уменьшить вред, причиняемый лосями 
лесному хозяйству.

УДК 634.0.23 : 639.111.16

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЛОСИ

Д. Н. ВЕРЖ ЕЧИНСКАЯ (Тульское управление 
___________  лесного хозяйства) -------------------- — -

К огда речь заходит о разнообразии фауны лесов цент
ра европейской части СССР, то в первую очередь 

называют лося — могучего лесного красавца. В начале 
XX в. лосиное поголовье в России было малочисленным. 
За годы советской власти в результате принятия ряда 
природоохранительных законов была обеспечена полная 
охрана лосей в стране. Так, уже в пятидесятых годах 
численность этого зверя превысила полмиллиона голов 
(Язан, 1966 г.) и продолжает непрерывно расти. Расши

ряется и его ареал. Уже появились лоси в защитных на
саждениях Калмыкии и на Северном Кавказе.

В нашей стране ежегодно ведется промысел лося. При 
определении размера поголовья, подлежащего отстрелу, 
охотоведы принимают во внимание четыре основных по
казателя: емкость пастбищ, численность зверя, фактиче
скую плотность заселения лосей и их прирост к моменту 
промысла (Язан, 1970). Все эти показатели правильные, 
но они учитывают только интересы охотоведения и оп

бб
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



равдывают себя при небольшом поголовье или при не
значительном распространении лосей. Теперь, на наш 
взгляд, в первую очередь следует учитывать соответ
ствие количества лосей емкости кормовых угодий, а так
же ущерб, который наносит излишнее количество зверя 
лесу.

Если раньше спор о плотности поголовья лосей, при 
которой возможно нанесение ущерба лесу, шел на осно
ве данных наблюдений в таежных лесах и хвойных на
саждениях средней полосы, то теперь (при распростра
нении лосей в дубравах) выводы о полученном ущербе 
получаются совсем иные. К тому же следует учесть, что 
в малолесных областях с их островными лесами, лоси 
наносят ущерб гораздо больший, чем в лесной зоне.

В 1967—1968 гг. лабораторией охотоведения ВНИИЛМа 
изучалось определение оптимальной хозяйственно-допу
стимой численности поголовья лосей в лесах Тульской 
области, при которой обеспечивается сохранность глав
ных древесных пород от повреждений и не создается 
диспропорция в природе. На основе натурных обследо
ваний и изучения пробных площадей было определено 
оптимальное поголовье лосей в области, выявлен ущерб, 
нанесенный ими лесному хозяйству. Очевидно, подобные 
исследования будут продолжены и в других районах 
страны.

Рассмотрим существующее положение дел на примере 
лесного хозяйства Тульской области. Лесистость ее не
велика, всего лишь 13%. Покрытая лесом площадь го
сударственного лесного фонда занимает 279,5 тыс. га. 
Состав насаждений представлен дубом— 41%, хвойны
ми (сосной, елью, лиственницей) — 11% и мягколиствен
ными породами — 46%. В лесах немало экзотов (пихта, 
кедр, дуб красный и др.). В основном лесном массиве — 
Тульских засеках — площадью 44 тыс. га преобладаю
щей главной породой является дуб. Остальные леса — 
колки, расположенные преимущественно по балкам, ло
щинам, небольшими островками в лесостепи и состоят 
из дуба, хвойных и мягколиственных пород.

Все леса области имеют не только промышленное, но 
и защитное, санитарно-гигиеническое и эстетическое зна
чение, что не менее важно в условиях широко развитой 
металлургической, химической, угледобывающей и дру
гих отраслей промышленности. С октября по май в туль
ских лесах, начиная с листопада и до развертывания 
листьев, лоси питаются древесно-веточным кормом. По 
данным А. А. Козловского, этот период в Тульской об
ласти продолжается в среднем 210 дней. Летом лоси 
поедают грубые травы и древесные ветки, в основном 
дуба, хвойных, осины и других пород. При проведении в 
хозяйствах коридорного осветления дуба его молодые 
побеги часто обкусываются лосем (Тульский леспромхоз, 
Крапивенский и Одоевский лесхозы, Веневский лесоком
бинат). Степень их повреждения зависит прежде всего 
от численности зверя и увеличивается с ростом его по
головья.

В 1947 г. в Тульской области насчитывалось 174 лося 
(Г. Н. Лихачев, 1947). Значительный рост численности 
зверя отмечался с 1958 г., когда было зарегистрировано 
1300 голов. В 1963 г. число лосей достигло 4 тыс. шт. 
(А. А. Козловский, 1967). Прирост происходил не только 
за счет приплода, составлявшего 20—25% от общего по
головья, но и за счет миграции лосей из Московской, 
Калужской и других соседних областей.

За этот период и в последующие годы наблюдается 
увеличение повреждений хвойных насаждений и дуба. 
Уничтожаются в первую очередь молодняки сосны и ду
ба. Сосняки были потравлены уже во второй половине 
пятидесятых годов. Уничтожены не только молодые 
культуры, но получили сильные повреждения (погрызы 
коры) и дубовые древостой 11—III классов возраста 
(Крапивенский, Одоевский лесхозы, Тульский леспром
хоз).

Широко известный в лесоводственной науке и разра
ботанный в Тульских засеках коридорный способ выра

щивания дуба стал терпеть неудачу из-за массового по
вреждения культур лосем. Начиная с 1965 г. лоси, ис
пытывая недостаток кормов, стали повреждать листвен
ницу, ель, кедр, пихту и ясень, т. е. практически все 
ценные лесообразующие породы, как естественного во
зобновления, так и искусственно введенные в культуры.

По данным единовременного учета лесных культур 
1959—1968 гг., проведенного в 1971 г., только полностью 
погибших от повреждений лосями культур насчитывает
ся 1,6 тыс. га, или 5% от созданных. Все остальные 
культуры поврежденькв сильной, средней и слабой сте
пени. Повреждения древесных растений выражаются в 
погрызах коры, систематическом обкусывании молодых 
ветвей и деревьев, поломке побегов и стволиков. По
врежденные деревья быстро заражаются гнилью и те
ряют свою ценность.

Лоси привели в негодность культуры сосны на пло
щади более 10 тыс. га. Насаждения дуба в возрасте до 
30 лет повреждены на 90%. В Алексинском и Заокском 
лесхозах культуры лиственницы, дуба и сосны поврежде
ны на 100% и фактически уничтожены; здесь плотность 
поголовья лосей достигает 20 голов на 1 тыс. га. Сейчас 
в области, по данным областной охотинспекции (учет
1971 г.), насчитывается 1600 лосей, распределение кото
рых, однако, неравномерное. Средняя плотность состав
ляет 6 голов на 1 тыс. га. А сколько их должно быть? 
Какая плотность допустима в зависимости от емкости 
кормовых угодий, особенно дубовых насаждений?

Например, в Скандинавских странах на 1 тыс. га име
ют 1—2 лосей. Но там нет дуба. А в лесостепной зоне? 
Охотоведы не могут дать четкого ответа на эти вопро
сы. Проф. А. Г. Банников рекомендует разную допусти
мую плотность зверя, при которой следует начинать его 
отстрел: от 2 до 10 голов, в зависимости от характера 
использования угодий животными. Мы считаем, что наи
более правильный ответ на эти вопросы дает упомяну
тая работа лаборатории охотоведения ВНИИЛМа. В ней 
дан детальный анализ практического использования кор
мовой базы Тульских лесов.

Установлено, что в соответствии с кормовой емкостью 
участков обитания и разбросанностью лесных массивов, 
допустимо иметь в Тульской области 335 лосей. При 
превышении этой численности никакими способами за
щиты (огораживание, охрана, подкормка) предотвра
тить наносимые ими повреждения невозможно. Как по
казывают исследования ВНИИЛМа, зимняя подкормка 
лосей путем повалки осин и выкладывания веточного 
корма может лишь несколько снизить ущерб, да и то 
временно. Лоси не едят сена, поэтому использование его 
для подкормки неэффективно.

Стоимость древесины на корню (тыс. руб.) 
в культурах, поврежденных и не поврежденных 

лосями

Порода
Культуры Культуры Ущерб от 

поврежде
поврежден неповреж ний,

ные денные тыс. руб.

Сосна ................................. 583,8 2113,2 1529,4
Дуб ................................. 3703 19317,1 15614,1
Л и с т в е н н и ц а ................  50,4 182,4 132
О сина................................. 782,9 1806,2 1029,3
И т о г о ............................. 5120,1 23418,9 18298,8

П р и м е ч а н и е .  1. Цены за 1 м 3 деловой древеси
ны: дуба — 12 руб., хвойных — 5 р. 50 к., оснны —
2 р. 80 к.; дров: дуба — 1 р. 80 к., хвойных и осины — 
1 р. 40 к.

2. В расчет не включена древесина, подлежащая вы
рубке при промежуточном пользовании.
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Тульским управлением лесного хозяйства в 1971 г. 
подсчитан ущерб, нанесенный лесам области. Он скла
дывается из потерь деловой древесины к возрасту рубки 
(см. таблицу), стоимости вырубки поврежденных насаж
дений, двукратного создания культур и стоимости 
их осветления. Таким образом, ущерб определился в 
23 млн. руб.

Стоимость вырубки поврежденных насаждений при 
подготовке площади под лесные культуры (уборка объ
еденных и сухостойных стволов, очистка мест рубок), по 
данным ВНИИЛМа, 0,2 млн. руб.

Стоимость создания культур до повреждения их лося
ми и после вырубки поврежденных насаждений из рас
чета стоимости 1 га культур 156 руб. (156 р .-12 551 =  
=  1,96 млн. руб. • 2 =  3,92 млн. руб.) т  4 млн. руб.

Стоимость двукратного осветления культур из расчета 
затрат на 1 га 16 р. 27 к. составила 0,5 млн. руб.

Всего: 18,3 +  0,2 +  4 +  0,5 =  23 млн. руб.
При дальнейшем восстановлении леса и повреждении 

культур лосями ущерб будет увеличиваться. Поголовье 
лосей необходимо регулировать с учетом емкости кормо
вых угодий и размера ущерба, наносимого лесному хо
зяйству.

В нашей области ежегодный отстрел лосей проводят в 
незначительном количестве — меньше естественного при
плода. Это объясняется стремлением охотничьего хозяй
ства к увеличению поголовья зверя. Естественное регу
лирование численности лосей фактически отсутствует 
из-за почти полного истребления волков.

Таким образом, число лосей в Тульской области необ

ходимо сократить до их оптимального количества, обус
ловленного соотношением емкости кормовых угодий. 
Это нужно сделать, как можно скорее, для того чтобы 
лесовосстановление дуба и других ценных пород имело 
хозяйственный смысл, и лесоводы могли создавать здо
ровые, хозяйственно ценные насаждения.

Одновременно с этим лоси будут сохранены в Туль
ских лесах как зоологический вид, как лесная эстетика. 
Накопление же их можно осуществлять в заповедниках 
лесной зоны, на лосефермах, каких уже немало есть в 
стране. Мы предлагаем (в порядке опыта) на основе 
рекомендаций ВНИИЛМа, в течение ближайших 3—4 
лет провести регулирование численности лосей в Туль
ской области при одновременном наблюдении за резуль
татами. Это поможет не только спасти ценнейшие мас
сивы леса, резко сократить ущерб, наносимый народному 
хозяйству, провести реконструкцию поврежденных лес
ных культур, но и решить проблему определения опти
мальной плотности поголовья лосей для центра европей
ской части СССР.

Здесь уместно отметить, что аналогичная проблема 
возникает и в отношении кабана в лесных угодьях, ко
торый уже сейчас наносит ощутимый ущерб культурам 
дуба.

Следовательно, сейчас настало время решать эти во
просы в условиях комплексного ведения лесного и охот
ничьего хозяйства. Это позволит изучать и решать проб
лемы сохранения фауны наших лесов в соответствии с 
правильным ведением лесного хозяйства, от чего наше 
народное хозяйство только выиграет.

Пугачевский мехлесхоз располо
жен в северо-восточной части 

Саратовской области в разнотрав- 
но-типчаково-ковыльной степи. 
Древесная растительность на тер
ритории лесхоза представлена ду
бом, берестом, осиной и тополем. 
Подлесок состоит из бересклета 
бородавчатого, клена татарского, 
терна и боярышника. Природные 
условия лесхоза благоприятны для 
развития различных представите
лей лесной фауны.

Первые лоси в нашем хозяйстве 
появились в 1950—1952 гг. Отсут
ствие волков и строгий запрет на 
отстрел лося способствовали бы
строму росту численности этого 
зверя. Уже к сезону 1965/66 г. в 
лесах лесхоза насчитывалось при
мерно 250 лосей. Они заселили все 
пригодные для них угодья и стали 
причинять значительный ущерб 
лесным культурам.

Нами установлено, что ущерб, 
наносимый культурам дуба, топо
ля, яблони и другим породам, во 
многом зависит от состава лесно
го массива. Так, например, нали
чие осины в смешанных лесах сво
дит к минимуму повреждения 
молодых культур дуба. Поэтому 
при планировании отстрела лосей 
надо учитывать не только плот
ность их на 1 тыс. га, но и состав 
лесных массивов, где они находят
ся. Так, даже при довольно высо
кой плотности лосей в Пугачев-

лоси

В ПУГАЧЕВСКОМ

МЕХЛЕСХОЗЕ

ском мехлесхозе в 1965 г. (4—5 
голов на 1 тыс. га) ощутимый 
ущерб культурам был нанесен 
только в отдельных дачах и уро
чищах.

Планируемый отстрел лосей не
обходимо согласовывать с работ
никами лесхоза. Только лесхоз и 
лесничества могут правильно на
метить место отстрела, заранее 
информировать лесную охрану о 
предстоящем мероприятии и вести 
строгий учет отстреленных живот
ных по обходам, дачам и урочи
щам. Участие лесной охраны в 
планируемом отстреле в намечен
ных участках ликвидирует случаи

отстрела лосей без лицензий или 
по одной лицензии в разных ме
стах. Все полученные лицензии 
должны регистрироваться в лесхо
зах с указанием места отстрела и 
заверяться после их использова
ния.

Эти меры необходимы для со
хранения лесных богатств и лося 
как объекта охотничьего хозяй
ства. Отстрел лосей дает большие 
экономические выгоды. Так, не
сколько лет назад по лесхозу бы
ло отстрелено 37 лосей, из них 
30 сдано государству. Средний вес 
лося 140 кг. Цена за 1 кг мяса
1 руб. Государству было сдано 
мяса на сумму 4,2 тыс. руб. Стои
мость шкуры 77 коп. за 1 кг. Вес 
шкуры 18—30 кг. Следовательно, 
выручка за 30 шкур составила 
420—690 руб., а общая сумма — 
около 5 тыс. руб. В следующий 
сезон было отстрелено 72 лося, из 
них 60 сдано государству. Мясо 
реализовано на сумму, 8,4 тыс. руб. 
За шкуры выручено 1,6 тыс. руб. 
Общий доход отстрела составил
10 тыс. руб. При этом доход от 
промысла получен без учета лосей, 
отстреленных по спортивным ли
цензиям, а за каждую спортивную 
лицензию охотник платит государ
ству 60 руб.

Однако, к сожалению, мы еще 
не ведем научно обоснованного 
промысла. Созданные бригады 
охотников при регулировании
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плотности лосей, как правило, 
стремятся отстреливать крупных 
сильных рогачей, а они как раз и 
необходимы для нормального вос
производства стада. В результате 
необдуманного отстрела за послед
ние годы появилось мелкое потом
ство лосей со слабо развитыми 
рогами.

Таким образом, для нормально
го ведения хозяйства по лосю не
обходимо осуществлять строгий 
учет животных по обходам. От
стрел следует производить всех 
особей, сохраняя при этом числен
ность лося в угодьях в количестве 
2—3 голов на 1 тыс. га. Плани
руемый отстрел надо проводить по

согласованию с лесной охраной с 
учетом расселения плотности жи
вотных и состава лесных масси
вов. Следует также запретить от
стрел на 2—3 года крупных рога
чей.

Ю. Г. ДУШКОВ, главный лесничий 
Пугачевского лесхоза

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОПЛАТА ТРУДА  

НА ЗАГОТОВКЕ ГРИБОВ, ЯГОД, ПЛОДОВ

В лесном хозяйстве на заготовке плодов, ягод, грибов 
и других дикорастущих растений установлена опреде
ленная система оплаты труда работников. Труд заготови
телей в лесхозах, заведующих заготовительными пунк
тами, производственно-заготовительных и заготовитель
ных баз, заведующих складами и кладовщиков оплачи
вается в течение всего года по твердой ставке. Оклады 
этим работникам определяются в соответствии со штат
ным расписанием.

Работа приемщиков, занимающихся закупкой дикора
стущих плодов, ягод, орехов и грибов, оплачивается по 
расценкам за каждый центнер закупленной продукции. 
За обработку продукции (очистку от мусора,сортировку 
и др.) им предусматривается дополнительная оплата. 
Так, например, за закупку 1 т клюквы приемщик получа
ет 15 руб., а за приемку и доведение 1 т клюквы до 
высокого и стандартного качества — 25 руб. Кроме 
того, за перевыполнение плана по закупке предусматри
вается выплата дополнительных сумм. Например, за 
закупку и сдачу на склад стандартной клюквы — за пер
вые 5 г по плану приемщик получает 25 руб., за каж
дую тонну свыше 5 т — по 30 руб. и свыше 10 т — по 
60 руб.

Мастера-грибовары получают деньги за каждый цент
нер готовой стандартной продукции, сданной на склад. 
Выплата им каких-либо сумм за подсобные работы в пе
риод варки грибов не предусматривается. За перевыпол
нение плана переработки грибов (обязательств по дого
вору) грибоварам выплачивается премиальное возна
граждение по повышенной на 25% расценке.

Работа по подготовке грибоварочного пункта к сезону 
оплачивается по действующей ставке рабочих районных 
заготовительных контор. Для обеспечения бесперебойно
го функционирования грибоварочного пункта разрешает
ся привлекать к сортировке, мойке и переработке грибов 
дополнительно работников с оплатой работ в пределах 
указанных выше расценок. Подсобные работы (подноска 
воды, подготовка дров и др.) оплачиваются повременно 
по действующей ставке рабочего. Следует иметь в виду, 
что в этом случае расходы на зарплату работников гри
боварочного пункта не должны превышать 10 руб. за 1 т 
заготовленной стандартной продукции.

За прием от населения свежих и сухих грибов, а так
же ягод, плодов, орехов и лекарственных растений гри
бовару выплачивается дополнительное вознаграждение 
в установленных размерах.

Рабочим лесхозов, леспромхозов и других лесохозяй
ственных предприятий сбор дикорастущих плодов, ягод, 
орехов и грибов оплачивается сдельно. Работа оформля
ется нарядом с заполнением табеля. Расценки устанав

ливаются с учетом урожая и закупочных цен на эту 
продукцию, действующих в местах заготовок.

Эта работа тарифицируется по III разряду дневных 
тарифных ставок, установленных для оплаты рабочих, 
занятых на конно-ручных работах в лесном хозяйстве. 
Дневная тарифная ставка рабочего-сдельщика III разря
да составляет 2 р. 46,1 к. Оплата работ по тарифной 
ставке производится лишь при вынужденных простоях 
не по вине рабочих.

