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0  обстановке высокого политического и тру
дового подъема вместе со всем советским 

народом встретили полувековой юбилей Сою 
за ССР работники лесного хозяйства. Готовясь 
достойно отметить эту знаменательную дату, 
лесоводы всех союзных республик широко 
развернули социалистическое соревнование, 
главным девизом  которого стало : обеспечить 
более высокие темпы роста производительно
сти труда, улучшить качество лесохозяйствен
ных работ и выпускаемой продукции, лучше 
использовать лесные ресурсы .

тии, советскому народу, что задачи, поставлен
ные перед отраслью на второй год пятилетки, 
обязательства, взятые в честь 50-летия обра
зования СССР , выполнены успешно.

За годы пятилетки в стране повысилась об
щая культура ведения лесного хозяйства, ме
ханизация основных процессов производства, 
улучшилось использование лесосырьевых ре
сурсов и их воспроизводство. За это время 
повысилась производительность труда и эф 
фективность производства, улучшилось каче
ство рабог, произведено большое количество

ТРЕТИЙ, РЕШАЮЩИЙ ГОД 

ПЯТИЛЕТКИ
Г. И. ВОРОБЬЕВ, председатель Государственного комитета 

лесного хозяйства Совета Министров СССР

В ходе всенародного социалистического со
ревнования право называться лучшими из луч
ших завоевали коллективы Актюбинского ме
ханизированного лесхоза Актюбинской обла
сти Казахской ССР , Бродовского лесхоззага 
Львозской области Украинской ССР , Казлу- 
Рудского опытного объединения лесных пред
приятий Литовской ССР , Камского леспромхо
за Татарской АССР , Поволжского лесоустрои
тельного предприятия Горьковской области 
В/О  Леспроект, Рига-Ю рмалского леспромхо
за Латвийской ССР , Ряпинаского лесхоззага 
Эстонской ССР , Сорокского механизирован
ного лесхоза Молдавской ССР , Степно-Михай
ловского механизированного лесхоза Алтай
ского края, Тиане;ского лесхоза Грузинской 
ССР, Толочинского лесхоза Витебской области 
Белорусской ССР , Фрунзенского механизиро
ванного лесхоза Киргизской ССР , Ю го-Восточ
ного лесоустроительного предприятия Воро
нежской области В/О Леспроект и Всесоюз
ного государственного проектно-изыскатель
ского института Союзгипролесхоз. Их труд в 
1972 г. отмечен Юбилейным почетным знаком 
ЦК КПСС , Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС . Два
дцать девять предприятий и организаций лес
ного хозяйства награждены юбилейными по

четными грамотами Гослесхоза СССР и ЦК 
профсоюза рабочих лесной, бумажной и де 
ревообрабатывающей промышленности.

Подведя итоги работы в 1972 г., лесоводы 
страны отрапортовали Коммунистической пар-

сверхплановой продукции, возросла и окрепла 
экономика предприятий.

Проведены большие работы по изучению 
лесных ресурсов страны, уточнению научно 
обоснованных норм пользования лесом , при
ведению размеров отпуска леса в соответ
ствие с наличием лесосырьевых ресурсов. 
В 1972 г. лесоустройство проведено на пло
щади 42,2 млн. га, в том числе в колхозных 
и совхозных лесах — на 3,2 мпн. га. Расши
рено применение при устройстве лесов цвет
ной спектрозональной аэрофотосъемки, повы
шающей дешифровочное качество снимков 
и точность таксации леса.

В большом объеме законченных лесоустрои
тельных работ заслуживает внимания проект 
мероприятий ведения лесного хозяйства в во
доохранной зоне такого уникального объекта, 
как бассейн озера Байкал. Наряду с этим раз
работаны и утверждены конкретные меро
приятия по улучшению ведения лесного хо
зяйства и лесоэксплуатации в горных лесах с 
учетом их важного почвозащитного, водоох
ранного и климаторегулирующего значения. 
Особо следует отметить проведенную лесо- 
устроителями и лесохозяйственными органами 
большую подготовительную работу к очеред
ному учету лесного фонда, который должен 
быть закончен в 1973 г. Данные учета позво
лят сделать анализ деятельности лесных 
органов за предшествующий период, оценить 
эффективность проводимых в лесах меро
приятий и будут положены в основу при даль
нейшем планировании.
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Б текущем году объемы лесоустроительных 
работ останутся такими же большими. В связи 
с этим особое внимание следует уделить по
вышению качества лесоустроительных работ, 
совершенствованию техники и технологии, ра
циональной организации труда. К сожалению , 
медленно еще механизируется обработка ма
териалов лесоустройства, недостаточно ис
пользуются электронно-вычислительные, счет
но-клавишные и другие современные машины. 
Не везде уделяется должное внимание внед
рению нового метода таксации леса, осно
ванного на рациональном сочетании натурных 
таксационных работ с камеральным дешифри
рованием аэрофотоснимков.

За годы девятой пятилетки лесоводы стра
ны проделали большую работу по улучшению 
состояния лесного фонда. К 1972 г. ликвиди
рованы перерубы расчетных лесосек в лесах 
всех союзных республик, за исключением Бе
лорусской ССР и ряда районов РСФ СР . 
За счет более полного использования ресур
сов древесины мягколиственных пород, со
кращения потерь и перебазирования лесоза
готовок в многолесные районы восточнее 
Урала сейчас несколько уменьшены перерубы 
в хвойных лесах европейской части РСФ СР . 
Приняты меры по более полному использо
ванию запасов спелой и перестойной древе
сины в лесах первой группы.

Однако до сих пор в этом  важном деле все 
еще не изжиты существенные недостатки. 
До настоящего времени в европейской части 
СССР и в районах Урала, где находится 22% 
покрытой лесом площади и около 18% запа
сов спелых насаждений, заготавливается по- 
прежнему до 68% общего количества дре
весины. В то же время в районах восточнее 
Урала в хозяйственный оборот не вовлечено 
большое количество спелых и перестойных 
лесов. Наряду с этим потребление древесины 
в стране ориентировано в основном на хвой
ные породы, в то время как в районах евро
пейской части страны и Урала ежегодно не
доиспользуется 37— 40 млн. м3 древесины 
мягколиственных пород. Лесозаготовители не 
полностью используют передаваемый им в 
рубку лесосечный фонд. Часто на лесосеках 
остаются расстроенные недорубы , значитель
ная часть которых в последующем подверга
ется ветровалу, бурелому и гибнет. До настоя
щего времени в ряде мест ведутся условно
сплошные рубки. Все еще значительное коли
чество древесины теряется в виде отходов 
при лесозаготовках и переработке.

В последнее время Гослесхоз СССР  принял 
ряд дополнительных мер, направленных на 
устранение недостатков в лесопользовании,

на более рациональное размещение лесосеч
ного фонда и использование лесосырьевых 
ресурсов, а также на сокращение перерубов 
расчетных лесосек. Разработаны и утверждены 
конкретные мероприятия по улучшению веде
ния лесного хозяйства и лесоэксплуатации 
в горных лесах. Кроме того, изучаются воз
можности применения новых нормативов де
ления лесов на группы и категории защит- 
ности.

С ледует и дальше совершенствовать мето
ды рубки леса и более широко внедрять по
степенные и выборочные способы рубок, осо
бенно в горных и других лесах защитного 
значения. За последние годы значительно 
увеличились объемы рубок ухода за лесом. 
В 1972 г. в порядке рубок ухода и санитарных 
рубок предприятиями лесного хозяйства за
готовлено более 35 млн. м3 ликвидной древе
сины. В 1973 г. предстоит обеспечить дальней
шее увеличение объемов рубок ухода, повы
шение их качества, уровня механизации ра
бот и совершенствование технологии. Одной 
из главных задач является осуществление мер 
по своевременному охвату осветлениями и 
прочистками всех молодняков, нуждающихся 
в этих видах ухода . В 1972 г. рубки ухода 
в молодняках проведены на площади 
1455 тыс. га и в 1973 г. намечено их провести 
на 1064 тыс. га. Кроме того, большие работы 
будут проведены по расчистке горельников.

Предприятия лесного хозяйства страны ус
пешно справились с планами восстановления 
леса. За 1971— 1972 гг. лесовосстановительные 
работы проведены на площади 3 млн. га при 
плане 2972 тыс. га. Посев и посадка леса вы
полнены на площади 2176,4 тыс. га при плане
2158,6 тыс. га, из них в государственном лес
ном фонде посеяно и посажено 1667,4 тыс. га 
леса , облесено 507,4 тыс. га эродированных 
и песчаных земель колхозов и совхозов. 
Создано полезащитных лесных полос по до
говорам с колхозами и совхозами свыше 
184,9 тыс. га.

Полностью выполнили плановые задания по 
созданию защитных лесонасаждений на зем
лях колхозов и совхозов предприятия Рос
сийской Федерации, Белорусской ССР, Кир
гизской ССР, Таджикской ССР , Армянской ССР 
и Туркменской ССР . Выполнили задания и до
говорные обязательства по посадке полеза
щитных лесных полос лесоводы Украины, Гру
зии и Молдавии; успешно провели работы по 
закладке противоэрозионных лесонасаждений 
на оврагах, балках, песках и других неудоб
ных землях предприятия Казахской ССР, 
Узбекской ССР , Литовской ССР и Эстонской 
ССР .
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Предприятия лесного хозяйства в большин
стве районов улучшили качество лесокультур
ных работ. Средняя приживаемость культур 
в государственном лесном фонде в 1971 г. 
составила 84 ,1% , приживаемость защитных 
насаждений на оврагах и балках —  81 ,1% , по
садок в полезащитных лесных полосах —  
74,1%- Высоких показателей приживаемости 
защитных лесных насаждений добились пред
приятия лесного хозяйства Украинской ССР 
и ряда областей , краев и автономных респуб
лик Российской Федерации. Улучшился пород
ный состав в лесных культурах и защитных 
насаждениях Украинской ССР, Молдавской 
ССР , Армянской ССР , Воронежской, Курской 
и других областях.

За первые годы текущей пятилетки пред
приятиями лесного хозяйства Белгородской, 
Волгоградской, Воронежской, Саратовской об
ластей и Алтайского края РСФ СР , Днепропет
ровской, Одесской, Кировоградской, Вороши- 
ловградской областей Украины и з Молдавии 
совместно с сельскохозяйственными органами 
разработаны и претворяются в жизнь меро
приятия по созданию законченных систем по
лезащитных лесных насаждений в колхозах и 
совхозах.