За выполнение и перевыполнение установленных пла
нов по заготовке и переработке грибов, ягод и другой 
дикорастущей продукции, работникам, принимавшим в 
них непосредственное участие, выплачиваются премии за 
счет прибыли, получаемой от реализации. На премирова
ние и культурно-бытовые нужды можно использовать до 
35% этой прибыли. Размер премий из указанного фонда 
не должен превышать одному работнику трех должност
ных окладов (тарифных ставок) в год. Руководящие, 
инженерно-технические работники и служащие лесхозов, 
леспромхозов и лесничеств, кроме того, могут быть пре
мированы в размере до 1,5% месячного оклада в год в 
пределах общей суммы премии, выплачиваемой одному 
работнику (4,8 оклада в год). Выплата премий произ
водится из фонда заработной платы непромышленного 
персонала хозрасчетной деятельности в пределах уста
новленного плана по груду.

Работники складов и цехов производственно-заготови
тельных и заготовительных баз премируются за выпол
нение и перевыполнение установленного им плана, неза
висимо от выполнения плана базы в целом.

В сезон сбора плодов, ягод, орехов и грибов работни
кам заготовительных и производственно-заготовительных 
баз, складов и заготовительных пунктов разрешена до
плата за работу сверх нормированного рабочего дня. 
Перечень должностей работников, которым устанавли
ваются доплаты, а также максимальные размеры доплат 
утверждены Государственным комитетом лесного хозяй
ства Совета Министров СССР.

Списки работников, конкретные размеры доплат в за
висимости от времени работы в сезон заготовки утверж
даются руководителями предприятия по согласованию с 
профсоюзной организацией и объявляются приказом за 
две недели до наступления сезона заготовок. Эти раз
меры могут быть дифференцированы по месяцам.

Размеры доплат директорам баз, их заместителям, 
главным бухгалтерам и старшим бухгалтерам (на пра
вах главных) устанавливают областные (краевые) 
управления лесного хозяйства.

В. Н. КОЛДАЕВ
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ОХРАНА
т  ЗАЩИТА ЛЕСА

УДК 634.0.431.5(470.11)

Определение пожарной опасности в лесах Архангельской области
п. н. львов, А. И. ОРЛОВ

Песа Архангельской области на севере гра
ничат с тундрой, а в южной части состав

ляют среднюю подзону тайги. Большая часть 
покрытой лесом площади занята ельниками 
(62,2%), значительно меньше сосняками 
(26,2%). Доля лиственных и лиственницы 
очень мала. Наиболее распространенными ти
пами леса являются черничники (43% ), дол- 
гомошники (22%) и сфагновые (19% ). Спелые 
и перестойные древостой составляют 80,6%, а 
молодняки — 12,5%.

Что касается температурных условий, то в 
южных районах значительно теплее, чем в се
верных. Западные районы отличаются от вос
точных прохладным летом и более мягкой зи
мой.

Территория области по степени освоенности 
неоднородна. На востоке и северо-востоке ле
са меньше затронуты рубками, чем на юге и 
юго-западе. В пожароопасный период отмеча
ются различные загораемость и горимость ле
сов.

Для более точного установления пожарной 
опасности в разных частях Архангельской об
ласти было проведено лесопожарное райони
рование. При этом учтены следующие показа
тели: плотность населения, густота дорожной 
сети и объем лесозаготовок; продолжитель
ность пожароопасного сезона и бесснежного 
периода, среднемесячная относительная влаж 
ность воздуха в 13 ч и средний максимум тем
пературы воздуха; число лесных пожаров, 
приходящихся на 100 тыс. га за сезон; процент 
площади лесов с большой пожарной опасно
стью; основные типы леса; средняя площадь 
лесного обхода.

Проанализировав эти показатели, мы раз
делили территорию Архангельской области на 
три лесопожарных района: I — мезенско-сред- 
непинежский — на северо-востоке области, за 
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нимает 31% ее площади; II — онежско-севе
родвинский — самый обширный по террито
рии, на его долю приходится 55,7% общей пло
щади области, III — южно-железнодорож
ный — на крайнем юге области. Приводим 
характеристику этих районов в лесопожарном 
отношении (табл. 1).

При определении наступления и окончания 
пожароопасных сезонов учитывались сроки 
установления и схода снежного покрова, на
чало и конец вегетационного периода, даты 
первого и последнего пожаров, первый и по
следний день со вторым классом пожарной 
опасности по шкале В. Г. Нестерова. При изу
чении метеорологических условий нами были 
собраны и обработаны метеорологические дан
ные по 23 основным гидрометеорологическим 
станциям и сведения о пожарах за последние 
10 лет.

Продолжительность пожароопасного перио
да на севере области (Мезенский район, 
66° с. ш.) составляет 76 дней, на юге (Вель
ский район, 61° с. ш.) — 132 дня.

Ежедневно пожарную опасность в лесу по 
погодным условиям определяли по методике
Н. П. Курбатского (1963) с учетом комплекс
ного показателя пожарной опасности В. Г. Нес
терова (1946). На этой основе и составлены 
местные шкалы. Для разработки шкал пожар
ной опасности по каждому административному 
району предварительно делались диаграммы 
распределения пожаров по датам сезона и ве
личине комплексного показателя. Таких диа
грамм составлено 19, т. е. по всем администра
тивным районам области.

На основе анализа диаграмм определены 
границы пожароопасных периодов в сезоне и 
классов пожарной опасности, установлены да
ты конца весенней и летней вспышек пожа
ров.
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Таблица  /
Характерные особенности лесопожарных районов Архангельской области

Плотность
Густота до
рожной сети, 
им на 1 тыс. 

га лесов

Райо
ны

Название лесопо
ж арного района

Число пожа
ров на 

100 тыс. га

Продолжи
тельность по
ж ароопасного 
сезона, дни

(числитель —• 
сельского, 

знаменатель — 
всего), 

чел. 1км*

М есяцы, когда возни
каю т пожары

Основные виды тран
спорта, используемые 
при туш ении пожаров

I Мезенско-средне-
пинежский

до 0,75 до 100 до 1,0 
до 2,5

до 0,40 Май — август Авиация

и Онежско-северо
двинский

0,76—3,00 101— 120 1,0—2,5 
2 ,6 - 5 ,0  

«

0,41 до 1,20 Май — первая де
када сентября

Авиация, тран
спорт лесоза
готовителей

ш Южно-железно
дорожный

более 3,00 более 120 более 2,6 
более 5,1

1,21 и 
более

То же Автомобильный, 
транспорт лесо
заготовителей, 
авиация

Границы классов установлены графически 
для каждого периода' в сезоне с таким расче
том, чтобы на I класс приходилось не более 
5% общего числа пожаров за период, на II— 
15—20%, на III—35—40% и на IV—40—45%. 
Значения границ классов при этом принима
лись округленно до 100 мб/град.

Для лесопожарных районов шкалы получе
ны путем построения объединенных диаграмм 
по данным всех административных районов. 
На них также установлены границы периодов 
и границы между классами.

В мезенско-среднепинежском лесопожарном 
районе (Мезенский, Лешуконский и Пинеж- 
ский административные районы) весенний. и 
летний периоды следуют один за другим. Сле
довательно, для территории этого района ха
рактерна одна весенне-летняя вспышка пожа
ров. Весной и летом пожары возникают при 
одинаковых значениях комплексного показа
теля. Максимум пожаров приходится на 
июнь — июль (60—83% ). По распределению 
числа пожаров сезон продолжается с 10 мая 
по 1 сентября. В отдельные годы пожары воз
никают, как исключение, в начале мая и в 
начале первой декады сентября.

Исходя из данных о возникновении и рас
пределении пожаров для мезенско-среднепи- 
нежского лесопожарного района нами приня
та одна шкала пожарной опасности для весен- 
не-летнего сезона (табл. 2). Однако в Мезен
ском лесхозе пожароопасный сезон начинает
ся со второй декады июня и заканчивается в 
начале третьей декады августа. В мае загора
ния почти исключаются. Не бывает пожаров 
в конце августа и начале сентября. Второй 
особенностью этого лесхоза является то, что 
здесь лесные пожары возникают в конце июля 
и начале августа при комплексном показате
ле 8—9 тыс. мб/'град. В этот период наблю
дается большое число дней с грозами (10—7), 
значительная часть которых сухие (без дож
дя) и большой продолжительности. Средняя 
продолжительность гроз в июле достигает 
8,5 ч, а в августе — 3,4 ч. Чаще всего наблю
даются они в жаркое и сухое время с 12 до 
18 ч. На возникновение лесных пожаров от 
гроз в Мезенском лесхозе указывал и А. А. 
Листов (1964, 1967).

В онежско-северодвинском лесопожарном 
районе в весенне-летний период пожары воз
никают при меньшем значении комплексного

Т аблица 2
Шкалы пожарной опасности для Архангельской области

Периоды пожароопасного сезона для трех лесопожарных районов Архангельской области, м б \г р а д

Классы по
жарной опас

мезенско-среднепинеж -
ский

онежско-северодвинский ю ж но-железнодорожный

ности
весенне-летний весенне-летний летне-осенний весенне-летний члетне-осенний

I 0—100 0—100 0—200 0—200 0—300
II 101—500 101—600 201—800 201—1000 301—1000

III 502—1800 601—1700 801—2000 1001—2700 1001—3000
IV 1801 и выше 1701 и выше 2001 и выше 2701 и выше 3001 и выше

П р и м е ч а н и е .  Примерные сроки перехода с весенне-летнего периода на осенний: для онежско-северо
двинского района — с 28 июня но 10 июля; для южно-железнодорожного — с 25 июня по 5 июля.

71

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



показателя, чем в летне-осенний. Число пожа
ров в первый период составляет 636, а во вто
рой —447, что свидетельствует о различной 
напряженности пожароопасных периодов. По 
времени возникновения пожаров началом се
зона следует считать 10 мая и окончанием 
первую декаду сентября. Исключение по вре
мени возникновения пожаров в этом районе 
представляет Каргопольский лесхоз, в кото
ром началом пожароопасного сезона надо счи
тать 20 мая и окончанием 30 июля. На июль 
приходится 3—4 случая пожаров, или не бо
лее 10% их общего количества.

Для южно-железнодорожного лесопожарно
го района характерны весенне-летняя вспыш
ка пожаров (270) и летне-осенняя, с меньшим 
числом их (250). Пожароопасный сезон длит
ся с начала второй декады мая по конец пер
вой декады сентября. Как исключение, они 
случаются и в начале мая. В весенне-летний 
период загорания возникают при меньшем зна
чении комплексного показателя, чем в летне
осенний.

Наиболее обособленным как в этом лесопо
жарном районе, так и в целом по области яв
ляется Устьянский район, для которого харак
терна весенне-летняя вспышка пожаров, про
должающаяся с 20 мая по 30 июня с числом 
пожаров до 80—85% общего количества их 
за пожароопасный сезон. Во второй декаде 
июля пожаров не бывает, а затем они вновь 
возникают. Пожароопасный сезон длится до 
середины первой декады сентября.

Сопоставление общей и местных школ по
жарной опасности (табл. 3) свидетельствуют,

Таблица 3
Данные о числе пож аров по местной и общей 

шкалам пожарной опасности за пять лет

Количество пожаров по лесопожарным районам

м езен ско-средн е-
пинежский

онежско-северо
двинский

южно-железнодо
рожный

число % число % число %

Общая шкала
I 28 11 97 9 32 6

И 61 25 280 26 89 17
III 156 64 706 65 418 77

Местная шкала
I 11 5 50 5 27 5

II 38 15 178 16 93 17
III 9а 38 391 36 203 38
IV 103 42 464 43 216 40

что общая шкала значительно занижает ис
тинную пожарную опасность. По общей шка
ле на I класс приходится 157 пожаров по всем 
районам за пятилетний срок наблюдений, а по 
местным—88. То же наблюдается и по II 
классу пожарной опасности. Число пожаров 
в III и IV классах местных шкал несколько 
больше, чем в III классе общей шкалы.

Из приведенных данных видно, что переход 
на местные шкалы в условиях Архангельской 
области существенно повысит точность сигна
лизации о пожарной опасности. Это позволит 
своевременно принимать меры по предупреж
дению лесных пожаров и более эффективно 
использовать имеющиеся силы и средства для 
борьбы с ними.

---------------------------------------------------------УЯК 634.0.432.31

НОВЫЕ СРЕДСТВА 

НА ТУШЕНИИ 

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

А. М. СИМСКИЙ, К. В. Ш ИЛОВ 
[производственно-техническая лаборатория 

Центральной базы авиационной охраны лесов]

1-1 а тушении низовых лесных пожаров в настоящее 
*" время широко применяются опрыскиватели, уско
ряющие и облегчающие труд в сравнении с простейшим 
ручным противопожарным инвентарем. Серийно готовят
ся два типа опрыскивателей — РЛО-6 с корпусом из 
прорезиненной ткани и РООП-4А с корпусом из нержа
веющей стали. Оба опрыскивателя снабжены насосами- 
гидропультами ручного действия. Созданы опытные об
разцы и других типов опрыскивателей.

В 1971 г. Загорской лесной машиноиспытательной 
станцией проведены сравнительные государственные ис
пытания всех имеющихся конструкций ранцевой аппа
ратуры для отбора лучших образцов и рекомендации их 
в производство.

Опрыскиватель ранцевый химический (ОРХ-3) кон
струкции Центральной базы авиационной охраны лесов 
рекомендован к серийному изготовлению. Отличитель
ной чертой его является возможность создания в нем 
давления с помощью химического заряда. Опрыскива
тель состоит из двух вертикально расположенных бал
лонов, которые сообщаются между собой двумя трубка
ми. В горловину одного из баллонов, через которую за
ливается огнетушащая жидкость, вставляется стакан 
для химического заряда. Горловина закрывается крыш-
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Опрыскиватель ранцевый химический ОРХ-3

Контрольный краник, смонтированный сбоку одного 
из баллонов, служит для определения точного объема 
наливаемой в опрыскиватель жидкости и стравливания 
давления.

Химический заряд состой-! из щавелевой кислоты 
(110 г) и смеси перманганата калия (34 г) и двуугле
кислой соды (46 г). При реакции этих порошков с не
большим количеством воды выделяется углекислый газ, 
создающий в корпусе опрыскивателя нужное давление. 
Процесс этот длится в течение 2—3 мин, полное выбра
сывание жидкости происходит за 4—5 мин.

Сменная производительность химического опрыскива
теля, как показали испытания, в 1,6 раза выше произво
дительности опрыскивателя РООП-4А. При средней ин
тенсивности пожара одной заправкой опрыскивателя 
(13 л) можно потушить до 100 м кромки огня. При про-

Тушение пожара фреоновой эмульсией

верке в производственных условиях химический опры
скиватель получил высокую оценку.

При борьбе с лесными пожарами применяются сейчас 
такие химические препараты, как сульфанол, фосфат 
аммония и фреоновая эмульсия. Смачиватель сульфа
нол, добавленный к воде в количестве 0,2—0,3%, значи
тельно повышает ее растекаемость и проникновение 
внутрь горящей подстилки, что ускоряет тушение и сни
жает расход воды. Напочвенный покров, подстилка и 
хворост, смоченные раствором фосфата аммония, даже 
после высыхания воды продолжительное время остают
ся пожароустойчивыми. Эти свойства фосфата аммония 
позволяют использовать его водный раствор не только 
для тушения пламени, но и для создания опорных ли
ний при отжиге и заградительных полос взамен мине
рализации почвы.

В 1970—1971 гг. в Красноярской базе авиационной ♦ 
охраны лесов проводилась производственная проверка 
комбинированного огнетушащего состава — фреоновой 
эмульсии, разработанной ЛенНИИЛХом. В этот состав 
входит фреок 114—В2 (5%), бромэтил (5%), фосфат 
аммония (10— 15%), смачиватель (0,5%) и вода. Фреон 
и бромэтил обеспечивают высокий эффект по сбиванию 
пламени, а фосфат аммония предупреждает последую
щее возобновление горения.

В 1971 г. эмульсия применялась на пяти пожарах 
с общей протяженностью кромки потушенного огня око
ло 4 км. В зависимости от силы огня, глубины прого
рания подстилки и захламленности леса расход фреоно
вой эмульсии составил от 0,25 до 0,4 л  на 1 пог. м 
кромки пожара.

Проведенные работы показали, что применение хими
ческих средств намного ускоряет и облегчает труд при 
остановке распространения низовых лесных пожаров в 
сравнении с ручным противопожарным инвентарем (ло
паты, мотыги и др.). Вместе с тем выявились и сущест
венные недостатки химической борьбы с лесными пожа
рами — приготовить фреоновую эмульсию сложно, ее 
трудно хранить, перевозить и доставлять вместе с аппа
ратурой к кромке огня.

Для упрощения работ с огнетушащими химикатами 
производственно-технической лабораторией Центральной 
базы авиационной охраны лесов разработана техноло-

кой с дозирующим устройством, обеспечивающим пода
чу в стакан определенного количества воды (65 см3). 
В нижней части опрыскивателя имеется выходной шту
цер, на который надевается гибкий шланг с металличе
ской трубкой, перекрывающим краном и наконечником- 
распылителем.

Т ехническая характеристика ОРХ-3

Высота, м м ............................................. ...  525
Ширина, м м .....................................................  400
Толщина, м м .....................................................  185
Сухой вес, к г ..................................... .... 6 ,2
Общая емкость, л  . . ■ .................................. 19,5
Рабочий объем жидкости, л ...........................  13
Максимальное давление, а т м ....................  до 6
Дальность сосредоточенной струи, м  . . до 10
То же распыленной, м .................................до 6
Средний расход жидкости, л /м и н  . . . .  3
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Заливка воды в емкость выливного устройства вертоле
та КА-26

гия получения быстрорастворимого огнетушащего хими
ката, не требующего громоздкой тары для его растворе
ния, хранения и перевозки на пожары.

На каждый килограмм фосфата аммония прибавляют 
50 г сульфанола и 100 см3 воды. Смесь перемешивают 
и помещают в полиэтиленовые мешочки по 1—2 кг 
в каждый. На пожаре ее в необходимом количестве 
перекладывают в ворснку, вставленную в горловину 
опрыскивателя. Вместе с водой смесь проникает в кор
пус. Если заводской препарат растворяется при переме
шивании в течение 15 мин, то приготовленная смесь — 
практически немедленно. Таким же путем получается и 
концентрат фреоновой эмульсии, в котором к порошку 
фосфата аммония вместо воды прибавляется фреон и 
бромэтил. На пожары химикаты транспортируются упа
кованными в полиэтиленовые мешочки и там разбав
ляются водой непосредственно в ранцевой аппаратуре.

Вода — самое доступное и дешевое средство тушения 
пожаров. Однако в лесных условиях ее широкое приме
нение лимитируется дальностью расположения естест
венных источников воды или неудобством транспор
тировки ее наземным и воздушным транспортом. До 
последнего времени в необходимых случаях воду в не
больших количествах доставляли на вертолетах в про
резиненных мешках или в полиэтиленовых канистрах.

По техническим требованиям, предложенным Цент
ральной базой авиационной охраны лесов, Загорским 
филиалом НИИРП изготовлена мягкая емкость объемом 
1 м3 из прорезиненной капроновой ткани конической 
формы, обеспечивающей ее устойчивость на земле 
в вертикальном положении. Вес ее 30 кг. В верхней ча
сти емкости находится металлическая крышка с горло
виной для заливки воды к . скобой для подцепливания, 
в нижней — штуцер, на который надет короткий сливной 
рукав.

На пожары емкость с водой доставляют на 40-метро- 
вой внешней подвеске вертолета МИ-8. Испытания та
ких емкостей, проведенные при тушении лесных пожа
ров в Хабаровском и Красноярском краях и Якутской 
АССР, показали перспективность способа доставки на 
пожары воды в мягких емкостях на внешней подвеске 
вертолета, позволили разработать практические реко
мендации. В дальнейшем планируется обеспечить мяг
кими емкостями все вертолеты МИ-8, используемые при 
авиационной охране лесов.

В 1971 г. по техническим требованиям ЛенНИИЛХа,

ВНИИСХСПГА и Центральной базы авиационной охра
ны лесов была изготовлена и испытана выливная аппа
ратура на вертолете КА-26 для тушения лесных пожа
ров с воздуха. В комплект выливного устройства входят 
емкость для жидкости, внешняя подвеска и электроле
бедка с тросом, цепляемым за дно емкости.

Испытания показали, что забор воды в емкость вы
ливного устройства вертолета КА-26 занимает 30— 
40 сек, а вылив — 4—5 сек. При этом вылитая с верто
лета вода распределяется на площади 2 5 X 4  м, т. е. 
до 4 л/м2.

При расположении водоема от места пожара на рас
стоянии до 5 км цикл забор — вылив воды на пожар 
занимает всего лишь 6—8 мин. что может дать практи
ческий результат при локализации пожара.

В 1972 г. выливное устройство вертолета КА-26 реко
мендовано для использования на тушении лесных по
жаров.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
УДК 634.0.432.31

ПЕНА ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

В. Г. ЛОРБЕРБАУМ, К. В. СМ И РН О ВА  
(ЛенНИИЛХ)

ачиная с 1970 г. в ЛенНИИ ЛХе проводятся работку рациональных приемов применения пены
исследования эффективности использования в условиях леса,

высокократной пены для тушения лесных пожаров. Пена представляет собой массу пузырьков, запол-
Они включают в себя поиск новых высокоэффектив- ненных воздухом или другим каким-либо газом, от-
ных пенообразователей, конструирование и выбор деленных друг от друга пленкой жидкости. Размер
удобных для работы в лесу пеногенераторов, раз- пузырьков, а такж е их форма зависят главным обра-

н
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зом от метода приготовления химического состава 
и концентрации пенообразователя. Из всех физико
химических свойств пены (кратности, вязкости, ста
бильности, теплопроводности) для туш ения лесных 
пожаров наиболее важными являю тся кратность и 
стабильность. Под кратностью понимают отношение 
объемов получаемой пены и пенообразующей жид
кости, а под стабильностью — способность пены со
храняться некоторое время.

В настоящее время высокократная пена благода
ря своим огнетушащим свойствам нашла широкое 
применение при тушении разных пожаров, В ка
честве пенообразователя для получения высокократ- 
ной пены обычно используется 4 — 6 %-ный раствор 
ПО-1, при этом слой пены высотой 10 см сохра
няется в лаборатории, не разруш аясь, всего лишь не 
более 3 — 7 мин. Вполне понятно, что такая пена 
не может найти применения в борьбе с лесными 
пожарами.

Нами испытаны такие пенообразователи, как 
натрийалкилсульфаты первичных спиртов (НАСП), 
динатровые соли моноэтаноламида (ДНС-А), окси- 
этилированные сульфаты синтанол ДС-10, «Про
гресс», аммонийная соль первичных и вторичных 
алкилсульфатов, триэтаноламиновая соль лаурил- 
сульфата (ТАЛ) и др. В результате наиболее прием
лемыми из перечисленных выше химических ве
ществ для борьбы с лесными пожарами оказались 
НАСП, ДНС-А и ТАЛ.

Дальнейшие опыты с пенообразователями НАСП, 
ДНС-А и ТАЛ проводились в естественных усло
виях на территории Лужского лесхоза Ленинград
ской области в наиболее опасных в пожарном отно
шении типах леса: сосняке лишайниковом, ве
ресковом и зеленомошнике. Работа проводилась 
при III классе пожарной опасности в лесу и средней 
температуре воздуха 22°, скорости ветра под поло
гом леса от 0 ,2  до 3 м/сек.

Д ля получения высокократной пены разработаны 
различные конструкции пеногенераторов производи
тельностью (по пенообразующей жидкости) от 100 
до 500 л и более в минуту. При этом из 1 л жид
кости можно получить до 1000 л пены. Однако 
такая производительность генераторов и кратность 
пены неприемлемы, поскольку в этом случае жид
кость будет расходоваться нерационально, что 
особенно недопустимо при доставке ее к месту по
ж ара автотранспортом или летательными аппара
тами. Д ля сравнения укаж ем, что расход растворов 
солей и смачивателей при тушении огня на кромке 
лесного низового пожара из ранцевой аппаратуры 
варьирует в зависимости от интенсивности пожара 
от 5 до 15 л/мин.

Выбирая пеногенератор (пенную насадку), мы ис
ходили из того, что для эффективного применения 
пены в лесу ее кратность должна находиться в 
пределах от 60 до 120. К такому выводу мы при
шли из анализа результатов исследований, которые 
подтверждены работами ДальН ИИ ЛХ  и лесопироло- 
гами ГДР.

В условиях леса наиболее удобной в эксплуата
ции оказалась пенная насадка огнетушителя «Тай
фун», которая применялась нами при полевых испы
таниях. Она состоит из корпуса, смесительной ка
меры с завихряющей головкой, медной сетки с диа
метром ячеек 1 мм и втулки. За исключением за
вихряющей головки и сетки насадка изготовляется 
из полиэтилена низкого давления методом штампов
ки. Длина насадки 100 мм, диаметр 55 мм, вес 
62 г. Насадка обеспечивает получение 5 0 0 — 700 л 
пены в 1 мин с кратностью от 70 до 100.

Пенообразующая жидкость должна поступать на 
генерирование при напоре не ниже 3 атм, поэтому 
в качестве пенного огнетушителя использовался ран
цевый огнетушитель-опрыскиватель РООП, в кото
ром распыливающее устройство было заменено пен
ной насадкой.

Пена наносилась на напочвенный покров со ско
ростью от 50 до 70 м/мин, при этом получалась по
лоса из пены шириной от 20 до 25 см и высотой 
от 9 до 12 см. На 100 м полосы требовалось от 8 
до 9 л жидкости.

Наблюдения показали, что будучи нанесенной на 
напочвенный покров пена, не только постепенно 
разруш ается, переходя в жидкость, но и одновре
менно перемещается в нижележащие свободные про
межутки между растениями, заполняя тем самым 
воздушное пространство и обволакивая горючий ма
териал.

Продолжительность сохранения поверхностной 
пены зависит главным образом от погодных усло
вий. При отсутствии ветра в тени пена сохраняется 
в течение 1 ч. На солнце пена разруш ается при
мерно в два раза быстрее, чем в тени. Как показали 
наблюдения, в лесу при скорости ветра от 1 до
1,5 м/сек поверхностная пена полностью исчезает 
за 3 0 — 35 мин. С увеличением скорости ветра 
до 2 м и более в 1 сек пена может находиться на 
покрове не более 1 0 — 15 мин. Что касается пены, 
проникшей в напочвенный покров, то она может 
сохраняться в течение 50 мин и являться надежным 
препятствием для распространения лесного низового 
пожара.

Пена значительно затрудняет высыхание горюче
го материала. В результате лишайник, обработан
ный пеной с нормой расхода раствора пенообразо
вателя 0,5 л на 1 м2, через 30 мин имел влажность 
от 50 до 70% (по сухому весу). В то же время 
лишайник, увлажненный раствором сульфанола 
(смачиватель), в аналогичных условиях за 30 мин 
почти полностью терял приобретенную ранее влагу, 
и его влажность не превышала 15%. Отметим, что 
для горения лишайника предельная влажность со
ставляет 40% .

Таким образом, исследования показали, что 
НАСП, ДНС-4 и ТАЛ — весьма эффективные пено
образователи, которые могут быть использованы для 
получения пены в условиях леса.

Л о д д р а Л л л е м !

Указом Президиума Верховного 
Совета Литовской ССР за заслуги 
в развитии лесного хозяйства рес
публики и активную обществен
ную деятельность лесничему Ду- 
сетского лесничества Зарасайско- 
го лесхоза Симанавичюсу Казису

Юргевичу присвоено почетное 
звание заслуженного лесовода 
Литовской ССР.

* * *
Указом Президиума Верховного 

Совета Белорусской ССР за успе

хи в подготовке и коммунистиче
ском воспитании специалистов для 
народного хозяйства и в связи с 
50-летием со дня основания По
лоцкий лесной техникум награж
ден Почетной Грамотой Верховно
го Совета Белорусской ССР.
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У Д К  631.0.432.21 (474.3)

РАСШИРИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТЫХ ВЫШЕК

ак показывает практика ведения лесного хозяйства 
в Латвийской ССР, хорошая сеть пожарно-наблю

дательных вышек дает возможность своевременно обна
руживать лесные пожары, точно определять их место
расположение и быстро организовать их ликвидацию. 
Для того чтобы обсспечить наблюдение за всеми лесами 
на территории республики, площадь которых состав
ляет около 3 мл р. га, требуется около 225 пожарно
наблюдательных вышек, т. е. в среднем примерно по од
ной вышке на 13 тыс. са лесов. В настоящее время.

Крытая пожарно-наблюдательная вышка в Резекнен- 
ском леспромхозе

имеется 215 вышек, а ежегодно строятся 15 (с учетом 
заменяемых вышедших из строя).

До 1970 г. устанавливались обычно каркасные вышки 
высотой 30 л  и более с отко лыми лестницами и кры
той кабиной наверху. Подниматься на такие вышки не
которым людям трудно, у них часто возникает голово
кружение при подъеме и спуске по открытым лестни
цам. Срок службы таких вышек обычно не превышает 
10— 12 лет. Как показала практика, его можно продлить 
примерно до 50 лет и даже больше, если строить выш
ки крытыми, используя обыкновенную кровельную щепу 
или кровельную дощечку.

Крытые пожарно-наблюдательные вышки устанавли
вались в лесах Латвии еще в 1933— 1936 гг. Одна из 
них, построенная в 1933 г., находится в квартале 
№ 103 Алсунгского лесничества Алсунгского леспромхо
за на открытой местности недалеко от побережья Бал
тийского моря. Высота вышки 33 м. В 1964 г. было за
менено ее покрытие. Каркас лестницы и площадки ока
зались в полной сохранности. Вышка после ремонта 
прослужит еще не менее 20 лет. Другая вышка, по
строенная в 193с г. находится в квартале № 158 Па- 
дурского лесничес'.ва Кулдигского леспромхоза. Высота 
вышки 27 м. До сих пор ремонта она не требовала. Не
обходимо только заменить покрытие. Следует отметить, 
что во время ураганов, когда скорость ветра достигала
40 м/сек ни одна из этих вышек не пострадала.

Учитывая преимущества крытых пожарно-наблюда
тельных вышек, в последние годы в Латвийской ССР 
наряду с обыкновенными строятся также и крытые 
вышки. Одна из таких в 1970 г. установлена в лесном 
квартале № 169 Таудеянского лесничества Резекненско- 
го леспромхоза. Высота вышки 33,5 м. Нижняя часть до 
высоты 6 м обшита досками, а остальная — кровельной 
дощечкой.

Строительство крытой вышки в сравнении с обычной 
первоначально обходится несколько дороже, но со вре
менем окупается. Строительство вышки с открытыми 
лестницами обходится около 3500 руб. Поскольку срок 
службы такой вышки составляет не более 12 лет, то 
стоимость ежегодной амортизации (3500 : 12) составляет 
примерно 292 руб. Строительство крытой вышки обхо
дится 7700 руб., однако, поскольку срок службы такой 
вышки будет не менее 50 лет, то стоимость ежегодной 
амортизации (7700:50) составляет всего лишь пример
но 154 руб., т. е на 138 руб. (или почти вдвое) меньше 
в сравнении с обыкновенной вышкой.

Крытая вышка имеет еще и то преимущество, что 
сторожа, поднимаясь на нее, чувствуют себя спокойно 
и безопасно. Это имеет большое значение не только при 
комплектовании штатов пожарных сторожей, но и для 
охраны труда работников.

Я. КРОНИТ
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т  ТАКСАЦИЯ

УДК 634.0.61

НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЛЕСОУСТРОЙСТВА
В. АНТАНАЙТИС, доктор 
сельскохозяйственных наук

Кы строе развитие лесного хозяйства и до
стижения науки влекут за собой развитие 

лесоустройства. Поэтому не удивительно, что 
в последние десятилетия лесоустроительные 
инструкции как в СССР, так и за рубежом 
меняются через каждые 10— 15 лет. Послед
няя инструкция по лесоустройству государ
ственного лесного фонда СССР издана в 
1964 г., однако и она уже во многом устарела. 
Поэтому сейчас разрабатывается новая инст
рукция. В связи с этим небезынтересно по
смотреть в каком направлении идет развитие 
лесоустройства.

Анализ многочисленных работ, выполнен
ных по различным вопросам лесоустройства 
в течение последнего пятилетия (Н. П. Ану
чин, М. Л. Дворецкий, Ф. П. Моисеенко, 
В. В. Загреев, К. Е. Никитин, А. Г. Мошка- 
лев, Р. Бенинде, В. Фишер, В. Джурджу, 
Г. Курт, Г. Хильдебрандт, Ф. Лоетш, Г. Лукас, 
К. Мантель, Н. Нильсон, И. Поланшутц, 
А. Присол, М. Продан, Т. Трамплер, В. Шоеп- 
фер и др.), показывает, что в разных странах 
мира лесоустройство развивается по следую
щим двум направлениям:

1) постепенно возрастающее применение 
математических методов и ЭВМ;

2) содействие лесоустройства текущему и 
перспективному планированию дополняется 
долгосрочной организацией лесохозяйственно
го производства при более полном использо
вании природных условий.

Рассмотрим кратко эти направления. Благо
даря развитию математической статистики и 
средствам вычислительной техники математи
ческие методы в последнем десятилетии стали 
шире использоваться не только в лесной так
сации, но и в лесоустройстве. Математические 
методы находят или должны находить в лесо
устройстве следующее применение.

1. Совершенствование лесоучетных работ.
Столетиями применяемая субъективная гла
зомерная таксация все больше дополняется 
выборочно-измерительной и выборочно-пере- 
числительной таксацией, позволяющей опре
делять таксационные показатели с известной 
точностью. Математико-статистические спосо
бы таксации получают во всем мире возраста
ющее применение как при инвентаризации це
лых лесных массивов, так и отдельных насаж
дений. Следует отметить, что математико-ста
тистические способы инвентаризации целых 
лесных массивов не могут заменить обычной 
лесоустроительной инвентаризации лесов, так 
как не дают сведений о пространственном 
размещении древесных запасов. Поэтому эти
ми способами инвентаризация лесов осущест
вляется в специальных целях. Например, в 
ГДР такие инвентаризации проводятся еже
годно в масштабе страны для государственно
го планирования. В 1969 г. аналогичная ра
бота выполнена в государственных лесах Ли
товской ССР с целью уточнения суммарных 
сведений о древесных запасах и их текущем 
приросте.

Однако в современном лесоустройстве более 
перспективно и необходимо применение стати
стических методов для таксации отдельных на
саждений. Как известно, основной недостаток 
глазомерной таксации заключается в ее субъ
ективности. Суждения о точности глазомерной 
таксации могут быть получены только эмпи
рическим путем. Кроме того, для этого требу
ется очень большой экспериментальный ма
териал, так как точность глазомера зависит 
от исполнителя, разнообразных условий, ха
рактера лесов и от ряда других факторов. Л е
соустроительная инструкция 1964 г. требует 
определять запас отдельного насаждения с 
точностью ± 1 2 — 15% (достоверность не ука
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зывается). Не даются также рекомендации по 
достижению такой высокой точности. Опыт
ным путем установлено, что достижение точ
ности определения запасов отдельного насаж 
дения ± 1 2 — 15% даже при достоверности 
0,683 требует определенной технологии такса
ции. Работы по инвентаризации лесов матема
тико-статистическими методами, проведенные 
ВНИИЛМом, Литовской сельскохозяйствен
ной академией и Украинской сельскохозяйст
венной академией, показали, что глазомерной 
таксации свойственна систематическая ошиб
ка. Аналогичные данные получены й в ряде 
зарубежных стран.

Поскольку глазомерная таксация не обеспе
чивает известной и желаемой точности, а ма
тематико-статистические методы инвентариза
ции целых лесных массивов в лесоустройстве 
неприменимы, остается один путь: разрабо
тать технологию таксации отдельных насаж 
дений, основанную на применении выбороч
ных методов в сочетании с глазомерной так
сацией и с использованием аэрофотоснимков. 
Такую технологию разрабатывает Литовская 
сельскохозяйственная академия в содружест
ве с В/О Леспроект. Одновременно разраба
тываются нормативы точности лесоинвентари- 
зации, т. е. показатели точности увязываются 
с категориями лесов и насаждений, с необхо
димыми трудозатратами, средствами и с раз
ными вариантами технологии работы.

Таксация насаждений с известной точно
стью позволит рассматривать таксационную 
информацию как статистические величины, 
что откроет возможности для лучшего исполь
зования ЭВМ (выявление закономерностей, 
оптимизация проектирования). Однако точ
ность таксации должна быть дифференциро
вана в зависимости от назначения лесов, ин
тенсивности хозяйства и др.

2. Применение вычислительной техники для 
технических расчетов. Для этих целей (обра
ботка данных пробных площадей, модельных 
деревьев и других задач) уже применяются 
различные счетные машины, в том числе и 
ЭВМ. В этом направлении некоторые органи
зации уже накопили достаточный опыт. Ос
тается сделать следующий шаг — унифициро
вать применяемые алгоритмы и программы, 
чтобы в дальнейшем было возможным более 
широкое использование получаемой информа
ции.

3. Вычисление сводных данных о лесном 
фонде при помощи ЭВМ. В некоторых зару
бежных странах (ГДР, Австрия, ФРГ и др.) 
в этом направлении накоплен значительный 
опыт. В Советском Союзе успешно использу
ются счетно-клавишные и счетно-перфораци
онные машины. В последние годы начаты опы

ты по применению ЭВМ, которые ведутся в 
двух направлениях:

а) обработка данных инвентаризации лесов 
математико-статистическим путем (ВНИИЛМ, 
Литовская и Украинская сельскохозяйствен
ные академии);

б) обработка данных инвентаризации лесов 
при обычном лесоустройстве (ВНИИЛМ ).

Лесоучетным расчетам свойственны боль
шой объем исходной информации и сравни
тельно несложные алгоритмы. Поэтому при
менение ЭВМ для этих целей себя полностью 
оправдывает лишь тогда, когда одновремен
но с лесоучетными расчетами будут выявлять
ся разные закономерности и осуществляться 
проектные расчеты.