Вместе с тем в ряде мест в результате 
низкого технического уровня работ по защит
ному лесоразведению допущена значительная 
изреженность и даже гибель молодых поса
док. Особенно низкой оказалась средняя 
приживаемость полезащитных лесных полос 
посадки весны 1971 г .: в Узбекистане, А зер 
байджане, Бурятской АССР , Северо-Осетин- 
ской АССР , Кемеровской области Российской 
Федерации, а также Северо-Казахстанской и 
Карагандинской областях Казахстана. Следует 
отметить, что в 1971— 1972 гг. предприятия 
гослесхозов Азербайджанской ССР , Казахской 
ССР и Узбекской ССР не выполнили плановых 
заданий по закладке полезащитных лесных 
полос на землях колхозов и совхозов. Лесо
хозяйственные органы ряда республик не до 
бились необходимой концентрации лесопоса
дочных работ и своевременного выделения 
колхозами и совхозами участков земли под 
защитные лесные насаждения.

Характерной особенностью лесовосстанови
тельных работ третьего года пятилетки явля
ется дальнейшее совершенствование техноло
гии создания лесных культур , улучшение их 
качества и увеличение удельного веса посад
ки леса, как наиболее эффективного способа 
лесовосстановления.

Предприятия Гослесхоза СССР  в 1973 г. 
проведут посев и посадку леса на площади
1,07 млн. га, в том числе будет облесено

242 тыс. га эродированных земель колхозов и 
совхозов и заложено около 100 тыс. га поле
защитных лесных полос. Такжа предстоит вы
полнить большие работы по уходу и допол
нению посадок.

Известно, что успех лесовосстановления во 
многом зависит от правильно организованной 
семенной и питомнической базы. В этом на
правлении многое уже сделано. Только за по
следние 2 года в лучших насаждениях было 
отведено 9759 га постоянных лесосеменных 
участков и заложено 1870 га семенных план
таций ценных пород. Организовано дополни
тельно 43 постоянных питомника на площади 
1463 га. Часть их имеет полиэтиленовое покры
тие и более чем на 2 тыс. га питомников по
строены оросительные системы. Принятые 
меры позволили обеспечить посевным и по
садочным материалом предприятия лесного 
хозяйства и других ведомств, имеющих планы 
лесокультурных работ.

Однако в организации и проведении лесо
восстановительных работ имеют место недо
статки и нерешенные вопросы. До сих пор не 
создан резервный запас семян хвойных пород 
в северных районах европейской части стра
ны, на Урале и в Сибири. Повсеместно ощ у
щается недостаток семян лиственницы сибир
ской. Ежегодно около 10— 20 т семенного 
материала в результате небрежного хранения 
становится нестандартным. Некоторые пред
приятия допускаю т гибель семян в результате 
неправильного их хранения.

Не везде еще соблюдаются необходимые 
требования при проведении работ по со зда
нию постоянной лесосеменной базы на селек
ционной основе. Отобранный селекционно-ма- 
точный фонд иногда плохо используется для 
сбора семян и заготовки черенков. Значи
тельная часть плантаций в отдельных пред
приятиях списывается из-за низкой приживае
мости. В ряде питомников наблюдается низкий 
выход посадочного материала.

Для дальнейшего укрепления семенной базы 
в этом году должно быть отведено более
7,7 тыс. га постоянных лесосеменных участ
ков, заложено свыше 1,9 тыс. га лесосеменных 
плантаций. Будет организовано 37 новых пи
томников, в которых свыше 1,5 тыс. га займут 
орошаемые площади. Для успешного выпол
нения лесокультурных работ нам еще недо
стает 317 т семян сосны и ели. Их следует 
заготовить в зимне-весенний сезон текущ его 
года.

Много предстоит сделать в этом году лесо
водам страны также и по приведению в над
лежащее состояние всех сомкнувшихся поле
защитных лесных полос и противоэрозионных
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посадок на оврагах, балках, песках и других 
неудобных землях и осуществить передачу их 
землепользователям . Лесхозы  не должны за
бывать и об оказании помощи колхозам и 
совхозам, создающим защитные лесные на
саждения своими силами и средствами.

Совершенствование наземной и авиацион
ной охраны лесов для своевременного обна
ружения и ликвидации лесных пожаров— одна 
из важнейших задач органов лесного хозяй
ства. В 1972 г. в результате неблагоприятных 
погодных условий в ряде районов Центра ев
ропейской части РСФ СР  возникло большое 
количество лесных пожаров. Основная их 
часть была ликвидирована в начальной стадии 
развития силами и средствами лесохозяйст
венных предприятий. В отдельных случаях для 
ликвидации пожаров требовалось привлечение 
из других отраслей и воинских частей необ
ходимого количества людей и техники.

Как известно, основной причиной возник
новения лесных пожаров является неосторож
ное обращение с огнем людей, работающих 
и отдыхающих в лесу . По этой причине, на
пример, в 1971 г. возникло в лесу 93% всех 
пожаров. Работникам лесной охраны следует 
усилить разъяснительную и воспитательную 
работу с населением и обеспечить системати
ческий контроль за соблюдением Правил по
жарной безопасности в лесах СССР . Виновни
ки нарушения этих правил должны своевре
менно выявляться, а работники на местах —  
более четко использовать предоставленные 
им административные права.

1972 г. внес ряд коррективов в планы лесо
хозяйственных предприятий европейской ча
сти РСФСР . Нужно не откладывая организо
вать работу по ликвидации горельников в бли
жайшие 2— 3 года, на выгоревших площадях 
должны быть созданы более ценные леса, 
лучшие по составу пород и продуктивности.

Первоочередными задачами специалистов 
по лесозащите на ближайшие годы являются 
обследования горельников и контроль за соб
людением лесхозами и другими организация
ми, разрабатывающими их, санитарных правил 
в лесах, за последовательным установлением 
очередности назначения горельников в сплош
ные санитарные рубки и их проведением. С ле 
дует установить систематический надзор за 
состоянием ослабленных пожарами насажде
ний, размножением стволовых вредителей и 
применять необходимые меры борьбы с ни
ми. Начиная с 1973 г. лесовосстановительные 
работы должны проводиться в первую оче
редь на гарях, где возникла угроза появления 
очагоз одного из опаснейших вредителей 
хвойных молодняков —  майского хруща.

Успех выполнения комплекса лесохозяйст
венных мероприятий может быть обеспечен 
прежде всего на основе широкой механизации 
производства. В 1972 г. проведены государ
ственные испытания 60 наименований новых 
машин, лучшие из которых внедряются в про
изводство.

Однако в этой области нам предстоит сде
лать очень многое. В лесном хозяйстве еще 
низок уровень механизации рубок ухода в мо- 
лодняках, который в истекшем году составил 
26 ,4% , посева и посадки леса —  50,2% , ухода 
за культурами — 58 ,8% . О тстает механизация 
заготовки лесосеменного сырья и его обра
ботки, лесовосстановления на нераскорчеван- 
ных избыточно увлажненных площадях и т. д. 
До сих пор не обеспечивается достаточный 
выпуск специализированной техники. Только 
настойчивые совместные усилия работников 
науки и производства могут приблизить реше
ние этих и других вопросов механизации ле
сохозяйственного производства.

В этом году необходимо обратить особое 
внимание на устранение недостатков в исполь
зовании парка машин и оборудования, орга
низации ремонтной базы , проведении ремонта 
и технического обслуживания, хранении машин, 
оплате и стимулировании труда механизато
ров, а также учете и отчетности. С января
1973 г. предприятия лесного хозяйства перехо
дят на новую систему суммарного учета ра
боты тракторного парка. В ее основу положе
но количество выполненных технически обос
нованных сменных норм и эталонная выработ
ка тракторов. Перед инженерно-техническим 
персоналом предприятий стоит задача изучить 
эту систему и внедрить ее в каждом предприя
тии.

В лесном хозяйстве нашей страны трудится 
770 тыс. рабочих, служащих, инженеров и тех
ников. О т повседневной настойчивой работы 
по закреплению постоянных кадров, по улуч
шению условий труда и быта рабочих и слу
жащих во многом зависит успешное выполне
ние производственных планов. Необходимо на 
каждом предприятии разработать и осущест
вить конкретные мероприятия по повышению 
уровня организации труда, развитию на пред
приятиях дополнительных видов производств 
и промыслов, обеспечивающих круглогодовую 
занятость лесохозяйственных рабочих, улучше
нию планирования с целью более правильного 
и равномерного использования рабочей силы 
в течение года.

Стоящие перед лесным хозяйством задачи 
поможет решить широкое и систематическое 
внедрение в производство научной организа
ции труда, совершенствование нормирования,

S

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



укрепление трудовой дисциплины. Необходи
мо усилить работу по воспитанию кадров в д у 
хе коммунистического отношения к труду, 
строжайшего соблюдения производственной 
дисциплины, непримиримого отношения к по
терям  рабочего времени. Усиление деятельно
сти по организации труда должно сопровож
даться использованием всех форм  поощрений 
действующих положений о премировании ра
бочих, инженерно-технических работников и 
служащих в лесном хозяйстве.

Предприятия и организации отрасли в 1972 г. 
успешно осуществили большую программу ка
питального строительства. Объем капитальных 
вложений в отрасль составил около 172 млн. 
руб ., в том числе в строительно-монтажные 
работы свыше 82 млн. руб.

Построено и введено в действие большое 
количество производственных объектов лесо
хозяйственного и промышленного назначения 
на общую сумму более 80 млн. руб. Рекон
струированы и расширены заводы по изготов
лению и ремонту машин и оборудования, со з
дается необходимая экспериментальная база 
научно-исследовательских институтов. Ведется 
строительство лесомелиоративных станций, 
механизированных лесхозов, лесничеств, лес
ных питомников.

Успешное выполнение плана капитальных 
вложений создает необходимый экономиче
ский потенциал, который позволяет более 
успешно решать задачи, стоящие перед лес
ным хозяйством . Общий объем капиталовло
жений на 1973 г. составляет 180,5 млн. руб ., 
в том числе в строительно-монтажные рабо
ты — 86,2 млн. руб. Увеличивается и объем 
капитальных вложений в жилищное строитель
ство.

В 1973 г. предусматривается концентрация 
капитальных вложений и материально-техниче
ских средств на переходящих и пусковых объ
ектах, обеспечение заданий по вводу в дей
ствие производственных мощностей, основных 
фондов и сокращение объемов незавершенно
го строительства. Пора покончить с распыле
нием средств по многочисленным объектам , 
строительство которых не является первосте
пенным, обеспечить быстрейшее освоение вве
денных в действие производственных мощно
стей, направить капитальные вложения на 
оснащение существующих предприятий высо
копроизводительным оборудованием .

В решении проблемы ускорения научно-тех- 
нического прогресса наиболее важное значе
ние приобретает развитие научно-исследова
тельской деятельности . В прошедшем году 
ученые проводили исследования по главным 
направлениям и проблемам, в области воспро-

)
изводства, охраны и рационального использо
вания лесных ресурсов, повышения продуктив
ности лесов, улучшения их защитных свойств, 
механизации лесохозяйственных работ, а так
же по совершенствованию системы управле
ния и планирования с применением экономи
ко-математических методов и электронно-вы
числительной техники.