4. Познание закономерностей, свойственных 
лесу. Такие закономерности уже с прошлого 
столетия используются в лесной таксации. Н а
пример, на них основаны все существующие 
лесотаксационные таблицы. Редко где так яр
ко проявляются разные статистические зако
номерности, как в лесу. Поэтому лес является 
хорошим объектом для применения математи
ко-статистических методов. Основу законо
мерностей составляют стохастические связи 
и распределения. Использование лесоучетной 
и исследовательской информации, собранной 
выборочными методами, и применение ЭВМ 
открывают большие возможности для лучше
го познания закономерностей, свойственных 
лесу, что в свою очередь будет содействовать 
не только повышению точности лесоучетных 
работ, но и совершенствованию лесоустрои
тельного проектирования.

В настоящей статье нет возможности рас
смотреть все аспекты изучения этого вопро
са. Отметим лишь следующие. В будущем для 
более глубокого познания закономерностей 
наряду с лесоучетной информацией, собран
ной выборочными методами, необходимы ле
соустроительные исследования (закладка про
бных площадей для разных целей, изучение 
естественного возобновления лесных культур, 
санитарного состояния и др.), которые надо 
осуществлять тоже выборочными методами. 
Д ля этого нужны соответствующие методики 
и генеральный план проведения таких иссле
дований в отдельных районах страны. Необ
ходимость плана вызывается тем, что лесоуст- 
роители в отдельных районах проводят до
вольно обширные исследовательские полевые 
работы. Однако обычно в лесхозах коли
чество пробных площадей и другого экспери
ментального материала сравнительно невели
ко. Поэтому выявить разные закономерности 
в пределах лесоустроительных объектов (лес
хозов) практически невозможно и успехи ле
соустройства в этом деле до сих пор незна
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чительны. Внедрение выборочных методов ис
следований, запланированных по отдельным 
районам страны, безусловно, будет содейство
вать лесоустроительному проектированию. Ха
рактер исследований, объем выборки и кон
кретные методики в зависимости от цели и 
условий в разных районах должны быть раз
личными.

5. Проектные работы. Проведение их на 
ЭВМ является последним этапом применения 
математических методов в практическом лесо
устройстве. Суть этого заключается в том, что 
на ЭВМ осуществляются не только все обйч- 
ные технические расчеты, но и оптимизация 
проектирования, т. е. из множества возмож
ных проектных решений выбираются опти
мальные. Оптимизация лесоустроительного 
проектирования дело очень сложное, так как 
во внимание надо принять множество разно
образных факторов. До сих пор этот вопрос 
полностью не решен ни в одной стране мира. 
Оптимизация лесоустройства решается по эта
пам. На первом этапе на ЭВМ проводятся 
обычные лесоустроительные расчеты, на вто
ром — они дополняются современными мате
матическими методами.

Применение ЭВМ в лесоустройстве выдви
гает ряд проблем. Наиболее важная из них — 
всестороннее математическое обеспечение. Ни 
лесоустройство, ни лесное хозяйство в целом 
не располагают достаточными кадрами квали
фицированных математиков (статистики и 
программисты), понимающих лесную специ
фику. Той математической подготовки, кото
рой обладают сегодня специалисты лесного 
хозяйства, для этого недостаточно.

Опыт других отраслей показывает, что ЭВМ 
наиболее эффективно используются, когда со
здаются вычислительные системы коллектив
ного пользования (ВСКП) путем концентра
ции ЭВМ. Это комплекс ЭВМ, обслуживаю
щий ряд предприятий. Лесоустроительные 
работы (в том числе и проектные) имеют сезон
ный характер. Объем вычислительных работ 
лесоустройства даже в отдельной республике 
(за исключением РСФСР) сравнительно не
велик. Поэтому целесообразно, чтобы ВСКП 
создавались для всего лесного хозяйства в 
целом. Возможно, что в СССР их будет не 
1—2-—3, а более значительное количество. Во 
всяком случае для решения типовых задач 
лесоустройства важно разработать и при
менять стандартные программы. Это позволит 
легко обобщить результаты лесоустройства 
в широком масштабе.

Создание ВСКП требует организации хра
нения информации на машинных носителях 
(магнитные ленты, магнитные диски и др.). 
Это имеет исключительно важное значение

для лесоустройства, так как лесоустроитель
ная информация со временем не стареет и 
сравнение результатов нескольких последова
тельных лесоустройств позволяет провести 
более глубокий анализ хозяйства.

Следует признать, что затраты, связанные с 
полным внедрением ЭВМ, довольно высокие 
и одно лесоустройство вряд ли сможет решить 
эту задачу. В настоящей пятилетке предус
мотрено создать автоматизированные систе
мы управления (АСУ) в ряде отраслей народ
ного хозяйства. Создавая АСУ в лесном хо
зяйстве, необходимо помнить о его специфике 
(столетнем производственном цикле). Н аря
ду с текущим планированием и управлением 
производством не меньшее значение имеет 
перспективное планирование, осуществляемое 
лесоустройством. Поэтому в АСУ лесного хо
зяйства одними из первых должны быть ре
шены вопросы автоматизированного лесоуст
роительного проектирования.

Необходимо отметить, что эффект примене
ния ЭВМ в лесоустройстве зависит не только 
от уровня математических методов (алгорит
мы, программы), но и от того, насколько чет
ко разработаны принципы лесоустройства, ле
соводства и других лесных дисциплин. Напри
мер, сейчас еще существует много неясных во
просов в отношении оптимальных насаждений 
и лесов. Если на ЭВМ проектировать опти
мальные леса, исходя из сегодняшнего состоя
ния этой проблемы, то эффект будет ничтож
ный. Однако при помощи ЭВМ можно быст
рее и лучше исследовать лесоводственно-эко- 
номическую сторону проблемы и лишь после 
этого целесообразно создавать алгоритмы и 
программы для проектирования.

Рассмотрим второе направление развития 
лесоустройства. Долгое время основной его 
задачей в ряде стран считалось содействие те
кущему и перспективному планированию лес
ного хозяйства. В странах с наиболее разви
тым лесоустройством лесохозяйственное пла
нирование после второй мировой войны 
приравнивалось к лесоустроительному проек
тированию. В последние годы в ГДР, напри
мер, в связи с внедрением в лесное хозяйство 
новой экономической системы, когда все фун
кции планирования стали выполнять сами 
предприятия лесного хозяйства, роль лесоуст
ройства еще более повысилась (Г. Курт, 1968; 
М. Шютце, 1970 и др.). Оно осуществляет 
принцип постоянства пользования, стремясь 
так организовать хозяйство, чтобы возможно 
лучше использовались природные условия. 
Задачи лесоустройства состоят в инвентари
зации и изучении состояния лесного фонда; в 
планировании главных показателей, обеспечи
вающих правильное развитие лесных ресур
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сов, а также в контроле динамики лесного 
фонда при изучении продуктивности лесов. 
Соответственно с этими задачами в ГДР с 
1/IV 1970 г. введена в действие новая лесоуст
роительная инструкция. Сегодня многие оте
чественные и зарубежные специалисты утвер
ждают, что точный учет древесных запасов, 
их текущего прироста и осуществляемый на 
этой основе периодический контроль продук
тивности лесов должен составить основу се
годняшнего лесоустройства. Учитывая общие 
его тенденции, можно предположить, что от
дельные вопросы будут развиваться следую
щим образом.

Методы лесоустройства. Основным лесоуст
роительным методом в СССР является метод 
классов возраста. Однако в некоторых рай
онах с наиболее интенсивным хозяйством уже 
второе десятилетие делаются попытки разра
ботать и внедрить участковый метод лесоуст
ройства. Но до сих пор еще нет общепризнан
ной методики устройства лесов по нему. Изу
чение этого метода показало, что для его 
внедрения необходимо не только решить мето
дическую сторону, но и иметь исключительно 
благоприятные экономические условия, высо
кую интенсивность хозяйства, полное обеспе
чение квалифицированными кадрами и т. д. 
Поэтому предложения некоторых авторов 
внедрять участковый метод лесоустройства во 
всех лесах I группы и в части лесов II группы 
на сегодняшний день нереальные. Правда, в 
этих лесах уже внедряются отдельные элемен
ты участкового лесоустройства. В зависимо
сти от уровня интенсивности хозяйства в од
них районах страны этих элементов внедря
ется меньше, в других больше.

Примером постепенного внедрения участко
вого метода может служить Литовская ССР. 
Лесоустройство 1958— 1963 гг. начало этот 
процесс, проектируя все лесохозяйственные 
мероприятия и способы рубок главного поль
зования по отдельным таксационным участ
кам. Теперешнее лесоустройство (1966— 
1980 гг.) уже формирует постоянные хозяй
ственные участки и определяет ориентировоч
ные цели выращивания леса в каждом хозяй
ственном участке. Сейчас необходимо разра
ботать возрасты рубки в зависимости от 
назначения лесов и почвенно-типологических 
условий,расчеты размера пользования прово
дить по участкам, выявлять оптимальные на
саждения и др. По нашему мнению, было бы 
неплохо решить эти вопросы в течение бли
жайших 10—20 лет. До полного методическо
го и практического их решения в Литовской 
ССР применяется и будет применяться соче
тание методов классов возраста и участкового. 
Безусловно, что в других районах страны с

менее интенсивным хозяйством основным ме
тодом лесоустройства еще не одно десятиле
тие будет метод классов возраста. Однако в 
некоторых категориях лесов (например, пар
ковые леса, зеленые зоны) внедрение участ
кового метода следует ускорить.

Размер пользования лесом. Установление 
рационального размера пользования лесом 
рассматривается лесоводами большинства 
стран как главная задача лесоустроительного 
проектирования. Ответ на вопрос, где и сколь
ко можно рубить леса, является основой орга
низации лесного хозяйства. В настоящее вре
мя для расчетов размера главного пользова
ния применяются довольно разнообразные ме
тоды, однако большинство из них требует из
вестного совершенствования.

В СССР для расчета размера главного 
пользования лесом вычисляются следующие 
лесосеки: первая и вторая возрастные, лесосе
ки по спелости (не во всех районах), лесосеки 
равномерного пользования, лесосеки по состоя
нию и др. Основной недостаток этих и других 
известных методов заключается в том, что все 
они не учитывают экономических факторов. 
Из-за отсутствия точных сведений о лесных 
ресурсах и объективной методики расчета раз
мера главного пользования, позволяющей ус
тановить оптимальное пользование, расчетные 
лесосеки в разные периоды меняются, что 
нельзя признать нормальным явлением. Н а
пример, в СССР расчетная лесосека в 1953 г. 
вычислялась в объеме 726 млн. м3, в 1964 г. — 
604 млн. м3, в 1968 г. — 662 млн. м3. В отдель
ных районах страны в течение двух послед
них десятилетий расчетные лесосеки увеличи
вались или уменьшались в 2—3 раза.

В последнее время предложен ряд новых 
методов, однако принципиально новых, позво
ляющих устранить упомянутые недостатки 
(субъективность принятия лесосеки, отсутст
вие экономических расчетов и прогнозирование 
лесного фонда), до сих пор еще нет. В этом 
отношении известный интерес представляет 
разработанная в ГДР модель ЕБСА (автор 
Г. Лукас, 1969), указанная в новой лесо
устроительной инструкции 1970 г. Модель 
представляет собой теоретически разработан
ную формулу:

/си— "тг [ /п  +  1Г  ( f п +  / 21) +  ~  ( / 11+  / 2 1  +

+  / 31)  ~ Ь  • • •  +  ■ ^ ' ( / и  +  /21  +  / з 1+/41  +  - - + / л ) ] »

где п — оборот рубки в десятилетиях;
/о !— площадь расчетной лесосеки для бли

жайшего десятилетия;
/н  — площадь насаждений первого класса 

возраста;
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f21 — площадь насаждений второго класса 
возраста и т. д.

Расчетная лесосека по запасу вычисляется 
посредством дополнительных формул. При ис
пользовании модели ЕБСА в течение 1—2 
оборотов рубки любое распределение насаж 
дений по классам возраста превращается в 
нормальное распределение. В этом достоинст
во метода, который исключает и субъектив
ность. Но, поскольку этот метод не учитывает 
экономических условий, он не может быть 
внедрен в практику советского лесоустрой
ства повсеместно.

В Советском Союзе в последнее время на
чаты исследования по разработке способов 
расчета главного пользования лесом, позволя
ющих при помощи современных математиче
ских методов и ЭВМ выбрать из множества 
возможных вариантов оптимальный размер 
пользования (А. Г. Мошкалев, 1970).

Несмотря на недостатки существующих ме
тодов расчета главного пользования лесом, 
они являются более совершенными, чем при
меняемые в настоящее время способы расче
та промежуточного пользования. В действую
щих наставлениях по рубкам ухода (как во 
всесоюзных, так и в местных) отсутствуют 
конкретные придержки проектирования разме
ра этих рубок. Литовская сельскохозяйствен
ная академия в содружестве с Леспроектом 
разрабатывает методику расчетов на ЭВМ 
объемов рубок ухода. Однако это лишь одна 
сторона проблемы. В/О Леспроект и научно- 
исследовательским учреждениям страны пред
стоит провести обширные исследования по 
уточнению интенсивности рубок ухода в зави
симости от назначения лесов, породного соста
ва, возраста, полноты, лесорастительных усло
вий, происхождения и от ряда других факто
ров. Эти исследования должны проводиться 
по природно-экономическим районам страны. 
Лесоустройству наиболее целесообразно увя
зывать их с инвентаризацией леса, выбирая 
изучаемые насаждения в пределах природно
экономического района (не лесхоза!) статис
тическими методами. Здесь наряду с уточнен
ной таксацией должен проводиться отбор 
деревьев в рубки ухода. Такие насаждения по
зволяют корректировать глазомерно определя
емую в других древостоях интенсивность 
рубок ухода. Аналогичные методики, основан
ные на использовании статистических зако
номерностей, будут применены и для выявле
ния объема санитарных рубок.

Выявление оптимальных насаждений и ле
сов, обусловливающих направление хозяйства

- и хозяйственный режим, является одной из 
наиболее сложных задач, стоящих не только 
перед лесоустройством, но и перед всей лесо

хозяйственной наукой. Эта проблема должна 
решаться по географическим зонам и облас
тям, в которых леса отличаются разным со
ставом, продуктивностью, народнохозяйствен
ным назначением и экономическими условия
ми. К настоящему времени породный состав 
лесов в разных географических зонах изучен 
лесоустройством довольно подробно. Прове
ден ряд работ по районированию лесов Совет
ского Союза. Однако при решении вопросов 
оптимизации лесов обычно сталкиваются не 
столько с методологическими трудностями, 
сколько с недостатком информации. Успех 
решения проблемы зависит в основном от ка
чества и количества информации, которой 
владеют научно-исследовательские и проект
ные организации. Нам еще мало известны за 
кономерности хода роста и производительно
сти насаждений, произрастающих в разных 
почвенно-типологических и климатических ycj 
ловиях. Большинство применяемых таблиц 
хода роста составлено на бонитетной основе. 
Поэтому не удивительно, что первые попыт
ки, проведенные в СССР по выявлению лесов 
будущего, были неудачными. До сих пор да
же в странах со старыми традициями интен
сивного лесного хозяйства проблема опти
мальных лесов будущего не решена. Опыт 
показывает, что наилучшие результаты при 
изучении хода роста и производительности на
саждений в разных почвенно-типологических 
условиях, получаются при сочетании инвента
ризации лесов и отдельных древостоев мате
матико-статистическими способами с данными 
постоянных пробных площадей. Поэтому си
стематический сбор стандартизированной доб
рокачественной информации составляет важ
ную задачу лесоустройства.

Вопросы комплексного использования лесов. 
В связи с разнообразным значением лесов их 
комплексное использование является важной 
задачей организации хозяйства. Этим вопро
сам специально были посвящены два послед
них мировых лесных конгресса (1960 и 
1966 гг.). В зависимости от природных и эко
номических условий комплексное использова
ние лесов организуется по-разному. Неодина
кова здесь и роль лесоустройства. В СССР в 
этом направлении достигнуты значительные 
успехи (дифференциация хозяйства по груп
пам и категориям лесов, организация побоч
ного пользования, специализированных хо
зяйств и т. д.), но далеко не все возможности 
использованы. Лесоустройству предстоит еще 
разработать систему мероприятий (по райо
нам), обеспечивающих получение древесины, 
других продуктов леса и использование его 
разнообразных полезных свойств с учетрм 
возрастающего значения антропогенного фак
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тора. В густонаселенных странах централь
ной и западной Европы лесоустройство прини
мает участие в формировании не только лес
ного, но и всего ландшафта, организует меро
приятия по развитию туризма и т. д. Безус
ловно, что степень участия лесоустройства в 
организации комплексного использования ле
сов должен обусловливать уровень хозяйства.

Лесоустройство как наука. Сегодня лесоуст
ройство обладает рядом теоретических поло
жений (например, теорией нормального леса, 
принципом постоянства пользования им и др.). 
Как правило, эти вопросы разработаны от
дельными крупными учеными. Однако в по
следние годы в теоретическом лесоустройстве 
(за исключением инвентаризации леса) на
блюдается небольшой застой, почти нет прин
ципиально новых теоретических работ. Обыч
но решаются лишь отдельные новые техниче
ские вопросы или старые уточняются новыми 
методами. Такое положение объясняется тем, 
что:

в лесоустройстве до сих пор, как правило, 
важнейшие проблемы не решаются на основе 
комплексных научных исследований, в то вре
мя как здесь особенно необходимы коллектив
ные усилия специалистов разных профилей;

вопросами лесоустройства и лесной такса
ции у нас занимается сравнительно неболь
шое количество ученых. Они работают в раз
ных системах, и их работа координируется не 
полностью. Кроме того, известно, что сегодня 
ощущаемый прогресс достигается в тех отрас
лях, где число научных сотрудников составля
ет 5— 10% от инженерно-технического персо
нала;

в настоящее время лесоустройство совер
шенствуется по отдельным частям без гене
рального плана, который необходим уже по 
той причине, что для решения кардинальных 
вопросов на ЭВМ нужна массовая стандарти
зированная информация, собранная в лесу 
статистическими методами.

По нашему мнению, организационной сто
роной упомянутых вопросов должны заняться 
В/О Леспроект и ВНИИЛМ. Только общими 
усилиями всех специалистов, работающих в 
системе Леспроекта, в ведомственных научно- 
исследовательских институтах, в высших учеб
ных заведениях, в институтах системы Акаде
мии наук и в других организациях возможно 
достичь более значительного прогресса.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Ю. В. КОПЫТОВ [ВНИИЛМ|г\ п л л л л л л л л л л л л л л л л а л л л л

р? жегодное увеличение объемов лесоустроительных ра- 
^  бот сопровождается ростом затрат на обработку 
их материалов. При недостатке исполнителей своевре
менное и качественное выполнение камеральных работ 
становится все более затруднительным. Поэтому авто
матизация обработки материалов лесоустройства явля
ется актуальнейшей проблемой, решение которой тре
бует предварительного анализа и соответствующей орга
низации информации.

Особенности обрабатываемой лесоустроительной ин
формации — ее объемность и необходимость широкого 
использования логических операций. Большие объемы 
данных требуют предварительной записи информации 
на магнитную ленту (МЛ). затем многочисленных об
ращений к МЛ для вовлечения информации в обработ
ку и получения на ее основе необходимых итоговых 
таблиц. Многочисленные обращения к ленте значительно 
снижают производительность ЭВМ, что в свою очередь 
увеличивает стоимость обработки.