По результатам  исследований 1972 г. в на
стоящее время будут внедряться в производ
ство новейшие достижения в области комп
лексной механизации выращивания посадочно
го материала в базисных питомниках и работ 
на нижних складах. Будут также продолжены 
работы по тушению крупных лесных пожаров 
искусственно вызываемыми осадками и по 
их локализации взрывным способом с при
менением накладных шнуровых зарядов и др.

В этом году внимание научно-исследователь
ских организаций лесного хозяйства будет на
правлено на дальнейшее изучение лесных био

геоценозов и их изменений под влиянием 
хозяйственной деятельности человека, на раз
работку способов и технологии сплошных и 
несплошных рубок глевногс пользования, со
здание машин и оборудования, обеспечиваю
щих комплексную механизацию основных ле
совосстановительных, лесохозяйственных ра
бот. Следует продолжить изучение комплекс
ных методов борьбы с вредными насекомыми 
и болезнями леса, а также разработку научно 
обоснованных методов организации, планиро
вания и управления лесохозяйственным произ
водством.

Задачами на ближайшие годы в области 
охраны лесов от пожаров должны быть разра
ботка наиболее рациональных систем проти
вопожарного устройства лесного фонда и по
вышения устойчивости лесов против пожаров, 
совершенствование форм организации работы 
наземных и авиационных лесопожарных служ б 
и создание новых более эффективных средств 
обнаружения и тушения пожаров.

Дальнейшее развитие должны получить ис
следования по разработке научно-технических 
прогнозов развития и размещения лесохозяй
ственного производства, отраслевой автомати
зированной системы управления, подсистем 
автоматизированной системы плановых расче
тов и стандартизации.

Берет разбег 1973 г., третий, решающий год 
пятилетки. Работники лесного хозяйства, мо
билизовав все свои усилия, смогут с хорошими 
показателями выполнить плановые задания 
этого года. Тем самым будут созданы пред
посылки для успешного, досрочного выполне
ния пятилетнего плана.
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ЭКОНОМИКА
XX ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------  У Д К  634.0.624

КАКИМ 

БЫТЬ 

ЛЕСХОЗУ

Г. М. КИСЕЛЕВ ----------------------------------------------------

0  ыделение лесного хозяйства в самостоя
тельную отрасль народного хозяйства в 

1966 г. создало объективные предпосылки для 
дальнейшей специализации лесохозяйственного 
производства и совершенствования управле
ния лесным хозяйством . Углубление специали
зации всегда дает высокий экономический 
эффект . Однако необходимо помнить, что 
одностороннее ведение лесного хозяйства 
имеет и недостатки. Узость специализации 
в лесном хозяйстве приводит к сезонности 
труда, снижению потенциальных возможностей 
предприятий, недобору продукции с единицы 
лесной площади и другим  нежелательным по
следствиям. Поэтому специализированные 
предприятия следует строить на основе целе
сообразного сочетания главной или ведущей 
отрасли с дополнительными.

Главная отрасль, как правило, имеет наи
больший удельный вес в затратах труда , 
средств, объемах производства, так как имен
но она определяет специализацию предприя
тий.

В деятельности лесохозяйственных пред
приятий в качестве главной (ведущей) отрасли 
выступает лесохозяйственное производство; 
в качестве дополнительных —  лесозаготовки, 
лесопиление, деревообработка, лесохимия и 
некоторые другие.

Дополнительные отрасли в сочетании с глав
ной обеспечивают: рациональную систему ве
дения хозяйства, более полное использование 
земли, орудий труда и рабочей силы, боль
ший выпуск продукции при меньших затратах 
труда и средств .

Специализацию следует различать отрасле
вую, зональную , хозяйственную и цеховую. 
Сущность отраслевой специализации заклю
чается в том , что все функции управления ле
сами в стране, охраны, защиты и воспроиз
водства лесов сосредоточены главным обра
зом  в системе предприятий Гослесхоза СССР. 
Зональная специализация находится в тесной 
зависимости от того главного народнохозяй
ственного значения лесов, которое они име
ют в том или ином экономическом районе. 
Она также тесно связана со специализацией и 
размещением смежных с лесным хозяйством 
отраслей: лесозаготовительной, деревообраба
тывающей и другими.

Так, в многолесных областях с преоблада
нием лесов III группы, где заготовки ведут 
специализированные предприятия Минлес- 
древпрома СССР  и других ведомств, лесо
хозяйственные предприятия осуществляют 
функции управления лесами, обеспечения за
готовительных предприятий лесосечным фон
дом , контроля за его рациональным исполь
зованием и соблюдением правил эксплуата
ции, а также функции охраны, защиты леса 
и его восстановления.

В зоне интенсивного ведения лесного хозяй
ства, в местах с преобладанием лесов I и II 
групп, куда следует отнести центральные, юж
ные и западные районы РС Ф С Р , Украину, Мол
давию, Прибалтику и некоторые другие, лес
ные массивы истощены рубками, и остатки 
спелых древостоев разбросаны среди молод- 
няков и средневозрастных насаждений. В этих 
районах промышленная эксплуатация лесов 
силами специализированных лесозаготовитель
ных предприятий нецелесообразна. Поэтому 
эти функции во многих районах этой зоны 
взяли на себя лесохозяйственные предприятия.
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Хозяйственная специализация, включая в се
бя все особенности отраслевой и зональной, 
еще в большей степени зависит от назначе
ния лесов и экономических условий конкрет
ного хозяйства.

Каждому лесохозяйственному предприятию 
даже в пределах одних и тех же экономиче
ских условий приходится иметь дело с мно
жеством  видов работ и производств, которые 
целесообразно выполнять отдельным само
стоятельным структурным подразделениям ле
сохозяйственных предприятий. Это предопре
деляет необходимость проведения также внут
рихозяйственной или цеховой специализации.

Следовательно, каждое лесохозяйственное 
предприятие должно быть построено таким 
образом , чтобы п нем в наиболее полной мере 
учитывались особенности отраслевой, зональ
ной, хозяйственной и цеховой специализации. 
Несоблюдение этих экономических законов 
Есегда будет отрицательно сказываться на раз
витии производства.

Напомним, что в 1959 г. в многолесных райо
нах страны функции лесного хозяйства и лесо- 
з а г 0 Т 0 Е 0 к  были объединены в леспромхозах. 
Удельный вес этих отраслей (по численности 
рабочих) в общем объеме производства в 
объединенных леспромхозах составлял : в Горь
ковской области (северная часть) лесное хо
зяй ство—  4% , лесозаготовки —  96% ; в Кем е
ровской — соответственно 2 и 98; в Вологод
ской—  1 и 99; в Красноярском к р а е — 0,5 

и 99 ,5% . Из этого следует, что ни о каком ра
циональном сочетании лесного хозяйства с 
лесозаготовительной отраслью в данном слу
чае не могло быть и речи. Это были типич
ные специализированные лесозаготовительные 
предприятия, где лесное хозяйство с функци
ями управления лесами находилось на правах 
«подсобной дополнительной» отрасли.

Практика подтвердила нежизненность по
добной формы ведения лесного хозяйства.

Совершенно по-другому следует рассматри
вать в зоне интенсивного ведения лесного 
хозяйства его комбинирование с заготовкой 
д'ревесины. В этой зоне стоит задача расши
ренного воспроизводства лесов, их реконст
рукции, проведения в широких масштабах ру
бок ухода и санитарных рубок. В этом случае 
удельный вес промышленных лесозаготовок 
по затратам труда и средств невелик. Л есоза
готовки здесь выступают не в роли ведущей, 
а лишь дополнительной отрасли.

В таблице приведены некоторые экономи
ческие показатели (по данным 2 тыс. пред
приятий за 1971 г.), характеризующие струк
туру производства и размеры лесохозяйствен

ных предприятий различных экономических 
районов страны.

Наиболее крупные объемы производства 
имеют предприятия Украинской ССР , Северо- 
Кавказского , Центрального, Центрально-Чер
ноземного, Поволжского экономических райо
нов, прибалтийских республик; более низ
кие —  Белорусской ССР, Северо-Западного, 
Уральского , Волго-Вятского экономических 
районов; небольшие объемы производства 
характерны для районов Сибири, Дальнего 
Востока, Средней Азии, Закавказья.

Рассматривая структуру производства, не
трудно заметить, что для предприятий при
балтийских республик, Центрального, Северо- 
Кавказского , Центрально-Черноземного, По
волжского экономических районов и Украин
ской ССР характерна относительно высокая 
степень комбинирования с лесным хозяйством  
промышленного производства. В среднем  на 
предприятиях этих районов на каждый услов
ный рубль лесохозяйственных работ в ценах

С тр ук тур а  и размеры  лесохозя й ств ен н ы х  
предприятий
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Украинская е.СР . . . .  
Северо-Кавказский

1880 1280 600 6 ,0 28

район .............................. 1830 964 866 4 ,3 34
Центральный район . . 
Ц ентрально-Чернозем

1810 785 1025 5 ,5 61

ный район ................. 1500 922 578 3 ,8 21
Поволжский район . . 
Прибалтийские респуб

1430 956 478 4 ,2 52

лики .............................. 1410 643 1067 У,1 44
Белорусская ССР . . . 
Северо-Западный,

Уральский, Волго-Вят

1210 939 271 7,1 60

ский районы ..................
Западная Сибирь, Во

сточная Сибирь, Даль

1090 645 445 5 ,2 290

ний Восток .................
Средняя Азия, Казах

812 532 280 4 ,5 1455

ская С С Р ...................... 714 581 133 2 ,8 167
Закавказье ...................... 609 525 84 5 ,6 27

* Условный объем лесохозяйственных работ в отраслевых не
изменных ценах 1965 г., приведенный через коэффициент 3 к стои
мости товарной и родукции .
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1965 г. приходится от 0,5 до 1,6 рубля стоимо
сти товарной продукции. Для предприятий 
Белорусской ССР , среднеазиатских и закав
казских республик, а также для предприятий 
Европейского Севера, Урала, Сибири и Даль
него Востока характерна небольшая степень 
комбинирования с лесным хозяйством про
мышленного производства —  от 0,16 до 0,3 
рубля товарной продукции на 1 руб. условных 
лесохозяйственных работ.

С труктура предприятий не только в целом 
по стране, но и в пределах одних и тех же 
экономических районов имеет весьма значи
тельные различия.

Так, почти ; во всех экономических районах 
имеются предприятия, где промышленное 
производство или совершенно не развито, 
или развито в небольших размерах. В этом 
случае, в связи с сезонностью лесохозяйствен
ных работ, затруднено создание постоянных 
кадров рабочих, более полное использование 
основных производственных фондов, имеется 
и ряд других недостатков.

Вместе с тем so многих экономических 
районах, например в Прибалтике, в Централь
ном, Северо-Кавказском м некоторых других 
районах, есть лесохозяйственные предприятия, 
где промышленное производство в 1,5; 2; 3; 
4 и более раз превышает объемы лесохозяй
ственных работ.