Рис. 1. Блок-схема программы сортировки по хозчастям
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ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ НА ЭВМ

Первичным документом в лесоустройстве является 
карточка таксации с записью в ней таксационной харак
теристики одного выдела. Данные с карточки таксации 
в определенной последовательности записываются на 
перфоленту или перфокарты, после чего вводятся в 
память машины и переписываются на магнитную ленту, 
на которой они представляются массивами, характери
зующими отдельные выделы. Для получения сводных 
лесоустроительных ведомостей необходимо просмотреть 
все выделы на МЛ, сгруппировать их по определенным 
признакам, обработать и результаты отпечатать в виде 
готовой ведомости.

Все операции (вычислительные и логические) по об
работке и накоплению необходимых итогов выполняются 
в оперативной памяти машины, объем которой у 
«Минск-22» составляет 8192 ячейки. При составлении 
программы делается распределение памяти с выделени
ем ячеек для записи самой программы и для выполне
ния предусматриваемых в программе операций, а также 
под считываемую информацию с MJ1 и накапливаемые 
итоги. Под считываемую информацию требуется отве
сти как можно больше места для уменьшения числа 
обращений к ленте. Эта задача довольно сложная, 
особенно если учесть, что для накопления итогов в це
лом только по одной ведомости не хватает всей опе
ративной памяти машины. Сказанное можно проил
люстрировать примером.

Предположим, что нужно получить ведомость рас
пределения покрытых лесом площадей и запасов по 
классам возраста в пределах преобладающих пород, 
хозсекций и хозчастей. В объекте имеем 9 хозчастей, в 
одной хозчасти может быть до 15 хозсекций, насажде
ния распределяются по 15 главным породам и 15 клас
сам возраста. Количество ячеек, необходимое для фор
мирования названной ведомости, будет равно произве
дению числа указанных подразделений, т. е. 60750. 
Ясно, что ведомость таких размеров должна накапли
ваться по частям (например, по хозсекциям) и выда
ваться на печать.

Чтобы накопить данные по одной хозсекции, необ
ходимо просмотреть всю информацию на МЛ, отобрать 
все выделы данной хозсекции, обработать и отпеча
тать их. И так по всем остальным хозсекциям. Лента 
просматривается столько раз, сколько хозсекций в объ
екте (в нашем примере 9-15=135). В идеальном случае 
желательно просмотреть один раз МЛ и получить ве
домость. Для этого все выделы должны быть рассорти
рованы по хозчастям, а в их пределах по хозсекциям. 
Такую сортировку для данного рода информации мож
но сделать методом отбора. Микроблок-схема програм
мы сортировки по хозчастям приводится на рис. 1.

Сортировка по хозсекциям выполняется по такой же 
схеме, но уже в пределах рассортированных хозчастей. 
Если «а» и «Ь» соответственно число хозчастей и хоз
секций, то количество просмотров МЛ для получения 
ведомости будет равно количеству просмотров, потребо
вавшихся на сортировку, плюс один просмотр, необхо
димый для получения таблицы. N =  а+Ь-\-\. Для наше
го случая JV =  9-|~15+1 = 2 5 . При работе с несортирован
ной информацией количество просмотров МЛ, как уже 
говорилось, равно a b, т. е. N =135.

Из приведенных расчетов видно, что число просмот
ров магнитной ленты при работе с рассортированной 
информацией (а вместе с ним и количество времени на

работу с МЛ) уменьшилось более, чем в 5 раз. Но если 
учесть, что различных ведомостей по хозчастям и хоз
секциям делается несколько, а сортировка проводится 
один раз, то количество просмотров уменьшается до
полнительно во столько раз, сколько выдается ведо
мостей.

Чтобы определить эффективность применения сорти
ровки по времени, необходимо знать сколько его затра
чивается на один просмотр МЛ. Рассмотрим работу маг
нитной ленты при последовательном чтении информа
ции. При чтении с обратным подводом нужного слова 
лента делает холостой ход до начала зоны и обратно 
до исходного состояния, а затем выполняется очередное 
считывание. Таким образом, зона холостого хода прого
няется дважды, при этом в изменении его длины наблю
дается цикличность. На рис. 2 показан один цикл с 
убыванием длины холостого хода.

Введем некоторые обозначения:
L — количество зон МЛ, занятых под информацией;
/ — число зон, считываемых за одно обращение к 

ленте;
Д — доля зоны, остающаяся несчитанной за одно 

обращение;
1— Д, 1—2 Д и т. д.— соответственно величина холо

стых ходов МЛ при первом, втором и т. д. 
считываниях. Количество обращений к МЛ за 

один цикл равно:
1 1

-д -  при Д < 1  — Д и |  _  д при Д > 1 — 4.

Зная число зон на ленте с информацией и количество 
обращений к МЛ за один цикл, можно рассчитать ко
личество циклов п (в расчетах берется без дробной 
части),

п =  [ - у -  : 4 " ]  =  [ т -]  ПРИ 4 <  1 — д и 

Г L 1 1  Г £ (1 — Д) "1
л = |т~ : r=TJ = [---1----J при A> ! - 4-
Количество холостых ходов, выраженное 

равно:
в зонах,

за один цикл 
1

— 1 ;

1 ■ - 1 ; I
/ 1

/  1 \  Ll

( т г - О т
И 1

за все циклы 
L&

\1 — Д
-А)

I

при Д <  1 — Д;

при Д >  1 — Д.

При значениях Д, близких к 1 или 0, а также для 
неполного последнего цикла величина холостых ходов 
МЛ вычисляется как сумма членов арифметической 
прогрессии.

1 - 4 -
4 п ' [(1—Д) +  (1 — Д) +  (п' — 1) ( — Д)]I

при Д 1 — Д
nl

Д — 1
L ■ п’ [(1— Д) -f- (1-Д ) +  (п '~  1) (1— Д)] 

при Д >  1 — Д,
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Зоны M/I Остаток зоны, оказавшийся несчи
танным, равен:

2-2048 — 3680
Д = 2048 =  0 ,2  зоны.

Рис. 2. Схема считывания информации 
с магнитной ленты

Количество обращений к МЛ за 
один цикл и количество полных цик
лов соответственно равны:

Д “ 0,2

=  4.

где п' — количество членов арифметической прогрессии 
или количества обращений к МЛ при неполном 
цикле.

Общее время на просмотр всей информации и возврат 
МЛ в исходное состояние складывается из времени, не
обходимого для чтения информации, времени холостых 
ходов ленты, останова и разгона ее, а также для воз
врата ленты в исходное состояние.

Обозначим время на чтение I зоны за t\, тогда время 
холостых ходов вычисляется по формулам:

Л - { я  (4— 1) + л ' [ ( 1- д) + ( 1 - Д ) + ( я ' - 1) ( - Л ) ] } * ,

при

4  (/?' — 1) (1 —

Д < 1 -  

п ' [(1 -

при

- Д

Л) +  0 

Д > 1 -

-  Д) -f-

д.

Время на разгон и останов МЛ будет равно (t2 — 
время одного разгона или останова М Л):

3 и г 
г , - — J * - .

На чтение или прогон МЛ при холостом ходе затра
чивается одно и то же время. На чтение всей инфор
мации и возврат МЛ в исходное состояние оно вычис
ляется так:

Г3 =  2Ltt .
Общее время полного прогона МЛ ра-вно:

Т =  Т 1 +  Т2 +  Тг.
Проведем расчеты на конкретном примере. Пусть ин

формация занимает 43 зоны на МЛ. За одно обращение 
к МЛ считывается:

3680
2048 =  1,8 зоны.

1М 1 Г43-0.2
1 м - [  1,8

Определим величину холостых ходов за все циклы: 
/ 1  \ L A  / 1  \  Г 43 ■ 0,21
( Д ~ 1) I ~  \ 0 ,2  ) [ 1,8 J =  16 зон-

Найдем количество обращений к МЛ при неполном 
цикле:

nl 4-1,8
L—  д 43— 0 2 

п _-----_ --------_ ------ ,да4>

тогда количество холостых ходов будет равно:

п ' [(1 — Д) +  (1 _  Д) +  (л ' -  1) ( -  Д)] =
=  4 [0 ,8  +  0,8 +  3 (  — 0,2)] =  4 зоны.

Общая величина холостых ходов будет равна 20 
зонам.

Сделаем расчет времени, затрачиваемого на холостые 
ходы МЛ и на ее чтение.

t , =  0,82 сек\ 

t 2 — 0,05 сек,

Г, =  0,82-20 =  16,4 сек 
3-43 • 0,05

Т, =  ■ 3 ,6  сек

Тг =  2-43 • 0,82 «  70,5 сек 
Т =  16,4 +  3 ,6  +  70,5 =  90,5 сек^а  1,5 мин.

Время, затрачиваемое на один полный прогон ленты, 
равно 1,5 мин. При работе с рассортированной инфор
мацией мы делаем 25 просмотров МЛ вместо 135, т. е. 
экономим во времени 166 мин. По хозяйственным сек
циям в пределах хозчастей дается 6 ведомостей, тогда 
общая экономия времени равна 16,6 ч, что при стои
мости 1 ч машинного времени 33,5 руб. выразится сум
мой в 556 руб. Указанная экономия достигается при 
объеме работ в 6,5 тыс. выделов.

УДК 634.0.521.61 : 519(474.5)

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ГОСЛЕСФОНДА ЛИТОВСКОЙ ССР 

МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

П лановое социалистическое народное хозяйство тре- 
* * бует точных данных о состоянии динамики наших 
лесов. Лесоустройство же, основанное на глазомерной 
таксации и рассчитанное на 10-летний период, не может 
дать объективных данных об изменении состояния лес
ного фонда во времени. В связи с этим особое значение 
приобретает инвентаризация лесного фонда математико

статистическим путем на больших площадях, представ
ляющая широкую и разностороннюю информацию для 
решения важных хозяйственных и научных задач.

В Литовской ССР силами факультета лесного хозяй
ства Литовской сельскохозяйственной академии в со
дружестве с Министерством лесного хозяйства и лесной 
промышленности республики с 1966 г. проводятся в
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этом направлении опыты производственного характера. 
В первые три года осуществлялась инвентаризация за
паса и его текущего прироста по отдельным лесхозам 
и леспромхозам. В 1969 г. инвентаризация государствен
ных лесов математико-статистическим способом прово
дилась по всей республике на площади 1475,5 тыс. га. 
Стоимость инвентаризационных работ, проводимых в 
отдельных , лесхозах, составила 0,29—0,30 руб ./га, по 
всей республике — 0,055 руб ./га лесопокрытой площади.

Перед инвентаризацией лесного фонда по республике 
были поставлены следующие задачи:

1) определить запас и его текущий прирост с учетом 
породы, класса возраста, качества древесины и почвен
но-типологических групп (серий);

2) вскрыть структуру запаса и его текущего прироста 
в пределах породы, возраста и почвенно-типологической 
группы (серии);

3) определить товарный состав запаса, распределяя 
его на деловую древесину, дрова и отходы с учетом 
породы, класса возраста и почвенно-типологических 
групп;

4) дать денежную оценку древесного запаса по дей
ствующим и практическим таксам;

5) выявить санитарное состояние лесов республики, 
т. е. распространение и породный состав вредителей и 
грибных заболеваний, принимая во внимание древесную 
породу, возраст и почвенно-типологическую группу;

6) определить вред, наносимый лесу оленями, лосями, 
косулями и зайцами;

7) осуществить учет муравейников, определяя их 
число по природным районам, преобладающим древес
ным породам и возрасту;

8) дать прогноз лесного фонда;
9) составить дендрошкалу для ельников;"
10) использовать оценки дисперсий, полученные для 

запаса по преобладающим древесным породам и опти
мального планирования последующих инвентаризаций 
лесов Литовской ССР;

11) выявить и определить связь между таксационными 
показателями для усовершенствования таксационных 
работ;

12) усовершенствовать методику работ и искать но
вые пути по снижению себестоимости, получая нужную 
информацию для планирования лесного хозяйства и 
научных целей.

Для успешного решения затронутых вопросов весь 
цикл работ разделен на 3 стадии: а) подготовительные 
работы, т. е. планирование эксперимента; б) полевые 
измерения и обследования; в) камерально-вычислитель
ные работы. Во время подготовительных работ было ре
шено обмерить 4 тыс. круговых площадок. Это решение 
приняли, исходя из чисто организационных возможно
стей и финансирования. Так как 20,6% площади всего 
лесного фонда республики приходится на не покрытые 
лесом и нелесные площади, то объем выборки был уве
личен до 5047. Следует отметить, что выборка такого 
объема для всего лесного фонда Литовской ССР явля
ется очень малой, поэтому без ущерба для точности 
оценки запаса по основным породам нельзя достаточно 
точно оценить мало распространенные породы в наших 
лесах. С учетом этого мы стремились более точно оце
нить запас наиболее распространенных в наших лесах 
пород. Для этой цели 5047 круговых площадок распре
делили по отдельным преобладающим породам в на
саждениях пропорционально занимаемым ими площа
дям по формуле:

п„ =  5047-—Р- ,
р Q

где п р — число выборочных единиц (круговых плоша- 
док), которые должны быть размещены по на
саждениям р-й породы;

Qp — площадь, занимаемая насаждениями р-й по
роды;

Q — площадь, покрытая лесом.
С целью увеличения точности оценки запаса при раз

мещении полученного числа (яр) выборочных единиц 
по насаждениям применялся выборочный план. Для 
этого весь лесной фонд республики был разделен на 9 
природных районов на почвенной основе и тем 
самым получены более гомогенные лесные сообщества. 
Для каждого природного района (по данным лесоуст
ройства 1958—1963 гг.) в пределах преобладающей дре
весной породы и возраста определены площадь и запас 
лесного фонда. По имеющимся данным лесоустройства
о запасах преобладающих пород была грубо оценена 
дисперсия запаса в каждом природном районе по фор
муле:

*гер 2  ^QPi (хер1 —  хер)2,
*=1 ер

Q epi . .где — относительный вес насаждении р-и породы
Q ep

по i-му лесничеству в е-ом природном 
районе;

xepi — средний запас насаждений р-й породы на 
1 га по t-му лесничеству в е-ом природном 
районе;

хер — средневзвешенный запас насаждений р-й по
роды на 1 га по е-му природному району; 

k — число лесничеств в природном районе.
Оцененные дисперсии дали возможность дальнейшее 

размещение числа выборочных единиц (п р) по природ
ным районам производить по оптимальному выборочно
му плану, т. е. число выборочных единиц пер в е-ом 
районе для р-й породы определялось по формуле:

ер
пер *“  9 •пр>

2  ^ еР~0еР
е =1

где We p — относительный вес площади насаждений р-й 
породы по природным районам.

После распределения выборочных единиц их извлека
ли по природным районам на основе карты лесов рес
публики в масштабе 1 :300000. Извлечение случайных 
выборок осуществлялось по трехступенчатому выбороч
ному плану, т. е. единицами первой ступени были квад
раты размером 0,9x0,9 км, которые отбирались чисто 
случайным лутем при использовании таблиц равномерно 
распределенных случайных чисел. Отобранные единицы 
первой ступени сначала переносились на схемы лесхо
зов в масштабе 1 : 100000, а затем на планы насажде
ний в масштабе 1 : 25000. Из каждой отобранной еди
ницы первой ступени извлекалась систематическая вы
борка второй ступени следующим образом: по центру 
выбранного квадрата выбирался прямоугольный 
(200—400 м) тракт, строго ориентированный по мери
диану. На углах и в середине длинных его сторон раз
мещались 6 выборочных учетных единиц (круговых 
площадок) второй ступени.

Если исходить из того, что. во-первых, исходная еди
ница, по которой определяется страт (страты образу
ются в зависимости от преобладающей породы, воз
растной группы и почвенно-типологической серии), в 
лесах Литовской ССР является малых размеров; во- 
вторых, в тракте очень редко попадалось даже по две 
круговых площадки, принадлежавших одному страту; 
в-третьих, центр тракта выбирается случайно и в-чет
вертых, в наших лесах не наблюдается периодических 
явлений по отношению к площади, то мы вправе счи
тать при обработке выборочных данных, что круговые 
площадки выбраны случайным путем, и классификация
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выборочного материала по стратам производится после 
извлечения случайной выборкой. Оформлением плано
вого материала (схем лесхозов) и размещением круго
вых проб по трактам (каждый тракт снимается на вос
ковку с планов насаждений) заканчиваются подгото
вительные работы.

Для своевременного проведения полевых работ было 
организовано пять рабочих групп: четыре— из четырех 
человек (таксатор, два техника и один патолог) для 
работы в лесу и одна — из трех человек для работы в 
центре, которая .измеряла присланные возрастные и 
приростные цилиндрики и обрабатывала данные для 
машинного вычисления. Каждая полевая группа в тече
ние четырехмесячного рабочего сезона проводила иссле
довательские работы на 1262 круговых пробах. Для 
выполнения заданий каждой группе были выделены 
легковая машина ГАЗ-69 и весь необходимый бытовой 
инвентарь, обмундирование, таксационные и другие ин
струменты для измерения и обследования деревьев и 
почвы на пробе.

Измерение деревьев и патологические обследования 
проводились на круговых пробах размером 50—800 м2, 
величины которых дифференцировались по среднему 
диаметру преобладающих пород, который в свою оче
редь определялся по измерению 7—9 средних деревьев.

Так, на круговой пробе в 50 м2 при радиусе 3.99 м 
средний диаметр насаждений бйл до 6 см\ на 100 м2 
соответственно — 5,64 м и 6,1—10 см; на 200 м2 — 7,98 л 
и 10,1 — 16 см; на 400 м2— 11,28 м и 16,1 — 26 см\ на 
500 м2— 12,62 м и 26,1— 32 см; на пробе 800 м2— 
15,96 м и 32,1 см и больше.

В холмистой местности с углом наклона 10° и более 
радиус кругозой пробы увеличивается по коэффициенту:

С = V —  .г cos а

где а — угол уклона в градусах.
Таким образом, радиус круговой пробы при раз

ном уклоне корригировался следующим образом (см. 
таблицу). Угол уклона измерялся высотомером Блюме- 
Лейсса и по таблице подбирался радиус круговой про
бы. После выбора величины круговой пробы и соответ
ствующего радиуса проводились измерения деревьев по 
диаметру в пределах древесной породы и определялось 
качество стволов (деловые, полуделовые и дровяные).

Каждое попадающее в учет дерево нумеровалось, 
после чего по таблице случайных чисел отбирались 
экземпляры для измерения диаметра, высоты и радиаль
ного прироста. Каждому элементу леса (составляющему 
10% и более от всех обмеренных деревьев) для изме
рения высоты и радиального прироста отбиралось 20% 
деревьев.