Развитие промышленного производства, 
особенно в районах с преобладанием лесов 
I и II групп, происходит, с одной стороны, за 
счет комбинирования с лесным хозяйством 
лесозаготовок,а с другой — за счет строитель
ства при лесхозах цехов и комбинирования с 
хозяйством лесопильных, деревообрабатыва
ющих и других видов производств по пере
работке низкосортной и неликвидной древе
сины.

При этом развиваются сложные производ
ственные отношения. Улучшается использова
ние низкосортной древесины и отходоз, увели
чивается объем реализуемой промышленной 
продукции, повышается производственный и 
экономический потенциал предприятий, появ
ляется возможность в более широких масшта
бах осуществлять производственное и жилищ
ное строительство , лучше организовывать ма
териальное поощрение работников. Однако 
практика показывает: в ряде лесохозяйствен
ных предприятий развитие дополнительных 
отраслей производства достигает такого раз
мера, что они теряю т свою лесохозяйствен
ную специализацию и превращаются в лес
промхозы , лесокомбинаты и т. п.

Так, например, в Кададинском лесокомби
нате Пензенской области на каждые 1 СО рабо

чих, занятых в лесном хозяйстве, 320 рабо
тают в промышленном производстве, в Угран- 
ском леспромхозе Смоленской области — 
730 рабочих, в Апшеронском лесокомбинате 
Краснодарского края —  970 рабочих, а в Анд- 
реапольском леспромхозе Калининской обла
сти—  2250 рабочих.

О тдельным лесхозам  из-за небольших объ
емов производства, как правило, не под силу 
осуществлять строительство крупных цехов и 
производств с наиболее полным использова
нием всей низкосортной древесины и отхо
дов. Поэтому они вынуждены перерабатывать 
ее в небольших цехах, где тр/дно полностью 
механизировать все процессы.

С ледует также заметить, что в ряде слу
чаев новые цехи по переработке древесины 
при лесхозах строят в районах, где уже име
ются определенные мощности в смежных 
предприятиях лесного хозяйства, а также дру
гих ведомств . Все это приводит к распылению 
капиталовложений, развитию неперспективной 
структуры  производства и снижению эф ф ек
тивности производства.

С ледует остановиться на функциях лесни
честв. Наиболее четко определены функции 
лесничеств в Литовской и Латвийской респуб
ликах. В Литовской ССР лесничества выпол
няют все лесохозяйственные работы и в ряде 
случаев —  лесозаготовительные (в объеме не 
свыше 2— 3 тыс. м3).

Концентрированные заготовки выполняет 
специальный цех —  лесопункт, подчиненный 
непосредственно лесхозу . Деревообработка 
вся сконцентрирована в специализированных 
цехах при нижних складах, и лесничества осво
бождены от этих функций. Так, например, в 
Таурагском опытном леспромхозе имеется 
16 лесничеств, выполняющих в основном ле
сохозяйственные функции (средний объем то
варной продукции в расчете на одно лесни
чество составляет 11 тыс. руб ., максималь
ны й—  16,5 тыс. руб .), лесопункт с годовым 
объемом производства товарной продукции 
372 тыс. руб . и два механизированных ниж
них склада с общим объемом производства 
товарной продукции 576 тыс. руб. Четкая спе
циализация цехов и концентрация производ
ства позволяют леспромхозу постоянно иметь 
высокие производственные показатели.

В Латвийской ССР функции лесопунктов- 
лесничеств также четко разграничены, но по 
сравнению с Литовской ССР несколько расши
рены. В их функции дополнительно к лесохо
зяйственным входят: лесозаготовки при глав
ном пользовании, отпуск древесины для вы
возки на нижний склад или потребителю , под
сочка леса.
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В среднем на один лесопункт-лесничество 
приходятся: заготовка i\ трелевка древесины 
от рубок ухода и главного пользования —  
17,2 тыс. м3, добыча живицы —  9,9 т, посев и 
посадка л е са— 36 га и другие работы .

Всю переработку древесины в республике 
выполняют так называемые объединенные це
хи по раскряжевке, отгрузке и переработке 
древесины. Объемы производства в среднем 
на один такой цех составляю т: раскряжевка 
и отгрузка древесины —  75 тыс. м3, перера
ботка древесины и лесосечных отходов —  
337 тыс. руб.

Вывозкой древесины, использованием авто
машин и другой техники, строительством но
вых и содержанием действующих дорог зани
мается специализированный транспортно-ре
монтный цех.

Четкое разграничение функций всех цехов 
способствует специализации и повышению эф 
фективности производства, а также ликвиди
рует сезонность в использовании рабочей си
лы и способствует закреплению постоянных 
кадров в хозяйстве.

В некоторых лесохозяйственных предприя
тиях Российской Федерации , Украинской ССР 
лесничества занимаются в значительных объе
мах производством промышленной продукции 
(переработкой древесины, заготовками ее 
и др .). Так, например, Яснополянское лесниче
ство Тульской области в 1971 г. произвело бо
лее чем на 570 тыс. руб . товарной продукции; 
Верхне-Лесниченское лесничество Лескенско- 
го лесхоза Кабардино-Балкарской А ССР  —  бо
лее чем на 600 тыс. руб .; Кодранское лесни
чество Тетеревского лесхоззага Киевской об
ласти —  более чем на 500 тыс. руб.

В ряде районов строительство цехов дере- 
оопереработки при лесничествах принимает 
массовый характер . Так, например, в Перм
ском управлении лесного хозяйства из 42 це
хов, построенных в последние годы, только 
один цех организован при лесхозе , а все 
остальные при лесничествах.

Организация цехов ширпотреба в лесниче
ствах при небольших объемах производства 
позволяет смягчить сезонность лесохозяйст
венных работ и обеспечить занятость рабочих 
в осенне-зимний период. Однако при значи
тельных объемах производства строить круп
ные деревоперерабатывающие цехи при лес
ничествах нецелесообразно. Это приводит, с 
одной стороны, к тому, что лесничему прихо
дится отвлекаться от основной .своей деятель
ности и выполнять совершенно несвойствен
ные ему функции, с другой стороьы —  приво
дит к еще большему рассредоточению пере

работки древесины и снижает общую  эф ф ек
тивность производства.

Важно также совершенствовать структуру 
низового подразделения лесохозяйственных 
предприятий. Многие годы ими были: обход и 
технический участок, возглавляемые соответ
ственно лесником и участковым техником-ле- 
соводом . Такая организационная структура 
при ранее действовавших окладах, когда лес
ник получал 65, а мастер и участковый тех
ник-лесовод 70 руб . в месяц , себя оправды
вала.

При переходе на новые должностные окла
ды мастер леса будет получать заработную 
плату большую , чем техник или лесник. 
В связи с этим неизмеримо возрастает 
роль мастера. Именно он должен стать 
низовым организатором всех лесохозяйствен
ных работ на закрепленной за ним территории 
гослесфонда —  мастерском участке. На м асте
ра леса при этом должны быть также возло
жены и функции охраны леса. Относительно 
высокий уровень оплаты труда позволит на
значать на эту должность специалистов, име
ющих среднее специальное образование.

Техник должен выполнять техническую  ра
боту в лесничестве, цехе или в лесхозе . В ря
де хозяйств, в местах, где требуется специ
альная охрана лесов (большая посещаемость 
туристами, выпас скота и т. п.), следует сохра
нить лесников, но это там, где главные ф унк
ции—  охрана леса.

Итак, каким же должен быть лесхоз?
Лесной мастерский участок— низовое 

структурное подразделение. На мастера леса 
возлагаются выполнение всех лесохозяйствен
ных работ и охрана леса. В подчинении у 
мастера должны быть 1— 2 постоянные лесо
хозяйственные бригады.

Лесничество —  8— 10 мастерских участков, 
выполняет главным образом лесохозяйствен
ные работы . В лесах I и II групп, где отсут
ствую т специальные лесозаготовительные 
предприятия, и в местах, где нецелесообразно 
организовывать специальные лесопункты , на 
лесничества можно возлагать также и лесоза
готовительные работы .

Организацию побочных промыслов и произ
водств в лесничествах следует развивать глав
ным образом  в тех случаях, когда это надо, 
чтобы обеспечить круглогодовую занятость 
лесохозяйственных рабочих.

Л е схо з— в нем следует иметь, как правило, 
не менее 7— 10 лесничеств.

В лесах I и II групп, в районах, где о тсутст
вуют специализированные лесозаготовитель
ные предприятия, в лесных массивах с боль
шим запасом спелой древесины при лесхозе
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можно организовывать лесопункт (не менее 
чем на 30— 50 тыс. м3 лесозаготовок). При 
лесхозе на правах отдельных цехов можно 
также создавать : транспортно-ремонтный цех, 
объединенный нижний склад и цех переработ
ки древесины и другие специализированные 
цехи.

В зоне интенсивного ведения лесного хозяй
ства, в районах, где б общем объеме лесохо
зяйственного производства промышленная 
деятельность имеет значительный удельный 
вес, экономически целесообразно создавать 
производственные лесохозяйственные объеди
нения.

Объединение следует создавать на базе наи
более крупного головного лесохозяйственного 
предприятия и включать в него на правах фи
лиалов в зависимости от экономических усло
вий 3— 5 и более лесхозов в радиусе до 70— 
100 км. Лесхозы , входящие в состав объеди
нений, должны выполнять главным образом 
лесохозяйственные функции.

В объединении на правах отдельных струк
турных подразделений целесообразно иметь 
крупные цехи переработки низкосортной дре
весины и отходов с объемом производства не 
менее 100— 200 тыс. м 3, транспортно-ремонт
ные, строительные, подсобные сельскохозяй
ственные и другие.

В отдельных лесных массивах, имеющих 
значительные концентрированные запасы спе
лой древесины, целесообразно создавать 
специализированные лесопункты , которые

можно подчинить при необходимости также и 
объединению. При меньших объемах произ
водства лесозаготовительные работы могут 
выполнять своими силами лесничества и лес
хозы .

В объединении должны быть централизова
ны функции планирования, сбыта и реализа
ции продукции, снабжения; централизованы 
фонды развития производства, ллатериального 
стимулирования и другие.

С ледует подумать и об унификации назва
ний лесохозяйственных предприятий. Во мно
гих случаях лесхозы переименованы в лес
промхозы , лесокомбинаты, лесхоззаги и т. п.

В новой схеме должностных окладов пре
дусмотрено, что при объемах производства, 
при которых могут создаваться самостоятель
ные лесозаготовительные предприятия, труд 
работников лесхозов будет оплачиваться по 
схеме должностных окладов предприятий ле
созаготовительной промышленности незави
симо от того, как называется данное пред
приятие.

В связи с этим целесообразно всем лесо
хозяйственным предприятиям дать единое на
звание — лесхоз.

Совершенствование системы управления — 
не разовое мероприятие. Систематическая ра
бота в этом направлении позволит более пол
но вскрывать имеющиеся резервы для повы
шения производительности труда, качества 
лесохозяйственных работ и повышения эф ф ек
тивности производства.

У Д К  634.0.6(571.22)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Л. Ф. СЕРОВА, старший научный сотрудник КазНИИЛХа

В С еверном  К азахстан е  сосредоточено почти 2 /3  
пахотны х площ адей  республики. О днако засу 

ха, ветровая  эрози я  в ины е годы резко  колеблю т 
урож айность зерн овы х  культур , а  такж е вы зы ваю т 
потери зерна.

С реди сп ециальны х м ероприятий, н аправленны х 
на повы ш ение продуктивности  зем л ед ел и я , больш ое 
место принадлеж ит лесны м  насаж дениям .

Л еса, располож енны е на территории С еверного 
К азахстан а, имею т больш ое защ итное значение. Од
нако лесистость территории  н езначи тельн ая  — 
1,96% . По данны м  исследований (Г1. В. В асильев,

И. В. Воронин и др., 1965 ), защ и ту  полей от сухо
веев, засух , от ветровой и водной эрозий можно 
обеспечить, если лесистость при относительно равно
м ерном  разм ещ ени и  лесов будет составлять 5 — 6% .

В С еверном  К азахстан е, особенно в его степной 
части , больш инство зем ель которой распахано или 
освоено под пастбищ а, повы ш ение защ итной леси
стости территории тесно связан о  с задачам и  после
довательной  интенсиф икации сельского хозяйства. 
П утем  искусственного лесоразведен ия можно в из
вестной степени исправить географ ическую  неравно
мерность расп ределен ия естественны х лесов и
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улучш ить услови я  сельскохозяйственного произ
водства.

С еверны й К азахстан  — лесодеф ицитен. Н аш ими 
и сследован и ям и  установлено, что собственны ми ре
сурсам и  зд есь  потребность в деловой древесине 
мож но удовлетвори ть лиш ь на 1 0 — 12% . Эти об
стоятел ьства  ещ е р аз  указы ваю т на то, что д еятел ь
ность лесхозов  долж на быть н аправлена в первую  
очередь на расш ирение лесны х площ адей и повы ш е
ние продуктивности  насаж дений. Х арактери стика 
лесов  по возрастной  структуре и породам видна из 
следую щ их показателей:

О бщ ая площ адь, тыс. г а ......................................  214,3,1
Л есопокрытая, тыс. г а ........................................... 1100,5

в т. ч.
молодняки, % ...............................................  28,6
средневозрастные и приспевающие, % 47,4
спелые и перестойные, % ...................... 24,0

Распределение по породам:
сосна, % ............................................................  28,5
береза, % ........................................................  55,3
осина, % ............................................................ 9 ,6
прочее, 9 6 ........................................................ 6 ,6

Н аибольш ую  площ адь спелы х и перестойны х на
саж дений имеют леса П авлодарской  области 
(30 ,5% ), наименьш ую  л еса К окчетавской  и Целино
градской областей. Н аибольш ая площ адь молодня- 
ков (34% ) сосредоточена в К устанайской  области. 
В остальны х она сравнительно одинакова и колеб
лется  в пределах 2 6 — 29% .

Общие запасы  древесины  в лесах  С еверного К а
захстан а составляю т 7 8 ,7 5  млн. м 3. Средний запас 
на 1 га покрытой лесом площ ади составляет 76  м3. 
Эксплуатационны й запас 18 ,3  млн. м3, в том числе 
45,2%  приходится на сосну, 52 ,1%  — м ягколиствен
ные и 2,7%  — ветлово-тополевы е насаж дения. С ред
ний прирост на 1 га лесопокры той площ ади состав
ляет по району 2 ,3  м 3. В целом состояние лесов ещ е 
не отвечает современны м требованиям .

Важный показатель развити я  лесного хозяй
ства — интенсивность лесопользования, которую  
принято вы раж ать объем ом  заготовок в м3 на 1 га 
площ ади, покрытой лесом , и процентом использова
ния расчетной лесосеки.

В лесах Северного К азахстан а проводят только 
рубки промежуточного пользования и лесовосстано
вительные. И нтенсивность лесопользования здесь 
тесно связан а с защ итны м  значением  лесов. Тем не 
менее заготавли ваем ая древесина играет нем ало
важную  роль в общ ей экономике районов. Средний 
еж егодный объем заготовок в резул ьтате  лесовос
становительны х рубок, наприм ер, за  1966  — 1968  гг. 
составил 6 1 3 ,7  тыс. м 3 (71%  общ его объем а загото
вок). Н аивы сш ая интенсивность лесопользования на
блю дается в хозяйствах К устанайской и П авлодар
ской областей; наим еньш ая — в Кокчетавской. Л ес
хозы  С еверо-Казахстанской и Ц елиноградской обла
стей заним аю т промеж уточное полож ение. Но ин
тенсивность лесопользования в данны х условиях не 
имеет закономерной связи  с общ им объемом загото
вок. Так, в лесхозах С еверо-К азахстанской  области, 
которые по разм еру  заготовленной древесины  на 
1 га площ ади, покрытой лесом, заним аю т пром еж у
точное полож ение, заготавливаю т наибольш ее коли
чество древесины . Л есхозы  К окчетавской  области, 
где сам ая  низкая  интенсивность лесопользования, по 
объем у заготовок занимаю т четвертое место. Н е

см отря на то, что С еверны й К азахстан  лесодеф ици
тен, расчетн ая  лесосека по отдельным хозяйствам  
используется неполностью, особенно в некоторы х 
лесхозах  Кустанайской области, где недостаточно 
использую т даж е лесосеку хвойных пород.

П редставление об интенсивности лесопользова
ния дает табл. 1. Еж егодно в лесхозах Северного 
К азахстан а заготавливаю т в среднем 184  тыс. м3 
древесины  за  счет рубок ухода. Н аибольш ий объем 
заготовок приходится на лесхозы  Кустанайской об
ласти  (32% ). В лесхозах  Северо-Казахстанской об
ласти  заготавливаю т около 24% , остальной объем 
заготовок падает на Кокчетавскую  (16% ), Ц елино
градскую  (15% ) и П авлодарскую  (13% ) области.

С реди мероприятий, направленных на повы ш ение 
защ и тн ы х свойств леса, реш аю щ ее значение при
даю т лесовосстановлению  и лесоразведению .

П утем обработки материалов учета лесного ф он
да, объем ны х показателей  создания лесных культур  
в 6 3  лесхозах  Северного Казахстана и проектны х 
реш ений С ою згипролесхоза определен р азм ер  лесо
культурного ф онда в пределах лесны х площ адей  
гослесфонда.

Н аибольш ий лесокультурны й фонд сосредоточен 
в П авлодарской и Кустанайской областях. В Северо- 
К азахстанской  и Целиноградской он практически  ис
черпан. В К окчетавской области, принимая во вни
мание сущ ествую щ ие темпы, работы по созданию  
культур  на участках, не покрытых лесом , могут быть 
закончены  до 1975  г.

Еж егодны й объем  лесокультурных работ сейчас 
составляет 2 5 ,9  тыс. га, в том числе посадка и по
сев — 20 ,9 . Н аибольш ий объем выполняю т лесхозы  
П авлодарской области. В расчете на 100 га лесной 
площ ади в Ц елиноградской области создается  наи
больш ее количество лесных культур — 2 ,6  га. По 
остальны м  областям  этот показатель колеблется  в 
пределах 1,2 — 1,8  га.

О состоянии создаваемы х лесных ку л ьту р  гово
рит ан ализ м атериалов единовременного 5гчета  лес
ных культур  1959  — 1968 гг., выполненный област
ными управлениям и лесного хозяйства. С охранив
ш иеся насаж дения (с учетом всех категорий в гос- 
лесф онде) заним аю т от 62  до 96% общ его первона
чального объем а. П риживаемость только лесны х

Таблица I
Интенсивность лесопользования в С еверном  

К азахстане

Области

Объем заго
товок от ле
совосстано
вительных

рубок

Объем за
готовок от 

рубок ухода

51
z! у

Использова
ние расчет
ной лесо
секи, %

Северо-Казахстанская 187,7 0,5 43,5 0,1 — 93,6
Кустанаиская . . . . 114,6 0,8 55,2 0 ,4 95,4 78,7
Кокчетэвская . . . . 84,7 0,3 29,8 0,1 100,0 100,0
Целиноградская . . 69,6 0 ,4 27,2 0 ,2 101,7 80,7
Павлодарская . . . . 157,1 0,7 23,4 0,1 99,5 79 ,5
Всего по Северному

Казахстану . . . . 613,7 0,5 179,1 0 ,2 99,1 86,5

12

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Таблица 2
П оказатели интенсивности лесохозяйственного производства

Степень интенсивности, группа хозяйств
Основные 

средства на 
1 га лесной 

площади, руб.

Затраты тру
да на 1 га 

лесной пло
щади, 

чел.-день

В т. ч. 
рабочих, 

чел.-день

Затраты 
средств на 
1 га лесной 

площади, руб.

Создание 
лесокультур 
на 100 га лес

ной площа
ди, га

Степень хо
зяйственного 

освоения тер
ритории, %

Средняя, I г р у п п а .................................. менее 0 ,9 менее 0 ,3 менее 3 ,5 менее 0 ,6 менее 8 ,0
Средние по группе .............................. 4,49 0,78 0,27 2,79 0,37 5,17

% .............................................. 72,8 58,3 40,0 54,4 30,0 40,7
Выше средней, И г р у п п а ................. 4 ,1 — 9 ,0 0 ,91—1,8 0 ,31— 1,0 3,51—7,0 0 ,61—2,0 8 ,1—17,0
Средние по группе хозяйств . . . . 6,17 1,34 0.6S .5,13 1,23 12,71

% .............................................. 100 100 100 100 100 100
Высокая, III г р у п п а .............................. 9 ,1 —14,0 1,81—2,8 1 .1 — 1,6 --4 Г о о 2 ,1 — 3,3 17,1—27,0
Средние по группе хозяйств . . . 11,77 1,95 0 ,94 8,27 2,50 27,18

% ............................................... 191,0 146,0 138,3 161,2 203,0 214,0
Очень высокая, IV г р у п п а ................. более 14,0 более 2 ,8 более 1,6 более 10,0 более 3 ,3 более 27,0

культур колеблется  от 4 6  до 70% . С ом кнувш иеся 
культуры составляю т 56 , переведено в площ адь, 
покрытую л есо м ,— 5 3 ,6 % .

Северные области  К азахстан а  имею т больш ие 
площади сельскохозяй ственн ы х зем ель , где природ
ные условия создаю т потенциальную  опасность 
эрозии. П рактически  зд есь  в защ и тн ы х лесны х на
саждениях нуж даю тся  все пахотны е зем ли , кроме 
тех, которые расп олож ен ы  среди  колков. Т акие 
участки сосредоточены  в основном в С еверо-К азах- 
станской, части К окчетавской , Ц елиноградской  и 
Кустанайской областях.