Кроме таксационных измерений на круговых пробах 
проводились патологические обследования глазомерным

способом. Для этого каждое попадающее в учет дерево 
осматривалось патологом и все найденные грибные и 
энтомологические повреждения отмечались в специаль
ной патологической карточке. Одновременно с патологи
ческими обследованиями отмечались механические по
вреждения лесной фауны (лосями, оленями, косулями 
и зайцами). Патологу была поручена также инвентари
зация муравейников на каждой пробе, радиусом 25 м 
от центра указывался вид муравья (F. rufa, F. policte- 
na, F. cinerea) и объем муравейников (высота и диа
метр на поверхности почвы). В конце работ на пробах 
делали прикопки глубиной до 60—70 см и проводили 
зондирование на глубину до 150—200 см. На основе 
прикопки и зондирования описывали почву, указывали 
толщину генетических горизонтов, глубину залегания 
карбонатов и грунтовых вод. На основе морфологиче
ского описания почв определялась почвенно-типологиче
ская группа по местной классификации М. Вайчиса и 
Б. Лабанаускаса.

Таксационно-административное и патологическое опи
сание каждой пробы велось на специальных карточках. 
Нужные отметки в них наносились шифрами, что дала 
возможность после небольшой полекамеральной обра
ботки отдавать их вычислительному центру. Все вычис
ления по инвентаризации лесного фонда, связанные с 
запасами и их текущим приростом, проводились на ЭВМ 
электронно-вычислительных машинах.

Основные алгоритмы, по которым оценивался запас и 
его точность, а также текущий прирост строились для 
страта. При составлении этих алгоритмов была учтена 
асимметрия в распределении деревьев по диаметру, по
этому запас (как для преобладающей породы, так и 
для составляющих пород) оценивался по ступеням тол
щины по формуле:

10 —4 тс — ,  —

и общий запас страта:

\Ь
где (х — ступень толщины;
■ — средний диаметр в пределе толщины (*;

— средняя высота в пределе толщины (а;
/Яр. — видовое число;
N p  — оценка числа деревьев в страте в пределе сту

пени (А толщины.
Заметим, что при оценке числа деревьев в страте на

ми была эффективно использована неоднородность ве
личин круговых выборочных площадок в нем. По этим 
данным была проведена оценка распределения страта по 
густоте, а страт разбит на однородные слои по количе
ству деревьев на единицу площади. Оценка числа де

ревьев в старте определялась по
формуле:

т

где оценка числа деревьев в
слое у.

Таким образом, мы получаем не
только общий запас, но и его струк
туру, т. е. запас по ступеням толщи
ны. Определяется и точность оценки 
М при разных уровнях достоверно
сти. Для этого применяется линеари
зация оценки М и оцениваются как

Изменение радиуса круговой пробы в зависимости от уклона
местности

Угол
Радиус круговой пробы, м

Коэффи
циент

уклона
местности, 50 100 200 400 500 800

градусы поправки

при площ ади круговой пробы, м'1

0 3,99 5,64 7,98 11,28 12,62 15,96 1,00000
10 4,02 5,68 8,04 11,37 12,72 16,08 1,00769
20 4,12 5,84 8,26 11,68 13,06 16,52 1,03159
30 4,29 6,06 8,58 12,12 13,56 17,15 1,07457
40 4,56 6,44 9,12 12,89 14,42 18,24 1,14255
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дисперсии входящих в нее величин, так и смешанные 
моменты. Текущий прирост по запасу определяется по 
формуле:

Р м М  
_  ZJ 100 '

I»
где Р процент текущего прироста в пределах сту
пени толщины

Здесь процент текущего прироста находится по гото
вым регрессионным уравнениям, связывающим Р ^  с 
диаметром D ц, радиальным приростом Z£ и возрастом 
Ар, а радиальный прирост по регрессионному уравне
нию вида:

Z r — а ЬА^ +  СОц +  dA^D p  -j- еА^ D ^ +  /Л | ' .

Товарную структуру запаса строят, исходя из урав

НАМ ПИШУТ

УДК 634.0.43

ЗВУКОВЕЩАНИЕ В ОХРАНЕ 

ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ

нении, которые получены на основе математических 
моделей товарных таблиц Н. П. Анучина.

Таким образом, впервые в республике лесной фонд 
установлен не камеральным вычислением, основан
ным на данных лесоустройства, а по измеренным про
бам, представляющим совокупность всех данных о лес
ном фонде. Учет лесного фонда в будущем должен 
проводиться в сочетании лесоустройства с математико
статистическим способом, так как бурное развитие 
аэрофотосъемки, математической статистики и вычис
лительной техники создает все условия для прогресса 
лесного учета. Настало время разработать автоматизи
рованную систему учета состояния и динамики лесного 
фонда, что даст возможность более успешно прогнози
ровать будущее наших лесов на 30—40 лет вперед и 
тем самым правильно планировать хозяйственную дея
тельность на ближайшие десятилетия.

И. РЕПШИС, Л. ВИЛКАУСКАС 
(Литовская сельскохозяйственная академия)

жный берег Крыма известен как одно из лучших 
курортных мест страны, и охрана крымских горных 

лесов, интенсивно посещаемых людьми, имеет большое 
значение.

В районе г. Ялты преобладающей древесной породой 
является сосна крымская, которая произрастает в основ
ном на крутых склонах южной экспозиции. Лесной опад 
на каменистом грунте при недостатке влаги, свойствен
ном местному климату, разлагается плохо. Пожары 
в сосняках могут возникать в первый же день после 
дождя.

Здесь развиваются главным образом стволовые, пне
вые, валежные пожары (по классификации акад. 
И. С. Мелехова). Следует отметить, что при этих по
жарах угли, искры от горящих и тлеющих стволов, 
валежника, пней, распространяясь, порождают новые 
загорания леса. Шишки, ветви со стволов, стволы, ва
лежник скатываются вниз по склону, что является при
чиной распространения огня Ликвидация пожара в та
ких условиях — очень трудная задача.

Поэтому среди противопожарных мероприятий, прово
димых в Крыму, особенно большую роль в охране лесов 
от пожаров играют предупредительные. В 1971 г. для 
этой цели использовалось звуковещание с помощью 
звуковещательной станции ПЗС-68, установленной на 
вертолете МИ-2. Во время патоульных полетов (высота 
полета — 300—350 м, скорость — 60—80 км/ч) благодаря 
этой станции имелась возможность передавать с него 
обращения к находящимся на земле людям.

Приводим тексты некоторых обращений.
«Внимание! Говорит воздушный патруль лесной охра

ны. Товарищи! Берегите природу. Не рубите, не ломайте 
деревья. Будьте осторожны с огнем в лесу. Не бросайте

в лесу горящих спичек, папирос, не оставляйте незату- 
шенных костров (или не разжигайте костров). Помните: 
горящая спичка, папироса, костер — причина лесных 
пожаров. Берегите лес от огня!».

В случае обнаружения костра в пожароопасной об
становке передавался следующий текст: «Внимание!
Потушите костер! При возникновении пожара вы несете 
за него ответственность. Немедленно потушите костер!»

Костры во всех случаях были потушены.
Четко произносимые через ларингофоны ПЗС-68 слова 

хорошо доносились до слушателя при подлете с рас
стояния ближе 0,5 км по горизонтали и при отлете —
1,5 км. Ветер ухудшал слышимость. При минимальных 
'оборотах двигателя, • обеспечивающих горизонтальный 
полет, слышимость лучше с вертолета МИ-2, чем с само
лета АН-2. На вертолете МИ-2 громкоговоритель при
крепляется снаружи фюзеляжа к задней нижней его 
части. Качество звуковых передач при работающих 
двигателях контролировалось в вертолете с помощью 
головных телефонов, включенных в розетку «вещание».

Сведения о замеченных с воздуха нарушениях правил 
пожарной безопасности в лесу и обнаруженных очагах 
пожаров сообщались по рации наземной лесной охране 
для принятия соответствующих мер. Использование 
звуковещания с вертолета для предупреждения пожаров 
в горных лесах Южного берега Крыма позволило по 
сравнению с прошлыми годами с аналогичными метеоро
логическими условиями сократить число лесных по
жаров.

Н. А. ДИЧЕНКОВ, летчик-наблюдатель (Центральная 
база авиационной охраны лесов)

87Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ОБМЕН ОПЫТОМ Ш
_______ О________________  - ... - ■

С О Р Е В Н О В А Н И Е -В  МАССЫ!

Р  Бродовском лесхоззаге на собрании, по
священном подведению итогов социали

стического соревнования, произошел такой 
случай. Рабочий-лесоруб после того, как бы
ли объявлены лесничества — победители со
ревнования, выразил сомнение по поводу 
объективности присуждения призовых мест. 
Он сказал, обращаясь к победителям:

— Хотя ваше лесничество признано побе
дителем в соревновании, организация труда 
на ваших лесосеках ничуть не лучше, чем у 
нас, а культура производства у нас даже 
лучше.

Присутствовавшие на собрании члены ко
миссии объяснили собранию, что победившее 
в соревновании лесничество работало в худ
ших природных условиях и добилось хоро
ших показателей, поэтому ему было присуж
дено лучшее призовое место.

ского соревнования в нашем лесхоззаге игра
ет подготовка и принятие индивидуальных и 
бригадных социалистических обязательств. 
Цеховые комитеты изучают и анализируют 
принятые индивидуальные и бригадные обя
зательства, намечают мероприятия по их вы
полнению и разрабатывают проект социали
стического обязательства в целом по лесни
честву.

При обсуждении социалистических обяза
тельств на общем собрании рабочих и служа
щих лесничества основное внимание обра
щается на их реальность и конкретность. Мы 
заботимся о том, чтобы обязательства не зву
чали пустыми фразами. Главная цель таких 
собраний — вскрытие резервов производства. 
Здесь обсуждаются вопросы повышения эф 
фективности производства, улучшения быто
вых условий рабочих, механизации трудоем-

ПЯТИЛЕТКУ-ДОСРОЧНО!
Б. СТЕФАНИШ ИН, директор Бродовского 
лесхоззага; Е. ТЫМКЕВИЧ, председатель 

рабочего комитета

Сам по себе этот ничем не примечательный 
эпизод показался нам значительным, потому 
что с критикой своих товарищей по труду 
выступил не руководитель, а рабочий. Случай 
этот натолкнул партбюро и рабочком лесхоз
зага на мысль, что проверку выполнения до
говоров социалистического соревнования 
должна проводить комиссия с выездом на 
места производства работ, а в нее надо вклю
чать передовых рабочих, которые при подве
дении итогов смогли бы сделать дельные за
мечания, рассказать о своих достижениях, 
поделиться опытом. Только в этом случае со
циалистическое соревнование достигнет тех 
целей, которые намечены постановлением ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучшении организа
ции социалистического соревнования».

Важную роль в организации социалистиче-

ких процессов, высказываются мысли о ре
зервах повышения производительности труда.

Для выявления резервов производства в 
каждом лесничестве созданы творческие 
группы, которые вносят свои предложения в 
цеховые комитеты и рабочком лесхоззага.

Изучая предложения творческих групп, 
профсою зное собрание намечает пути их луч
шей реализации. Например, при обсуждении 
социалистических обязательств на 1971 г. бы
ло внесено предложение расширить ассорти
мент товаров и изделий, выпускаемых лесхоз- 
загом, и улучшить использование отходов ле
сопиления. На профсоюзной конференции 
было принято обязательство построить для 
этого цех древесностружечных плит. Обяза
тельство выполнено: цех древесностружеч
ных плит с 1 июля 1971 г. пущен в эксплуа-
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Подготовка почвы под лесные культуры плугом, изго
товленным рационализаторами Бродовского лесхоззага

Фото Ф. С м а г л ю к а

тацию и до конца года дал сверх плана про
дукции на 52 тыс. руб. Ц ех построен хозяй
ственным способом за счет кредитов Госбанка. 
Наши рационализаторы приложили немало 
усилий, проявили исключительную изобрета
тельность и сами сконструировали формовоч
ную линию, чем помогли досрочно выполнить 
социалистические обязательства. Особенно 
хорошо потрудились механик Е. В. Дроздов 
и слесарь В. С. Аесюк.

Активно работают рационализаторы и на 
других участках. Осуществлено пожелание 
рабочих, предложивших механизировать не
которые процессы по созданию лесных куль
тур. По предложению лесничего Хмелевого 
лесничества Ю. В. Зализняка, лесопосадочная 
машина ЛМД-1 переделана для посадки круп
номерных сеянцев на тяжелых почвах. Трех
летний опыт эксплуатации этой машины сви
детельствует о ее надежности и хорошем 
качестве работ. Лесопосадочная машина за
меняет труд двадцати трех человек. Условный 
экономический эф ф ект от ее применения со
ставил 1,6 тыс. руб.

Помощник лесничего Заболотцевского лес
ничества Б. М. Топилко предложил реконст
руировать кусторез «Секор», заменив двига
тель в нем двигателем из бензопилы «Друж
ба». Рабочий И. В. Ковальчук, пользуясь ре
конструированным кусторезом, на рубках 
ухода за молодняками повысил производи
тельность труда в восемь раз.

Успешно завершил Бродовский лесхоззаг 
1971 производственный год. Выпущено и ре
ализовано сверх плана промышленной про
дукции на 125,6 тыс. руб. Перевыполнен 
план по посеву и посадке леса, уходу за лес
ными культурами и по другим лесохозяйст
венным мероприятиям. Изучив свои возмож
ности, коллектив лесхоззага взял повышен
ные социалистические обязательства на но
вую пятилетку. Мы надеемся намеченный 
пятилетний план выполнить за 4,5 года, про
изводительность труда повысить на 26,4% и 
за счет роста производительности труда по
лучить дополнительной продукции на 300 тыс. 
руб., сэкономить сырья, материалов и энерго
ресурсов не менее чем на 200 тыс. руб.

В новом пятилетии в лесхоззаге будут соз
даны лесные насаждения на площади более
1,1 тыс. га, рубки ухода за лесом проведены 
на площади 20,9 тыс. га, в том числе уход за 
молодняками — на площади 11 тыс. га.

«Каждому рабочему — уровень производи
тельности труда, достигнутый передовика
ми» — такой лозунг выдвинули механизаторы 
автогаража. Их поддержали рабочие передо
вых лесничеств и лесозавода. По инциативе 
рационализатора лесопромышленного комп
лекса Е. В. Дроздова, каждый рационализа
тор обязался дать за пятилетку экономиче
ский эффект, превышающий его заработную 
плату.

Задания и обязательства высокие, но реаль
ные. Нет сомнения в том, что коллектив лес
хоззага с честью их выполнит. Для этого есть 
все условия. И залогом этого служит актив
ное участие всех тружеников леса в соревно
вании за досрочное выполнение заданий вто
рого года пятилетки.

В лесхоззаге разработана система поощре
ния победителей соревнования. Так, учрежде
но два переходящих красных знамени, кото
рые вручаются победителю соревнования при 
подведении итогов за квартал — одно лесни
честву, занявшему первое место среди лес
ничеств, а второе — участку (цеху), занявше
му первое место среди участков (цехов).

Социалистическое соревнование отдельно 
по лесничествам и хозрасчетным участкам 
позволило добиться сопоставимости показа
телей. Вместе с переходящими красными зна
менами коллективу-победителю вручается
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Ударник коммунистического труда, бригадир малой
комплексной бригады на рубках ухода Б. С. Данчук

Фото Ф. С м а г л ю к а

первая премия, а коллективам, занявшим вто
рое и третье места — вторая и третья премии.

Ежемесячно подводятся итоги индивидуаль
ного соревнования рабочих ведущих профес
сий. Победителям вручаются переходящие 
вымпелы, награды, грамоты и премии. Для 
материального поощрения победителей со
ревнования администрация по согласованию 
с рабочкомом выделяет из фонда материаль
ного поощрения ежегодно свыше 8 тыс. руб.

Ш ирокого размаха достигло соревнование 
за коммунистический труд. В него включи
лось более 750 человек. 193 рабочих, коллек
тивы восемнадцати бригад и десяти обходов

удостоены звания ударных, а коллективы Аа- 
годовского лесничества, лесозавода и авто
тракторного парка — звания коллективов ком
мунистического труда. Все лесничества и уча
стки борются за эти почетные звания.

Партийная и профсоюзная организации за
ботятся, чтобы итоги соревнования в брига
дах, цехах и лесничествах подводились свое
временно. Особое внимание ^обращается на 
гласность соревнования. В лесничествах и на 
участках имеются стенды, на которых осве
щается ход соревнования, его результаты. 
В лесхоззаге учреждена книга трудовой славы. 
В ней помещены фотографии лучших произ
водственников, рассказано об их достиже
ниях.

Не забываем мы и о бытовых условиях ра
бочих. Для работающих в лесу построены 
специальные бытовые помещения, а в стацио
нарных цехах — комнаты с душевыми. Лесо
рубам на лесосеки доставляется горячая пи
ща. На берегу Черного моря лесхоззаг по
строил пансионат, где отдыхают наши 
рабочие. За  последние два года лесхоззаг по
строил три жилых дома. В 1972 г. будет сдан 
в эксплуатацию еще один восьмиквартирный 
жилой дом.

В городе Броды 1 мая 1972 г. открылись 
двери нового клуба на 250 мест. Любителям 
художественной самодеятельности предста
вится возможность развивать свои таланты в 
благоустроенном клубе.

Так живет и трудится коллектив Бродов
ского лесхоззага, взявший на себя обязатель
ство в честь 50-летия образования СССР вы
полнить годовой план к 5 декабря 1972 г.

УДК 634.0.635

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ САДОВОДСТВУ В ЛЕСХОЗАХ

Согласно всесоюзному учету садов 1970 г. в лесхо
зах и леспромхозах Ивановской области садовые 

культуры занимают площадь 225 га. В основном это 
посадки яблони. Площади этих садов ежегодно уве
личиваются, причем все расходы по закладке садов 
и агротехническому уходу за ними проводятся за 
счет средств госбюджета. Денежные средства, по
ступающие от реализации продукции садов, разре
шено использовать самим лесхозам и леспром
хозам.

Важно как можно быстрее переводить сады на 
хозрасчет, а чтобы это стало возможным, надо вести 
садоводство более интенсивно, применять уплотняю
щие посадки в междурядьях яблони более скоро
плодных ягодных культур, особенно черноплодной 
рябины, а в междурядьях молодых посадок яблонь 
сажать землянику. Эффективным может стать удоб
рение приствольных кругов яблонь и обрезка крон. 
Эти мероприятия способствуют ускорению плодоно
шения молодых садов. Так, в саду Юрьевецкого ме
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ханизированного лесхоза для уплотнения посадок 
яблони в шестиметровых междурядьях в 1969 и
1970 гг. была посажена черноплодная рябина, ко
торая уже вступила в плодоношение. Восьмиметро
вые меж дурядья яблони один год были заняты  по
севами однолетнего желтого люпина, используемого 
как сидеральное удобрение. На следующий год эти 
междурядья были засеяны красным клевером в сме
си со злаковыми травами (ежа, тимофеевка и др.). 
Плотный травостой сезонных многолетних трав угне
тает сорную растительность. В 1970 г. получен пер
вый укос высококачественного бобово-злакового се
на, которого собрали по 70 ц  с 1 га.

При посеве в междурядьях сада многолетних 
трав увеличивается опасность повреждения яблонь 
мышами. Д ля предотвращения повреждения мыш а
ми стволики яблонь осенью были обвязаны толем. 
После уборки трав проведена двукратная раскладка 
зерна, зараженного бактереологическим препара
том — бактекумарином, в мышиные норы. После 
этого повреждений стволов яблонь мышами не 
стало.

На части площади молодого яблоневого сада по
сажена земляника. Ее посадки ежегодно расширяем, 
уделяя внимание самым урожайным сортам, таким, 
как, например, «Ф естивальная». В 1970 г. получен 
первый урожай земляники.