На основании реком ендаций  К азахского  научно- 
исследовательского института лесного хозяйства, 
проектных м атери алов  С ою згипролесхоза, лесисто
сти территории и данны х зем ельн ого  балан са пло
щадей госземфонда мы  определили  необходимы е 
объемы создания п олезащ и тн ы х лесны х полос 
(в пределах адм инистративны х районов) на зем л ях  
колхозов и совхозов С еверного К азахстан а. С уче
том существующих объем  необходимы х защ и тн ы х 
насаждений составит 8 1 2 ,4  тыс. га. О блесенность 
пахотных угодий на данной территории  неодинакова, 
изменяется она в зависим ости  от кли м ата, почвенно
го покрова, специализации и эконом ики района. По 
мере продвижения с севера на юг, северо-запад и 
северо-восток м еняется лесистость, и зм ен яется  соот
ношение различны х видов насаж дений.

Методом расчета м одельны х хозяйств  нами уста
новлено, что в ближ айш ие 2 0  лет  мож но создать 
610  тыс. га защ итны х насаж дений  на зем л я х  колхо
зов и совхозов при среднегодовом  объем е в 
30 тыс. га. Одним из важ ны х ф акторов , х ар ак тер и 
зующих производственную  деятельность , служ ит 
степень интенсивности ведения хозяйства. Т ак  как  
основой этого показателя  я в л я ется  степень исполь
зования производственных ресурсов, мы подош ли 
к его определению по объем у производства каж дого 
из хозяйств, установленному по затр атам  за  год 
в расчете на 1 га лесной площ ади.

Все лесхозы в зависимости ог степени интенсив
ности ведения хозяйства объединены  в четы ре груп
пы (табл. 2).

В первую группу (средняя степень интенсивности 
лесохозяйственного производства) отнесено 12% 
лесхозов. Больш инство лесхозов (67% ) имеют ин
тенсивность производства выш е средней  (II группа). 
В третью группу (вы сокая интенсивность) вошли 
хозяйства преимущ ественно Ц елиноградской обла
сти. Их всего 9% . Степные лесхозы , организован
ные в своем больш инстве дл я  создания зелены х зон

вокруг населенны х пунктов, имеют очень высокие 
п оказатели  интенсивности лесохозяйственного произ
водства (IV  группа хозяйств).

И з таблицы  2 видно, что интенсивность лесохо
зяйственного производства в лесах  I группы резко 
отличается  от II группы  предприятий, принятой за  
100% . П оказатели  первой группы  — концентрация 
основны х ф ондов составляет 73% , трудовы е затра
т ы — 58 , затр аты  на лесное хозяйство — 54% , по 
третьей  группе предприятий соответственно: 191 — 
146  — 161% .

С повы ш ением интенсивности расходы  на лесохо
зяйствен ны е и лесозащ итны е работы  сниж аю тся, 
а на л есокультурн ы е повы ш аю тся (табл. 3). С паде
нием ж е уровня лесохозяйственного производства 
ум еньш аю тся общ епроизводственны е затраты  и в 
том ж е направлении  возрастаю т расходы  на содер
ж ание лесхозов.

Н аибольш ая площ адь лесов сосредоточена в хо
зяй ствах  с интенсивностью  выш е средней. Отсут
ствует закон ом ерная  связь  м еж ду разрядом  интен
сивности хозяйства, лесистостью  и плотностью  насе
ления. М ожно только  отметить, что интенсивность 
хозяйства возрастает  в лесхозах  с наименьш им про
центом  лесной площ ади. С понижением разряда ин
тенсивности ум ен ьш ается  отнош ение расходов на 
лесное хозяйство к лесном у доходу.

Т аблица  3
С остав расходов  на лесное хозяйство, %

Разряды интенсивности лесо
хозяйственного производства

Виды работ и затрат
S

£ ё  5 о з" 2 С ю вы
со

к 
И 

1

вы
ш

е
ср

ед
не

го

ср
ед

ни
й

Лесохозяйственные работы 3 4 5 6
Охрана и защ ита леса . . 6 8 9 10
Л есокультурные работы 44 29 32 14
Общепроизводственные за

траты .................................. 11 9 9 8 -
М атериалы и прочее . . . 7 15 7 3

Итого производственных
затрат .............................. 71 65 62 41

Содерж ание лесхозов . . . 29 35 38 59
Всего расходов ................. 100 100 100 100
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М етодом расч ета  модельны х хозяйств мы опреде
л ял и  возм ож ности  повы ш ения интенсивности совре
менного лесохозяйственного  производства на д в а 
дцатилетие.

Р асчетн ы е данны е показы ваю т, что увеличение 
о бъем а работ за  счет расш ирения площ ади в преде
лах  гослесф онда возмож но в н езначительны х р а з 
м ерах  только  в хозяйствах, ведущ их л есок ультур 
ные работы . В отдельны х хозяйствах им ею тся зн а 
чительны е площ ади кустарников, эксплуатационны е 
рубки  которы х в настоящ ее врем я не проводятся. 
П ри условии эксплуатации  этих площ адей  процент 
хозяйственного освоения территории сильно увели 
чится, что даст возмож ность повы сить интенсив
ность веден ия хозяйства. Но это единичны е хозяй 
ства. В основном ж е в перспективе процент хозяй ст
венного освоения территории по лесхозам  увели чит
ся  н езначительно и такое увеличение не д аст  осно
вания д л я  перевода хозяйств из второй группы  
в третью .

В условиях  С еверного К азахстан а  р азм еры  лесо
п ользования, как  бы велики они ни были, не реш аю т 
всей проблемы . Л еса этих районов вы полняю т в пер
вую очередь водоохранно-защ итную  и санитарно- 
эстетическую  роли. С ледовательно, окончательны й 
эф ф ек т  долж ен учиты вать и многочисленны е п олез
ности леса. Но, во-первых, сущ ествую щ ая систем а

учета  полезностей  л еса  в настоящ ее врем я у нас 
несоверш енна. Во-вторых, многое пока ещ е исполь
зую т бесплатно. Все это приводит к тому, что лес
хозы  С еверного К азахстан а убыточны. А  в тех хо
зяй ствах , которы е входят в особую группу (органи
зован ы  д л я  'создан и я зелены х зон вокруг н аселен
ных пунктов и пр.), провести такие работы  вообще 
затруднительно .

Д альн ей ш ая  интенсиф икация лесного хозяйства  
долж на р азв и в ать ся  по двум основным н ап равл е
ниям: дальн ей ш ее улучш ение использования лесны х 
ресурсов и систем атическое расш ирение п роизвод
ства добавочной продукции. Д ля этого необходимо: 
полное хозяйственное использование древесины  всех 
пород: соверш енствование способов рубок; р асш и ре
ние объем ов работ по рубкам ухода в м олодняках  
до ф акти ческой  потребности в них; соверш енствова
ние технологии лесовосстановительны х работ; сни
ж ение горим ости лесов и пораженное™  их лесны м и 
вреди телям и ; расш ирение и улучш ение побочны х 
пользований, а такж е продуктов, получаем ы х в ста
дии вы ращ и ван и я  древостоев (подсочка и прочее).

В развити и  производства дополнительны х лесны х 
ресурсов  больш ое значение будет им еть внедрение 
достиж ений генетики  и селекции в лесохозяйствен 
ное производство.

АН АЛИ ЗИ РУЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Многообразна структура орга
низации, обслуживания, веде

ния и управления лесным хозяй
ством республик Средней Азии. 
Ее определяют географические, 
климатические особенности каж 
дой республики, разнохарактер
ность произрастания лесов и дру
гие особенности. Д аж е простой 
перечень структурных подразделе
ний в каждой республике под
тверждает это и говорит о мно
гообразии форм хозяйственной 
деятельности.

В лесах республик Средней 
Азии ведется интенсивное лесное 
хозяйство. Лесхозы ведут все ви
лы работ: охрану от пожаров, за 
щиту от болезней и вредителей, 
лесозаготовки, лесовосстановление 
и защитное лесоразведение. На 
лесохозяйственные работы (табл. 1) 
приходится 4,1% производствен
ных затрат всех лесхозов Сред
ней Азии, на лесозащитные — 2,5, 
на охрану леса от пожаров — 5,2,

ПОКАЗАТЕЛИ

М. С. ЮРКЕВИЧ, зав,

а на лесокультурные работы па
дает 44,8%. Сюда же можно при
бавить затраты на гидромелиора
тивные (3,3%) и комплексные 
тракторные работы (4,0% ), по
скольку их выполняют такж е на 
лесокультурных площадях. Такой 
высокий процент затрат на лесо
культурное производство объяс
няется не только большим объе
мом работ, но и сложностью агро
техники лесных культур, выращи
ваемых на орошаемых землях.

Ежегодно лесхозы в республи
ках Средней Азии закладываю т в 
мелиоративных целях более 
120 тыс. га лесных культур, из 
них около 96 тыс. га на песках. 
В Туркмении и Узбекистане сред
няя стоимость этих работ ниже, 
чем в других республиках, так 
как основные площади составля
ют посевы в песках (табл. 2). 
Трудоемкость, а отсюда и стои
мость выращивания лесных куль
тур в песках невелика. Путем

У Д К  634.0.6(575)

отделом экономики СредазНИИЛХа, 
кандидат биологических наук

разбросного посева семян саксау
ла с дополнением затрачивается 
всего лишь 9,6 чел.-ч и 8,7 руб. 
прямых затрат. На создание куль
тур на песчаных землях затрачи
вают 2 года. Ухода они не тре
буют. В песках лесхозы затрачи
вают на выращивание лесных 
культур лишь 6,5% от общей 
трудоемкости всех выполняемых 
работ. Здесь наибольшее количе
ство затрат труда (44%) падает 
на сбор семян саксаула и дру
гих пород.

На подвижных песках на посев 
семян и посадку черенков вместе 
с устройством продольных усти- 
лочных защит на 1 га нужно
19 машиночасов, 245 чел.-ч и 
114 руб. прямых затрат.

В горных условиях лесокультур
ные работы занимают 81,5% за
трат труда рабочих, в равнин
н ы х— 75%- Для закладки лесных 
культур требуется трудоемкая 
подготовка площадей и обработка
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П роизводственны е затр аты  по группам работ
Таблица 1

Группы работ

Киргизская ССР Таджикская  ССР Туркменская ССР Узбекская ССР Всего

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Устройство лесов ..................... 138,0 4 ,0 271,0 21,4 285,3 16,2 150,0 5 ,6 844,3 9 ,2
О храна леса от пож аров . . . 265,9 7 ,7 94,4 7 ,5 35,1 2 ,0 77,0 2 ,9 472,4 5,2
Л е с о х о зя й с т в е н н ы е ................. 166,1 4,8 68,6 5,4 12,3 0 ,7 129,2 4,8 376,2 4,1
Л есо защ и тн ы е .............................. 117,1 3 ,4 28,0 О 9 36,6 2,1 49,3 1,8 231,0 2,5
Г идромелиоративные . . . . 73,6 2,1 51,0 4!0 62,4 3 ,5 116,2 4,3 303,2 3,3
Л есо к у л ь ту р н ы е .......................... 2176,8 63,4 571,0 45,1 422,6 24,0 928,9 34,6 4099,3 44,8
Полезащитное лесоразведение 153,7 4 ,5 43,0 3 ,4 420,4 23,9 490,4 18,2 1107,5 12,1
Комплексные тракторные . . 31,8 0 ,9 — — 126,0 7 ,2 205,5 7,7 363,3 4,0
Общепроизводственные . . . 171,7 5,1 131,0 10,3 106,0 6,1 292,3 10,9 701,0 7,7
Расход материалов .................. 137,7 4,1 9 ,0 0 ,7 251,9 14,3 247,1 9,2 645,7 7,1

Итого производственных за
трат ...................... : . . . . 3432,4 100 1267,0 100 1758,6 100 2685,9 100 9143,9 100

почвы (на равнинных участках 
планировка и устройство иррига
ционной системы, на склонах 
гор — террасирование и т. д.).

Процесс создания культур за 
нимает 5—6 лет, в течение кото
рых производят поливы, рыхле
ние почвы в междурядьях и в 
рядах, формирование кроны и 
другие виды ухода. Соответствен
но повышению трудоемкости воз
растает и стоимость создания лес
ных насаждений. Так, например, 
на выращивание тополевого на
саждения с размещением 3 X  3 м 
на орошаемых равнинах требует
ся 61,6 машиночасов (тракторов 
с сельхозмашинами), 578 чел.-ч и 
592 руб. прямых затрат. На со
здание 1 га защитных лесных на
саждений на склонах гор по тер
расам при крутизне 25° требует
ся 40 машиночасов, 188 чел.-ч на 
ручные работы и 199 рублей.

Закладка и выращивание на
саждений из плодовых пород об
ходится значительно дороже. Так, 
создание яблоневого сада по тер
расам и уход за ним в течение 
8 лет требует 1050 руб. Затраты  
на создание насаждений из ореха 
грецкого с алычой в тех же усло
виях составляют 1250 руб. Не
смотря на то, что орехово-плодо
вые требуют значительно боль
ших трудовых и денежных затрат, 
в ассортименте высаживаемых 
пород им оказывают предпочте
ние, как хозяйственно ценным.

Почти все лесхозы имеют пи
томники лесных и плодовых дре- 
вссно-кустарниковых пород. В них 
выращивают около 70,5 млн. штук 
посадочного материала для по
крытия нужд хозяйства и для 
реализации.

Благодаря тому, что леса име
ют защитное значение, пользова
ние древесным запасом носит под

чиненный характер. Заготовку 
древесины проводят лишь в по
рядке санитарных рубок и рубок 
ухода за лесом. Незначительные 
площади насаждений на песках, 
тугайных и насаждений ели тянь- 
шанской отводят под лесовосста
новительные рубки. Всего в рес
публиках Средней Азии в сред
нем за год заготавливают около 
300 тыс. м3 древесины, из кото
рых 37% дают рубки в саксауль
никах Туркмении, 30 — в тугай
ных и арчовых насаждениях Уз
бекистана и 26% — рубки в ело
вых лесах Киргизии.

Выход ликвидной древесины 
зависит от вида рубки и породы. 
В еловых насаждениях Киргизии 
при лесовосстановительных руб
ках деловая древесина максималь
но составляет 60, а при санитар
н ы х— 40%. В арчовниках в по
рядке санитарных рубок заготав
ливают в основном дровяную дре
весину. От рубок ухода в орехо
плодовых насаждениях получают 
лишь около 10% деловой древе
сины. В насаждениях пустынь 
древесина целиком дровяная.

Однако за последнее время за
метно возрос спрос на древесину 
для мебельной промышленности, 
в том числе и мягколиственных 
пород, более широкое примене
ние находит древесина, выращен
ная на песках и в защитных на
саждениях.

Леса республик Средней Азии 
разделены на лесотаксовые раз
ряды. Большинство площадей ле
сов естественного происхождения 
отнесено к 'I I I  разряду первого 
лесотаксового пояса с расстоя
нием вывозки более 25 км. Вме
сте с тем небольшой объем за
готовки древесины и низкий вы
ход деловых сортиментов сказы
вается на структуре доходов 
хозяйства. Если в лесхозах 
РСФСР, выполняющих большой 
объем рубок ухода, поступления 
от лесопродукции составляют зна
чительный процент, то в лесхозах 
республик Средней Азии из этого 
источника, например, в 1969 г. по
лучено всего лишь 13% собствен
ных средств, тогда как семена и 
посадочный материал дали 37,7%. 
Эти средства лесхозов покрывают

Т а б ли ц а  2
О бъем основных л есок ул ьтурн ы х работ, тыс. га

Наименование работ Киргиз- Таджик Туркмен
ская ССР ская ССР ская ССР

Узбек
ская ССР

Содействие естественному возоб
новлению ...........................................

Закладка плантаций, школ и пи
томников ...........................................

Посев и посадка лесных куль
тур ...............................................

в т. ч. п о с а д к а ..........................
Посадка полезащитных лесных 

полос ...............................................

—- 0,2 0,2 3 ,0

0,16 0,12 0,07 0,39

5 ,0 4 ,5 56,0 63,0
4 ,5 2 ,0 0 ,8 2,8

0 ,3 0 ,2 0,8 2,0

15

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



С тр ук тура собственны х ср ед ст в  и д о х о д о в  л есхозов  республик Средний Азии

Таблица 3

Киргизская ССР Таджикская  ССР Туркменская  ССР Узбекская ССР Всего

Источники поступления
тыс.  руб. % тыс. руб. % тыс.  руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Лесопродукция ..........................
Семена и посадочный материал
Услуги транспорта .................
Полезашлтчое лесоразведение
Прочие п оступлен ия .................

Итого ..............................
Лесной доход ..............................

103 31,4 39 ,6 47,8 15,5 1,9 191,4 13,5 349,5 13,2
55 16,8 — — 332,6 40,7 612,3 43,0 999,9 37,7
42 12,8 — — 2 ,0 0 ,2 161,3 11,3 205,3 7 ,7

104 31,8 43,1 52,2 460,8 56,4 406,9 28,6 1014,8 38,3
23 7,2 —- — 6,4 0,8 50,9 3 ,6 80,3 3,1

327 100 82,7 100 817,3 100 1422,8 100 2619,8 100
162 82, 1 165, 5 147, 7 558 3

Т а б л и ц а  4

С тр ук тур а  основны х ф ондов л есхозов  республик С редней Азии

Виды основных фондов

Киргизская ССР Таджикская  ССР Туркменск ая ССР Узбекская ССР Всего

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс.  руб. °/о тыс. руб. % тыс.  руб. %

П роизводственны е...................... 8905 82,9 5553 93,2 2721 67,3 7805 99,7 24 984 87,4

в т. ч. назначения:
сельскохозяйственного 2447 22,8 1863 31,3 173,5 4 ,3 98 1,3 4 581 16,0
лесохозяйственного . . 3795 35,3 3690 61,9 2548 63,0 7707 98,4 22321 78,1

Непроизводственные . . . . 1837 17,1 406 6,8 1322 32,7 26 0 ,3 3 591 12,6
в т. ч. жилищного хоз-ва 1521 14,2 337 5 ,6 710 17,7 16 0 ,2 2 584 9 ,0

Всего основных фондов . . . 10742 100 5959 100 4043 100 7831 100 28 575 100
На 1 га лесной площ ади, руб. 11,7 6 ,0 0 ,4 2,1 1,9

Т а б л и ц а  5
Объем основны х механизированны х работ в лесном хозяйстве  

республик С редн ей  Азии

Показатели Киргиз
ская ССР

Подготовлено почвы, га 11 270
в т. ч. механизиро

ванно, г а ................. 6511
% ...................... 57 ,8

Посеяно и посажено, га 8 692
в т. ч. механизиро

ванно, г а .................. 3100
% ...................... 35,7

Уход за лесными куль
турами в переводе на
однократный, га . . . 88 360
в т. ч. механизиро

ванный, г а .................. 31 171
% ........................... 35,3

план финансирования в среднем
на 16%. По республикам он ко
леблется от 4,8 до 26,6 (табл. 3). 
В отдельных хозяйствах собствен

Таджик- 
:кая ССР

Туркмен
ская ССР

Узбекская
ССР Всего

4 256 20 180 6 169 41 875

2 673 
62,8
3 911

19 403 
96,1 

30 020

6 086
98,6 

51 458

34 683 
82,8 

94 081

980
25,0

29 722 
99,0

31 398 
61,0

65 200 
69,3

28 197 7 430 40 761 164 748

7 083 
25,1

6 609 
89,0

26 763 
65,7

71 626 
43,5

ные средства составляют до 80 
и более процентов фактических 
затрат.

Ежегодное расширение объемов

производства базируется на повы
шении продуктивности и эффек
тивности использования площади, 
которое достигается увеличением 
объема лесокультурных работ с 
применением новейшей техники, 
облагораживанием и реконструк
цией естественных насаждений.

Техническая оснащенность лес
хозов непрерывно возрастает. 
В республиках организованы ле
сомелиоративные станции, кото
рые укомпектованы мощной зем
леройной и другой новейшей ле
сохозяйственной техникой. За 
последнее десятилетие общая 
стоимость основных фондов воз
росла почти в 3 раза. Однако, 
если проанализировать данные 
табл. 4, можно увидеть, что обес
печенность лесхозов основными 
фондами в разных республиках 
неодинакова. Это объясняется в 
наибольшей степени различием 
условий производства, а, стало 
быть, и разной степенью механи
зации работ (табл. 5).
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У Д К  634.0.63 л а л а л а а л а л а а а л л а а л а л а л а л а а л а а а а а л л а а а л л л а л а л а л а а л а а а л а а л а л а /В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ о сн о в ы
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

ПОВЫШАТЬ КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА
В. Д< АРЕЩЕНКО, А* И. LUEMETKOB, Г. В, КНЫШЕВСКИИ \л/\ллллл/\ллл/\ллллллл/\ллл/\ллллллллллллллл/\ллллл/\лллллллллл/

последние годы в лесхозах  Б елорусской  
С С Р  ведется больш ая  рабо та  по научной 

орган и зац и и  труда. Так, за  три года было 
внедрено около 2 тыс. мероприятий, что д ал о  
экономию  более  780 тыс. руб. О д н ако  д л я  бо
лее успеш ного  осущ ествления Н О Т  в лесохо
зяйственном производстве  необходимо серьез
ное вним ание  уделять  повышению культуры 
производства, улучш ению условий труда и 
технической эстетике.