Приствольные круги яблонь мы удобряем торфо
фекальным компостом, весной подкармливаем азот
ными минеральными удобрениями, а в середине 
лета — фосфорно-калийными. Яблони ежегодно дают 
прирост 40 — 60 см, причем молодые побеги успе
вают хорошо одревеснеть. В суровую зиму 
1 9 6 9 — 1970 г. подмерзания молодых побегов не было, 
такж е не было и в истекшую зиму. Со второй по
ловины июня до середины июля формируем кроны 
яблонь; правильная и своевременная обрезка при
ближает сроки вступления яблонь в плодоношение. 
4 — 5-летние деревья начинают цвести и плодоно
сить. Даже такой сорт яблони, как «Осеннее поло
сатое», которому свойственно замедленное вступле
ние в пору плодоношения, плодоносит в возрасте 
4 — 5 лет.

На территории сада построены две типовые теп

лицы с пленочным покрытием размером 5 0 x 6  м. 
В них за одну вегетацию выращиваем крупномер- 
ные сеянцы сосны с выходом 600 — 700 шт. сеянцев 
с 1 м2 площади теплицы. Рядом с теплицами в меж
дурядьях сада расположен питомник лесокультур. 
Сочетание сада и питомника весьма целесообразно 
организационно и экономически.

Сады лесхозов и леспромхозов обычно размещены 
в лцсах или рядом с ними, поэтому зимой молодым 
посадкам яблони большой вред наносят зайцы. Для 
отпугивания зайцев в нашем саду применялись сле
дующие меры: в январе на каждую крайнюю в ряду 
яблоню привязывали ленты из красного материала, 
в феврале — марте после каждой пороши вокруг 
сада тропили свежую лыжню, а в саду расставляли 
металлические ветряные вертушки на шестах (на 
1 га 4 — 5 шт.). Эти меры полностью предотвратили 
повреждение яблонь зайцами.

Многолетний опыт крупного и рентабельного спе: 
циализированного садоводческого совхоза Иванов
ской области «Ю рьевецкий» убеждает, что в саду 
должно быть небольшое количество сортов, хорошо 
зарекомендовавших себя по зимостойкости, урожай
ности, отсутствию периодичности в плодоношении. 
В наших условиях это зимний сорт антоновка обык
новенная, осенне-зимний — анис и осенний сорт ко
ричное полосатое. Яблоки этих сортов пользуются 
большим спросом, а их сбор и реализация растяну
ты во времени. При закладке садов во многих лес
хозах и леспромхозах стремятся посадить побольше 
сортов яблонь, что нередко ведет к гибели незимо
стойких, а впоследствии усложняет сбор и реализа
цию яблок.

В настоящ ее время лесхозам и леспромхозам 
дается лишь план посадки садов, но агротехнические 
мероприятия не планируются. В областном управ
лении лесного хозяйства нет агронома-садовода, 
а стало быть, и нет помощи слабо знающим садо
водство работникам лесхозов и леспромхозов. Надо 
принять нужные меры, чтобы сохранить и вырастить 
заложенные сады и уже в ближайшие годы внести 
вклад в снабжение населения фруктами из наших 
садов.

В. КУЗЬМИЧЕВ

РАССКАЗЫВАЕМ 0 ПЕРЕДОВИКАХ 
ПЯТИЛЕТКИ

1 Са£(мигр opqeua  Л еш ш а
расив в своем раннем 

осеннем наряде лес. 
Осины уже торопятся при
нарядиться в пурпурный на
ряд, березы — надеть золо
тистые платья, а ели зеле
неют, словно дали зарок не 
забывать о весне. На по
лянках между деревьев буд
то щедрой рукой рассыпаны 
крупные, налитые соками 
лета и солнца ягоды клюк

вы, брусники, под сенью 
елей притаились дружные 
семейки боровиков, подоси
новиков, лисичек, подбере
зовиков, оранжевые «ведь
мины кольца» рыжиков и 
волнушек. Вот здесь, среди 
лесов, вдали от шума горо
дов, привольно раскинулся 
рабочий поселок Павлово 
Псковской области. Живут 
в нем замечательные труже

ники Великолукского лесо
комбината и среди них — 
бригадир малой комплекс
ной бригады, кавалер орде
на Ленина — Илья Степано
вич Кукин.

Семнадцатилетним па
реньком в суровые годы 
войны ушел Илья Степано
вич в Советскую Армию, 
чтобы громить фашистов, 
отомстить за гибель отца и
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за всех тех, кто сложил го
ловы, защищая завоевания 
Великого Октября. Храбро 
сражался молодой солдат. 
На его груди засверкали
медали «За отвагу», «За
взятие Будапешта», «За
взятие Вены». В боях в 
районе озера Балатон он 
был ранен, но вновь вер
нулся в ряды воинов Совет
ской Армии, прослужив до 
1950 г.

После демобилизации 
Илья Степанович поступил 
на работу шофером в П ав
ловский лесоучасток Вели
колукского лесокомбината. 
Через три года при Вели
колукском лесном технику
ме успешно сдал экзамены 
и получил права тракто
риста.

— Трудное это было вре
мя, — вспоминает Илья Сте
панович. — На вооружении 
лесорубов был тогда лишь 
трактор КТ-12 с газогенера
торной установкой. Но нас, 
фронтовиков, не пугали 
трудности. Из месяца в ме
сяц, из года в год мы ста
рались совершенствовать 
свое мастерство, выполнять 
и перевыполнять нормы вы
работки. А потом, когда мне 
доверили новый трактор 
ТДТ-60, проработал на нем 
три с половиной года без 
капитального ремонта. Впо
следствии водил тракторы 
ТДТ-75 и ТДТ-40. Послед
ние три года работаю на 
тракторе ТДТ-55. На нем 
стрелевал более 30 тысяч 
кубометров древесины.

Трудолюбие бывшего 
фронтовика не осталось 
незамеченным. В 1958 г. 
Илью Степановича назначи
ли бригадиром малой комп
лексной бригады. С тех пор 
его имя не сходит с Доски 
почета Великолукского ле
сокомбината.

В малой комплексной 
бригаде Ильи Степановича 
пять человек — вальщик ле
са, тракторист, чокеровщик

и два обрубщика сучьев. 
В начале восьмой пятилетки 
бригада первой среди лесо
заготовителей П С К О В Щ И Н Ы  

выступила инициатором 
преодоления «десятитысяч
ного рубежа». Этот почин 
нашел широкую поддержку, 
а слово Кукина не разо
шлось с делом. Уже в 1968 г. 
коллектив бригады дал на
родному хозяйству 10 700 
кубометров древесины вме
сто 8671 по плану. Выра
ботка на машиносмену со
ставила 41,3 кубометра при 
плане 34,9. Производитель
ность труда на человеко
день превысила плановую 
на 2,3 и достигла 7,9 кубо
метра. И в последующие го
ды бригада ежегодно дава: 
ла стране по 10 тысяч кубо
метров древесины и более. 
В первом году девятой пя
тилетки бригадой вывезено 
свыше 11 тысяч кубометров 
древесины при плане 10.

Замечательные люди тру
дятся в малой комплексной 
бригаде. Большинство их 
работает в лесу по полутора 
и более десятков лет: это 
вальщик леса Евгений 
Дмитриевич Прокофьев и 
его помощник Сергей Ва
сильевич Васильев, сучко
руб Екатерина Григорьевна 
Кузьмина. Бывший вальщик 
Александр Вячеславович 
Иванов освоил в совершен
стве управление трактором 
и после окончания курсов 
возглавляет одну из малых 
комплексных бригад. Рабо
чую сноровку и мастерство 
Илья Степанович передает 
молодежи. Второй год ра
ботают в его бригаде ком
сомолец Сергей Яковлев и 
Виктор Пухов. Теперь и они 
не уступают в труде вете
ранам. Здесь стало прави
лом — каждому смежную 
профессию. Так что в брига
де каждый, если это потре
буется, может заменить то
варища.

Чем же объясняются ус

пехи бригады? Вот что по 
этому поводу говорит Илья 
Степанович:

— Самое важное — умело 
расставить людей и пра
вильно организовать труд. 
Это я считаю своей основ
ной бригадирской обязан
ностью, как и внедрение пе
редовых методов работы, 
высокопроизводительное ис
пользование техники.

Обычно разработку лесо
секи начинаем с разрубки 
погрузочной площадки, ус
тановки мачт и трособлоч
ной системы. Одновременно 
прорубается 50-метровая зо
на безопасности, устраива
ются магистральные и па
сечные волоки. Разрабаты
ваем лесосеку методом уз
ких лент. Ширина пасеки — 
25, а пасечных волоков не 
менее пяти метров, что в 
дальнейшем облегчает про
ведение лесокультурных ра
бот. Валим деревья так, 
чтобы вершины их падали 
на пасечный волок. Участ
ки, где работает бригада, 
своевременно очищаются от 
сучьев. Зимой их собирают 
в кучи и сжигают, а летом 
укладывают на волоки в 
процессе работы и прими
нают трактором.

Особенно бережно кол
лектив бригады относится 
к технике. Трелевочный 
трактор ТДТ-55 и бензопи
ла «Дружба» работают без
отказно, потому что в брига
де своевременно проводят 
техуходы за ними. Успех 
бригады определяется и 
тем, что бригадир в тече
ние смены делает по девять 
и более рейсов на трелевоч
ном тракторе. Следит, чтобы 
на тракторе везде был пол
ный комплект чокеров.

— Вроде мелочь, — гово
рит Илья Степанович, — ес
ли не хватает одного чоке- 
ра. Но я делаю девять и 
более рейсов, значит теряю 
■за смену один воз. Загру
жается полный комплект
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чокеров. Одним словом, 
трактор в течение смены ис
пользуется с максимальной 
нагрузкой.

— Можно трудиться еще 
лучше, — заключает брига
дир ,— но нас часто сдер
живает отсутствие порож
няка. Следует признать, что 
и качество чокеров пока еще 
неважное. Их хватает лишь 
на три-четыре рейса, а по
том они выходят из строя.

Илья Степанович актив
ный общественник. Четвер
тый год он возглавляет це
ховой комитет профсоюза 
мастерского участка. Чутко 
и внимательно откликается 
на запросы и нужды това
рищей по профессии, всего 
коллектива лесорубов по
селка Павлово.

Родина высоко оценила 
трудовые успехи бригадира 
малой комплексной — Ильи 
Степановича Кукина. Ему 
дважды присваивали звание 
«Почетный мастер загото
вок леса и лесосплава». Он 
награжден нагрудным знач
ком «Отличник социали

стического соревнования
РСФСР», удостоен почетно
го звания «Ударник комму
нистического труда». В го
довщину 50-летия Советской 
власти его грудь украсил 
орден «Знак Почета», а за 
итоги работы в восьмой пя
тилетке он удостоен высшей 
награды Родины — ордена 
Ленина.

С Ильей Степановичем 
мне довелось встретиться в 
начале октября 1971 г. Бы
ло это вскоре после всесо
юзного праздника — Дня 
работника леса. Мне захоте
лось узнать у этого скром
ного, а вместе с тем умуд
ренного богатым практиче
ским опытом труженика ле
са, о том, как коллектив 
бригады воспринял поста
новление ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении ор
ганизации социалистиче
ского соревнования».

Вот что он ответил:
— В этом документе за 

ключен глубокий смысл и 
поставлены задачи разви
тия соревнования на совре

менном этапе коммунистиче
ского строительства. В нем 
указаны пути активизации 
творчества трудящихся. 
Когда вчитываешься в 
строки постановления, хо
чется трудиться еще лучше, 
дать стране как можно 
больше леса. Наша брига
да в состоянии ежемесячно 
давать Родине 1200— 1500 
кубометров древесины. Но 
руководство лесокомбината 
должно создать необходи
мые условия для труда. Что 
касается нас, то мы сдела
ем все, чтобы задания де
вятой пятилетки выполнить 
досрочно, не за пять, а за 
четыре с половиной года.

Нет сомнения в том, что 
слово бригадира не разой
дется с делом. В этом мы 
уже не раз убеждались, 
подводя итоги работы 
бригады, руководимой вете
раном леса Ильей Степано
вичем Кукиным.

А. СИДОРОВ, заместитель
директора Великолукского 

лесокомбината

НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ

Бештаугорский лесхоз в Ставропольском крае большое внимание 
в своей работе уделяет созданию орехоплодных плантаций. В на
стоящее время под ними занято около 700 га

На снимке: сбор ореха грецкого в Мишукском лесничестве Беш- 
таугорского лесхоза.

Десять лет назад у г. Кисловодска на горных непригодных для 
земледелия склонах были нарезаны террасы, и высажены сосенки и 
декоративный кустарник. Посадки, закрепившие почву склонов, по
зволят сохранить дебит минеральных источников.

Ю. РЫБАКОВ, С. ЗИК
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ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ

Повседневная проверка работниками государственной 
лесной охраны выполнения Правил пожарной без

опасности и агитационно-разъяснительная работа среди 
людей, бывающих в лесу, помогают сохранять леса от 
пожаров. По некоторым литературным данным, в ре
зультате хорошо налаженной агитационно-разъяснитель
ной работы число возникающих очагов огня может сни
зиться на 20—25% и более.

Однако бывает и так, что работники лесной охраны 
принимают в этом отношении все меры, а число возни
кающих лесных пожаров снижается незначительно, 
а в отдельных случаях и вовсе не снижается. Дело в 
том, что проведенная даже в больших объемах агитмас
совая пропаганда не дает результатов до тех пор, пока 
не будут выполнены некоторые специфические условия.

В этой статье приведем некоторые примеры того, как, 
на наш взгляд, следовало бы работникам лесохозяй
ственных предприятий, лесничеств и баз авиационной 
охраны лесов проводить агитмассовую пропаганду по 
охране лесов от пожаров, чтобы она давала наилучшие 
результаты.

Проведение бесед. Обычно работники лесохозяйствен
ных предприятий проводят беседы среди лесозаготови
телей, работников экспедиций, строителей разных ком
муникаций (дорог, линий электропередач, связи, нефте- 
и газопроводов и др.), среди других лиц, работающих 
в лесу, а также среди местного населения, пионеров и 
школьников, отдыхающих в санаториях и домах отдыха, 
туристов по одному заранее подготовленному плану 
с текстом, предназначенным для всех слушателей. Вме
сте с тем беседы надо вести по-разному. Тем, кто их 
проводит, следует учитывать специфику работы своих 
слушателей. И вот почему. Например, лесоруб работает 
на делянке, далекс от нее не уходит. Он использует при 
работе бензопилу «Дружба», а при неисправности ее 
глушителя, особенно вследствие накопления нагара 
в выхлопном патрубке, искры могут быть источником 
загораний леса. Лесоустроитель или геолог поисковой 
партии часто меняет места работы. Строители более 
продолжительное время работают в лесу на одном ме
сте. Туристы, наоборот, проходят за день до 25—35 км, 
отдыхают через 4—5 км пути, а ночевки устраивают на 
расстоянии дневного, перехода в местах, наиболее удоб
ных для ночлега. Эти особенности должны учитываться 
в беседе.

Беседа должна содержать достаточно примеров, взя
тых из жизни, с описанием конкретных случаев возник
новения пожаров и способов их ликвидации. Наконец, 
она ни в коем случае не должна быть длинной. 15— 
20 минут — это то максимальное время, за которое 
можно рассказать наиболее важное и нужное.

Агитплакаты (панно) и аншлаги по противопожарной 
тематике. Агитплакаты (панно) и аншлаги по противо
пожарной тематике следует устанавливать или вывеши
вать в таких местах, где их может увидеть как можно 
большее число лиц. Это — перекрестки дорог, съезды

с магистральных дорог в лес, платформы железнодо
рожных станций площадки у автобусных остановок или 
пристаней местных водных путей.

Места для установки плакатов (панно) подбираются 
с таким расчетом, чтобы они были видны издалека и 
с наибольшего числа точек. Перед плакатом не должно 
быть ни кустов, ни строений, ни деревьев, а сзади не
го — объектов одного цвета с плакатом. Ну, скажем, 
нельзя зеленого цвета плакат устанавливать на фоне зе
леного леса — плакат в этом случае будет мало заметен.

При установке плакатов у магистральных дорог необ
ходимо помнить, что непосредственно у полотна дороги 
могут устанавливаться только дорожные знаки или зна
ки, утвержденные правилами движения по дорогам 
СССР.

Плакаты (панно)' или аншлаги должны быть красоч
но выполнены с четкими и ясными надписями.

Исследованиями установлено, что если человек один 
раз увидел в определенном месте новый плакат, он об
ратит на него достаточно внимания, рассмотрит его, 
прочтет текст надписи. Во второй раз он уже не обра
тит такого же внимания на плакат, а на третий, пятый, 
восьмой — проходит мимо, не замечая ни рисунка, не 
читая призыва.

Достаточно на этом же самом месте повесить другой 
плакат, пусть даже с тем же рисунком и тем же тек
стом, но выполненный в других цветах, прохожий вновь 
рассмотрит рисунок и прочитает текст. Лучше всего вос
приятие, если на этом месте будет установлен совершен
но новый плакат с новыми рисунками и текстом.

Перестановка плаката с одного места на другое так
же заставит человека обратить на него внимание. Зна
чит, мало выполнить план по количеству установленных 
плакатов. Надо сделать так, чтобы все плакаты или 
аншлаги максимально воздействовали на внимание 
людей. Перевешивать плакаты рекомендуется один раз 
в 10—15 дней. Десять различных плакатов, если их ме
нять местами каждые две недели, прослужат весь по
жароопасный сезон и будут постоянно читаться всеми, 
кто проходит мимо них. Для этого необходимо соста
вить график замены и строго его выполнять. При этом 
желательно, чтобы новое место для плаката было бы 
возможно дальше от прежнего.

Совершенно аналогичны требования и к аншлагам. 
Их также необходимо менять местами или заменять 
возможно чаще.

Листовки, памятки. Почти все лесохозяйственные 
предприятия, управления лесного хозяйства, базы авиа
ционной охраны лесов и местные общества охраны 
природы ежегодно издают много листовок — призывов 
по охране лесов от пожаров. Листовки или просто раз
дают людям или распространяют через местные органы 
связи одновременно с доставкой корреспонденции, ино
гда разбрасывают с самолетов и вертолетов над насе
ленными пунктами или в местах массового отдыха 
людей.
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Для большего восприятия текст листовки должен 
быть как можно более кратким. Например, вместо тек
ста — «Не бросай в лесу непогашенные папиросы и 
спички; это может вызвать лесной пожар!» — лучше 
написать — «Брошенная папироса, спичка —пожар в 
лесу»!

Листовки должны быть разноцветными и красочными. 
Это улучшит восприятие, так как у тех, кто поднимет 
сброшенные с самолета листовки, естественно, появится 
стремление прочитать листовки всех цветов и размеров.

В постоянных местах массового отдыха взамен листо
вок полезно распространять художественно оформлен
ные памятки. Например, Крымское управление лесного 
хозяйства и лесозаготовок в 1968 г. напечатало 100 тыс. 
художественно оформленных памяток, которые разда
вались отдыхающим и туристам, направлявшимся в лес. 
Такую красочную памятку, отпечатанную на мелованной 
бумаге, многие сохранят как память об отдыху 
в Крыму.

Благоустройство лесов в местах массового отдыха в 
районах туризма. В последнее, время вследствие значи
тельного притока отдыхающих и туристов в лес неко
торые работники лесного хозяйства высказывают поже
лание закрыть отдельные участки леса или даже целые 
лесные массивы для доступа в них людей, считая, что 
это снизит возможность возникновения пожаров. Да, 
действительно, в некоторых местах при длительной за
сухе могут сложиться обстоятельства, когда следует на 
какое-то строго определенное время ограничить доступ 
в лес. В этом случае, в соответствии с п. 28 «Правил 
пожарной безопасности в лесах СССР» исполкомы Со
ветов депутатов трудящихся по представлению органов 
лесного хозяйства могут запрещать проведение культур- 
но-массовых мероприятий в лесах, наиболее опасных в 
пожарном отношении, а согласно п. 4 тех же правил — 
запрещать разведение костров в лесу.

Однако лесохозяйственные органы, работники государ
ственной лесной охраны должны приложить максимум 
усилий дл"я предотвращения возможности возникнове
ния очагов пожаров, особенно в местах массового от
дыха трудящихся, районов сбора грибов, ягод и орехов, 
по туристским маршрутам. Надо заранее принять меры, 
чтобы отдыхающие, сборщики грибов или ягод, а также 
туристы не только помнили об опасности возникновения 
пожара в лесу, но и были осторожными с огнем.

Большое значение для профилактики возникновения 
пожаров имеет устройство мест для отдыха и курения — 
крытых беседок, скамеек, пеньков, просто площадок на 
перекрестках дорог или троп, около автобусных остано
вок или пристаней местного пароходства. На лесных до
рогах или тропах устраивать их следует через 2—5 км,

а в местах массового отдыха — через 0,5—1 км друг от 
друга. Союзгипролесхбзом в 1969 г. разработаны типо
вые, проекты малых архитектурных форм, в том числе 
беседок, мест для отдыха и курения. Во многих обла
стях, краях и республиках лесоводы проявляют много 
выдумки, чтобы беседки или места для отдыха и куре
ния привлекали к себе путника, были бы удобными, кра
сочно оформлены и недорого стоили.

С каждым годом на лоно природы, в леса, будет вы
езжать все больше и больше отдыхающих. Уже сейчас 
люди едут на расстояния 70—100—120 км от городов. 
При значительном увеличении количества средств транс
порта в личном пользовании поток направляющихся в 
в лес будет расти, значительно расширится и зона посе
щения леса.

Работники лесной охраны должны подготовиться 
к этому. Необходимо заблаговременно в лесах в наи
более посещаемых местах расчистить площадки для 
стоянки личных автомашин (на 20—50 мест), окружить 
их минерализованной полосой, а о наличии этих площа
док извещать владельцев транспорта в пути следования.

На берегах крупных рек, озер или водохранилищ 
в тех районах, где имеется много водных средств транс
порта в личном пользовании, также необходимо зара
нее оборудовать места- массовых стоянок для лодок и 
катеров, в отдельных случаях устраивая платные охра
няемые стоянки.

Есть такие районы, где следовало бы заранее подго
товить места для ночлега туристов, заготовив там дро
ва для приготовления пищи. С туриста за пользование 
этими услугами можно брать стоимость дров по себе
стоимости и незначительную плату за пользование пло
щадкой для установки палатки.

Конечно, трудно в краткой статье дать исчерпываю
щие рекомендации. В брошюре «Опыт работы по охра
не лесов от пожаров» (С. П. Анцышкин, ЦБНТИ Гос- 
лесхоза, 1971 г.) читатель найдет много полезных сове
тов по этому же вопросу.

В каждом лесохозяйственном предприятии хорошо 
знают места, где наиболее вероятно возникновение лес
ных пожаров. Это поможет еще с осени составить по
дробный план проведения предупредительных работ, 
всесторонне обдумать его и высококачественно выпол
нять.

Своевременное проведение плана предупредительных 
противопожарных мероприятий поможет значительно со
кратить число загораний и тем самым сберечь леса от 
уничтожения их огнем.

И. В. ОВСЯННИКОВ, главный специалист 
Союзгипролесхоза

НОВЫЕ КНИГИ

Лесные ресурсы и промышленное использование дре
весины за рубежом. Авторы: П. В. Васильев, М. В. Ге
расимов, Л. А. Шапошникова, Т. А. Куликова, Н. А. Со- 
фронов. Л., Издательство Ленинградского университета,
1972 г., цена 1 р. 50 к.

В книге систематизированы новейшие данные (между
народных лесных органов и ряда зарубежных организа
ций) о лесных ресурсах, а также о развитии отраслей 
промышленной переработки древесины за рубежом. 
Впервые обобщены сведения о лесовосстановительных 
работах, о структуре затрат в лесохозяйственном произ

водстве, рассмотрены прогнозы развития лесного хозяй
ства и лесной промышленности. Работа содержит, кро
ме того, сведения о национальных парках и заповедни
ках, о зарубежных лесных органах.

Книга может служить пособием как для специали
стов лесного хозяйства, так и студентов лесотехниче
ских вузов.

Заявки на книгу следует направлять по адресу: Ле
нинград, П-110, Петрозаводская, 7, «Академкнига», ма
газин «Книга — почтой».
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!Рсф срат ы п уб ли к а ц и й
УДК 634.0.237

Н аучное обоснование оптим ального  лесоосуш ения.
В о м п е р с к и й  С Э. «Лесное х о зя й ство » , 1972 г., №  6, 
28-33.

Р ассм атр и в ает ся  и зм ен ен и е требований  к гид ролесо
м ели орац и и  в с в я зи  с соврем ен н ы м  состоянием  и п ер 
сп екти вам и  эк о н о м и ч еск и х  условий, отм ечаю тся гл ав 
ны е н едостатки  п р и м е н я ем ы х  н ы н е м етодов р егу л и р о 
ван и я  водного р е ж и м а , ф о р м у л и р у ю тся  п ри н ц и п ы  оп
ти м ального  л есоосуш ен и я и н ау ч н ы е зад ачи  д л я  их 
р азр еш ен и я .

Т аблиц  — 1.

УДК 631.615
В ли яни е ж и во го  напочвенного п окрова на рост к у л ь 

тур  сосны  на осуш енном  болоте. Б е л ь к о в  В.  П.,  
Ш у т о в  И. В., «Лесное хозяй ство » , 1972 г., №  6, 33—36.

П о казан  рост к у л ь ту р  сосны  на осуш енном  болоте 
и отраж ен о  в л и ян и е  ж и вого  напочвенного  п о кр о ва  на 
их развити е.

Т аблиц — 3.

УДК 634.0.226
О см ен е б ерезы  кед р о м  и елью  на осуш ен н ы х  боло

тах Зап ад ной  Сибири. Е ф р е м о в  С. П. «Лесное х о 
зяй ство» , 1972 г., №  6, 36—38.

О свещ аю тся р езу л ь тат ы  наблю дений  за  см еной березы  
кедром  и елью  на осу ш ен н ы х  п очвах . П редлагается оп 
р ед е ле н н ая  и нтенсивность  ру б о к  березового полога для  
успеш ного ф о р м и р о в ан и я  н асаж д ен и й  х во й н ы х  пород.

И ллю страц и й  — 2.

УДК 634.0.233(476)
Л есохозяй ствен н ое освоение вы р аб о тан н ы х  т о р ф я н и 

ков Б елорусси и . П о д ж  а  р о в В. К. «Лесное х о зя й 
ство», 1972 г., №  6, 38—41.

П ри веден ы  р езу л ьтат ы  исследован и й  л есо х о зяй ствен 
ного освоен и я р азл и ч н ы х  к атегори й  п л ощ адей  вы раб о
тан н ы х  торф ян и ков .

Т аблиц  — 1.

УДК 634.0.232.427(477.72)
М ехан и зац и я  облесени я вы со ко б у гр и сты х  откр ы ты х  

песков . В и н о г р а д о в  В.  Н. ,  Г е р а с и м е н 
к о  В.  Я.,  Н е д а ш к о в с к и й  А.  Н. ,  Ц ы г а н е н -  
к  о Л.  Г., Ш и н к  а  р е н к  о И.  Б. ,  Г у б а  И. Т. «Лес
ное хо зя й ство » , 1972 г., №  6, 42—46.

Р езу л ь тат ы  и сследований  У крН И И Л Х А  и Н и ж н е 
дн еп р о вско й  НИСОП по р азр а б о тк е  м ех ан и зи р о в ан н ы х  
способов облесения вы со ко б у гр и сты х  п еск о в  Н и ж н е- 
д н еп ровья .

Т абли ц  — 2.

УДК 634.0.116(477.9)
Л есны е м ели орац и и  К ры м ского  нагорья и их эф ф ек 

тивность. В е д ь  И. П., Т е л е ш е к  Ю. К. «Лесное 
хо зя й ство » , 1972 г., №  6, 50—52.

О свещ аю тся ги д р о ло ги ч еская  роль К ры м ского  нагорья, 
при н ц и п ы  и способы  его м ели орац и и, вли ян и е  лесом е
ли о р ати в н ы х  н асаж д ен и й  на гидрологический  р еж и м  
терри тори и . Р ассм атр и вается  вопрос об оптим альной  ле
систости К ры м ско го  н агорья .

Т абли ц  — 1.

УДК 634.0.432.31
Н овы е сред ства  на туш ении  лесн ы х  п ож ар о в . С и ад

с к и й  А.  М. ,  Ш и л о в  К. В. «Лесное хозяйство» , 
1972 г„ №  6, 72—74

О писание н о вы х  средств и ап п аратуры , реко м ен д у ем ы х  
Ц ен тральн ой  базой  ави ационной  охраны  лесов для п ри 
м ен ен и я  на туш ении  лесн ы х  п о ж ар о в  — оп ры ски ватель  
р ан ц евы й  х и м и ч еск и й  (ОРХ-3); хи м и ч ески е  препараты ; 
м я гк а я  ем к о сть  для  доставки  воды  на п о ж ар ы  на в ер 
толетах; вы л и в н ая  ап п аратура на вертолете КА-26.

И ллю страций  — 4.

УДК 636.0.431.5
О п ределение п о ж ар н о й  опасности в лесах А рхан гель

ской  области. Л ь в о в  П.  Н.,  О р л о в  А. И. «Лесное 
х о зя й ство » , 1972 г., №  6, 70—72.

П ри оп ределении  п о ж ар н о й  опасности в лесах  А рхан 
гельской  области  п редлагается  разд елен и е ее террито
рии  на три л есо п о ж ар н ы х  района. П риводятся их х а 
р ак тер н ы е  особенности, д л я  н и х  даю тся разработанны е 
м естн ы е ш к ал ы  п о ж ар н о й  опасности.

Т аблиц  — 3.

УДК 634.0.61
Н ап равлен и е соврем енного  лесоустройства. А н т а н а й-

т и с В. «Лесное хозяй ство» , 1972 г., №  6, 77—82.
Р ассм атр и ваю тся  в генеральном  п лане основны е пути 

дальн ей ш его  р азв и т и я  отечественного лесоустройства в 
к о м п л е к се  всего его слож и вш егося  у к л ад а  и м етодиче
ского разн о о б р ази я .

УДК 634.0.524 : 681.142
О рган и зац и я  лесоустроительной  и н ф орм ац и и  при  об

работке на ЭВМ. К  о п ы  т о в Ю. В. «Лесное х о зя й 
ство», 1972 Г., №  6, 82—84.

И злагаю тся вопросы  организации лесоустроительной  
и н ф о р м ац и и  при  обработке ее на ЭВМ «Минск-22», д о к а
зы в а ется  целесообразность п р и м ен ен и я сортировки  ле
соустроительной  и н ф о р м ац и и  м етодом  отбора по х о з
ч астям  и х о зсе к ц и ям , эк он ом и чн ость  р еш ен и я данной за 
дачи.

И ллю страций  — 2.

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :

П. Н. Кузин (главный редактор), Н. И. Букин, Н. Н. Бочаров, А. П. Благов, 
П. В. Васильев, В. А. Галактионов, Н. П. Граве, А. Б. Жуков, К. М. Крашенинникова 
(зам, главного редактора), Ю А. Лазарев, Г. А. Ларюхин, И. С. Мелехов, Л. Е. Ми
хайлов, Н. А. Моисеев, А. А. Молчанов, В. Г. Нестеров, В. Т. Николаенко, Н. Р. Пись
менный, А. В. Побединский, В. С. Романов, Б. П. Толчеев, В. С. Гришин, А. А. Цымек,

И. В. Шутов

Технический редактор В. В. К у л и к о в а

А д р е с  р е д а к ц и и :  Москва, И-139, Орликов пер., 1/11, комн. 747. Телефон 296-84-74.

Т-09446 Сдано в  прои зводство  29/IV 1972 г. П одписано к п ечати  l/'VI 1972 г. Ф орм ат 84xl087ie 
Т и р а ж  33 820 Ф из. печ. л. 6,0 (10,08) У ч.-изд. л. 12,69 З а к а з  158

М о ско вская  ти п о гр аф и я №  13 Г л авп о л и гр аф п р о м а К ом итета по п ечати  
п ри  Совете М инистров СССР. М осква, ул . Б а у м ан а , Д енисовский  пер., д. 30.
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МАГАЗИН Л6 125 «МОСКНИГИ» 
ИМЕЕТ В НАЛИЧИИ И ВЫСЫЛА

ЕТ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ 

(БЕЗ ЗАДАТКА) УЧЕБНИ
КИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И 

СПРАВОЧНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»:

А л е ш и н с к и й  Н. А. Подсочное производство. 
1969 г. Цена 35 коп.

Библиотечка лесозаготовок. 13 брошюр. 1968 г. Цена 
1 р. 65 к.

Г а с т е в  Б. Г. Основы динамики лесовозного подвиж
ного состава. 1968 г. Цена 80 коп.

Г о р б а ч е в с к и й  В. А. Работа шин на лесотран- 
спорте. 1970 г. Цена 38 коп.

Г р а ц и а н с к и й  В. А. Основы теплотехники и сило
вые установки. 1962 г. Цена 1 р, 31 к.

Д е к а т о в  Н. Е. Применение гербицидов и арбори- 
цидов в лесном хозяйстве. 1966 г. Цена 58 коп.

Ж о х о в  П. И. Пособие агролесомелиоратору по ле
созащите. 1967 г. Цена 85 коп.

Ж у р а в л е в  И. И. Защита зеленых насаждений от 
болезней. 1966 г. Цена 85 коп,

И з ю м с к и й  П. П. Методы обновления малоценных 
насаждений. 1965 г. Цена 49 коп.

К а й р ю к ш т и с  Л. Научные основы формирования 
высокопродуктивных елово-лиственных насаждений.
1969 г. Цена 75 коп.

К а р г о в В. А. Лесные полосы и увлажнения полей.
1971 г. Цена 42 коп.

Каталог деталей лесовозного тягача MA3-S01 и гру
зовых автомобилей М АЗ-502 и МАЗ-502А. 1961 г. Цена
1 руб.

К о л д а н о в  В. Я. Смена пород и лесовосстановле
ние. 1966 г. Цена 73 коп.

К у в а л д и н  Б. И. Дороги в лесхозах. 1967 г. Цена 
97 коп.

К у л о м з и н  Ю. М. Экономика, организация и пла
нирование подсочного производства. 1968 г. Цена
41 коп.
Л а в р и н е н к о  Д. Д. Создание тополевых насаждений.
1966 г. Цена 1 р. 24 к.

Л е в и ц к и й  И. И. Ива и ее использование. 1965 г. 
Цена 31 коп.

Лесные защитные насаждения. 1963 г. Цена 96 коп. 
М а р у к я н  С. М. Леса агрономического значения и 

хозяйство в них. 1962 г. Цена 50 коп.
М е д н и к о в  И. Н. Техническое обслуживание лесо

возных автомобилей. 1969 г. Цена 37 коп.
О г и е в с к и й  В. Д. Избранные труды. 1966 г. Цена

1 р. 37 к.
О р е ш к и н  С. И. Лесорубы. 1969 г. Цена 26 коп. 
П е т р о в с к и й  В. С. Автоматическая оптимизация 

раскроя древесных стволов. 1970 г. Цена 50 коп.
П л а т о н о в  П. И. Оборотные средства лесозагото

вительных и лесосплавных предприятий. 1967 г. Цена 
37 коп.

П о з д е е в  В. С. Бензиномоторные пилы. 1969 г. 
Цена 31 коп.

П о з д н е е в  М. Л. Применение пластических масс и 
синтетических материалов при ремонте трелевочных 
тракторов и лесовозных автомобилей. 1962 г. Цена 
37 коп.

П о к о т и л о  В. П. Планирование заданий и стокнотов 
лесоэкспортных предприятий. 1970 г. Цена 38 коп. 

Пособие по охотничьему собаководству. 1970 г. Цена
74 коп.

Применение синтетических пленок в лесном хозяй
стве. 1969 г. Цена 67 коп.

С м о л ь я н и н о в  И. И. Почвенная лаборатория лес
хоза. 1966 г. Цена 45 коп.

Т о р г о н с к и й  М. Н. Производство строительных 
работ. 1965 г. Цена 82 коп.

Ш е в ы р е в  И. Я. Загадка короедов. 1969 г. Цена 
32 коп.

Ш и б а л о в  В. И. Перевозка лесоматериалов 
низеция погрузочно-разгрузочных работ. 1968 
80 коп.

Ш м а к о в  Д. К. Бензиномоторная пила МП-5 «Урал».
1970 г. Цена 38 коп.

Э п ш т е й н  М. М. Перевозка лесоматериалов. 1968 г.
Цена 1 р. 16 к.

и меха-
г. Цена

ПРИОБРЕТАЙТЕ
КНИГИ!

ЗАКАЗЫ  НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АД
РЕСУ: МОСКВА, Ж-428, 

УЛИЦА МИХАЙЛОВА, 
28 7, МАГАЗИН 125, ОТ
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ЗАКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА
В ИНТЕРЕСАХ КАЖ Д О Й  СЕМЬИ

Предметы домашнего обихода и хозяйства, личного 
потребления и удобства могут быть застрахованы на 
любую сумму в пределах действительной их стоимости. 
Договоры страхования домашнего имущества обеспе
чивают владельцам получение страхового возмещения 
в случае гибели или повреждения имущества в резуль
тате пожара, наводнения, бури, урагана и других сти
хийных бедствий, аварий отопительной системы и во
допроводной сети, проникновения воды из соседних 
помещений и в случае похищения.

Договоры страхования заключаются на срок от 2 до
11 месяцев и от одного года до пяти лет включи
тельно.

Страховой платеж уплачивается сразу за весь срои 
страхования в размере от 10 до 60 коп. со 100 руб. 
страховой суммы в год в зависимости от местонахож
дения и огнестойкости строений, в которых находится! 
имущество. По договорам, оформленным на 3 года и 
более, предоставляется скидка в размере 10% с исчис
ленной суммы платежа.

УВАЖ АЕМ Ы Е ГРАЖ ДАНЕ!

Для заключения договора Вам необходимо обра
титься в инспекцию Госстраха или вызвать страхового 
агента на дом. Оформить договор можно и у страхо
вого агента, обслуживающего Вас по месту работы.
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