Культура п р о и з в о д с т в а — это чистота р а б о 
чего места, хорош ее общ ее и местное освещ е
ние, удобный инвентарь , окраск а  о б о р у до ва 
ния, инвентаря и всех элементов прои звод
ственного участка , б лагопри ятн о  влияю щ ая  
на самочувствие рабочего, раци онально  о р га 
низованный ритм производства  и грузопото
ков, чистый воздух и хорошо- приспособлен
ные бытовые помещения.

Техническая эстетика  —  наука о закон ах  
художественного проникновения в область 
техники. Эти закон ы  р аскры ваю тся  при изу
чении взаим освязи  м еж д у  человеком и созд ан 
ными им предм етам и  материальной культуры 
в условиях данной среды. О на вклю чает  три 
основных компонента: эстетику непосредствен
ного процесса труда , эстетику условий труда 
и, наконец, эстетику результатов  труда  и про
изводства. В основе новой науки л еж ат :  ги
гиена, ф изиология и психология труда, свето
техника, акустика , п ром ы ш лен ная  архитекту
ра, цветоведение.

Эстетика процесса труда  заклю чается  в том, 
чтобы труд  рабочего  был содерж ательны м , 
давал  ему ш ирокие возм ож ности  д ля  р а з у м 
ного, целен ап равлен н ого  творчества, удовле
творял рабочего  духовно и физически.

П рои зводствен н ая  эстетика о х ваты вает  
весьма ш ирокий круг  вопросов. В процессе 
труда на рабочего  о казы ваю т  влияние: цвет 
(окраска  помещ ений и обор у до ван и я) ,  свет 
(освещенность рабочего  места и общ ее осве
щ ение), звук (допустимый уровень шумов и 
применение м у зы к и ) ,  вентиляция  и другие. 
Четкое и последовательное выполнение тр ебо 
ваний человека  к среде, в которой он р а б о 
тает, а т а к ж е  к проектируемы м  м аш и н ам  поз
воляет значительно облегчить труд.

Так, правильны й выбор основного рабочего 
п олож ен ия  имеет в аж н о е  значение для  сохра
нения высокой работоспособности. Например, 
перенос лиш ь двух часто используемых кно
пок («пуск» и «стоп»), прям о на выносную п а 
нель и зб авл яет  станочника от неудобных дви
ж ений (частых наклонов к станку за  смену) 
и значительно повы ш ает производительность 
его труда.

В ряде лесхозов, где установлено несколько 
круглопильны х станков в цехе ширпотреба, 
рабочим за  смену приходится д ел ать  около 
700 наклонов с грузом более 10 кг: поднимать 
тяж ести  общ им весом 10 г и переносить их 
вручную к местам складировани я  отходов и 
готовой продукции и все из-за  нераци ональ
ного р азм ещ ен ия  оборудовани я  на производ
ственной площ ади , загр о м о ж д ен и я  проходов, 
отсутствия транспортеров  и дополнительного 
оборудования. Удлиненные столы и приспо
собления д ля  склад и рован и я  готовой продук
ции позволяю т сократить  неудобные движения 
при работе  и повысить производительность 
труда  на 3 % . П рим енение  рольгангов и транс
портеров ещ е в больш ей степени облегчает 
труд  рабочих.

П рим ером  полной м еханизации транспорти
ровки сырья, готовой продукции и отходов 
м ож ет  служ ить  цех ш ирпотреба Слуцкого лес
хоза. З д есь  б л аго д ар я  осуществлению плана 
научной организац ии  труда  рационально р ас 
ставлены  станки на производственной площ а
ди, зам ен ен а  ручная выноска готовой продук
ции и отходов механизированной, внедрены 
технически обоснованны е нормы выработки — 
все это значительно облегчило труд рабочих и 
д а л о  1,2 тыс. руб. экономии.

О д н ако  внедрять  эстетику в производство 
надо постепенно: сн ач ала  нужно добиться чи
стоты и порядка , повысить общую культуру 
производства  за  счет «малой» механизации, 
а затем  перестраи вать  производство, учитывая 
психофизиологические требования, и перехо
дить к худож ественном у оформлению.

Б о льш ое  влияние на работоспособность о к а 
зы вает  освещение в цехе, цвет оборудования 
и др. предметов. П ри хорош ем освещении не 
надо  н ап р ягать  зрение, стоять в неудобной
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позе, чтобы лучш е видеть деталь, процесс ее 
обработки . Известно, что солнечное освещ е
ние увеличивает  производительность труда  
на 10— 15%. О т качества  освещения п ом ещ е
ний и рабочих  мест зависит и настроение че
ловека . В плохо освещенных помещ ениях 
происходит больш е травм.

П роведенное  в цехе ш ирпотреба С луцкого 
лесхоза  исследование показало , что в ясную, 
солнечную погоду на больш инстве рабочих 
мест освещенность м ож ет быть в пределах  
45— 285 л к ,  т. е. соответствует зоне б л аго п р и 
ятны х условий (51 — 100 л к ) .  В пасм урную  и 
особенно дож дли вую  погоду освещенность на 
тех ж е  рабочих местах резко сни ж ается  и это 
за с т а в л я е т  д а ж е  в дневное врем я  п о л ьзо вать 
ся искусственным освещением.

С ледует  уделять больш е вни м ан ия  чистоте 
оконных стекол и поверхности светильников. 
Известно, что сильно загрязн ен н ое  стекло п ро
пускает  всего 8% светового потока.

Д о л ж н о е  внимание следует уделять  и 
окраске  оборудования. В Беш енковичском , 
Гродненском и С луцком  лесхозах  станки 
окраш ены  в светло-зеленые и зелены е цвета. 
К ак  показали  исследования, п рави льн ая  
окраска  производственных помещ ений дает  
больш ой эффект, она повы ш ает  прои зводи 
тельность труда на 25% и сн и ж ает  непроиз
водительные потери рабочего времени на 32% .

Всесоюзный Н И И  технической эстетики и 
Ц ентральны й Н И И  промы ш ленны х зданий 
р азр аб о тал и  рекомендации цветовой отделки 
производственных помещений и оборудования,, 
которые сейчас стали обязательны м и.

Р ац и о н ал ь н ая  о кр аск а  оборудовани я  и по
мещений создает  у рабочего бодрое настрое
ние, что благотворно сказы вается  на п рои зво
дительности и качестве  труда. Н апри м ер , 
зеленый цвет — один из благоприятны х. Он 
способствует сохранению  работоспособности. 
С ледует  отметить, что на человека оказы вает  
существенное влияние не только  цвет, но и его 
интенсивность. Так, лю м и несцентная  л а м п а  с 
покрытием из силиката  цинка, д а ю щ а я  зе л е 
ный цвет, действует усп ок аи ваю щ е при 20 л к , 
а при 200 л к — вы зы вает  р азд р аж ен и е .

Красны й и оран ж евы й  цвета, в о з б у ж д а ю 
щие нервную систему, хорош и д л я  окраски  
частей, п редуп реж даю щ и х  об опасности. Р у 
коятки управления  ок р аш и ваю т  в черный 
цвет, д виж ущ ееся  назем ное оборудовани е  — 
в ж елты й с ч ер н ы м -и л и  красны й с черным, 
транспортные механизмы типа рольганга  и 
конвейера — в светло-коричневый или серый. 
Н еподвиж ны е ж е  части д ер е в о о б р а б а т ы в а ю 
щего оборудования (станины) к р а с я т  в свет
ло-серый или светло-зеленый, основания ст а 

нин — в черный, а движ ущ иеся  части обору
д ован и я  — в кремовый.

В приведенной таблиц е  даны рекомендации 
цветовой отделки производственных помещ е
ний.

Характери

Образцы цветовой отделки 
поверхностей производ

ственных помещений 
в зданиях, расположенных 

в центральных районах СССР
стика
чистоты

помещений

Объекты цвето
вой отделки при ориентации свето- 

проемов на

север ЮГ

Цехи с вы Потолок Белый Белый
делением Открытые Белый, Белый,
пыли и ж елезобетон черныи, черныи
отходов 

производ
ства, за 

ные фермы и 
балки пере

крытия

желтый

грязняющ их Верх стены Белый Белый
помещ ение Низ стены 

(панель)
Оранжевый Светло-

зеленый
Перегородки Бежевый,

оранжевый
То же

Н аилучш ий вар и ан т  для гл аза  такой : пото
лок д о лж ен  о т р а ж а ть  70% света, верхняя 
часть стены —  немного меньше, н и ж н я я  — до 
60% , оборудовани е  от 25 до 55 и полы от 15 
до 40%  света. Н а  деревообрабаты ваю щ и х  
стан ках  приходится иметь дело со светлой и 
темной древесиной. О бработка ее на стан ках  
п р и . п родолж ительном  и однообразном  цикле 
утом ляет  зрение, о б раб аты ваем ая  д е т а л ь  как  
бы сливается  с фоном станка или резко  в ы д е 
ляется . П оэтом у  следует ставить специальны е 
ф о н о о тр аж ател и ,  которые долж ны  иметь р а з 
ные цвета в зависимости от о б р аб аты в аем о й  
древесины. Так, у темной древесины (дуб) я р 
кость о б р аб аты ваем о й  детали достигает  
30,5% , она требует  светло-голубого цветового 
фона. Д л я  светлой древесины (сосна) необхо
дим  темный серо-голубой фон. Р а ц и о н ал ьн о е  
использование  цвета повышает п рои зводи тель
ность труда.

Вредность ш ум а неоспорима и д о к а з а н а  
многими исследователями. Шум в пределах  
80— 140 дб  не только  ведет к нервно-мышеч- 
ной усталости, но часто бывает причиной глу 
хоты, головных болей, р аздраж и тельн ости  и 
болей в области  сердца. Вот почему борьба  с 
ш умом —  это борьба  за здоровье рабочего. 
С ниж ение ш ум а до гигиенических норм повы 
ш ает  производительность труда на 40— 50% .

П роведен ны е нами измерения ш ум а п о к а з а 
ли, что этот ф актор  утомляемости находится  
во многих случаях  за  границей допустимых 
норм (70— 84 д б ) .  Так, например, при работе  
брусовочных и гонторезных станков шум со
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ставляет 117— 129 дб, м аятниковой пилы — 
110 д б , пилорам ы  — 103 дб, тарной  рам ы  — 
96 дб. Н а  расстоянии от станков  до 2 м  шум 
составляет 94— 120 дб. Это о бъ ясн яется  тем, 
что станки в основном состоят из круглы х 
пил, которые при работе  и зд аю т  сильный шум 
и вибрируют.

Д л я  сниж ения  ш ума рац и о н ал и зато р ы  Т у
ровского лесхоза  поставили на все к р у гл о 
пильные станки гасители колебаний. П о с л е д 
ние п ред ставляю т  собой м еталлические т р у б 
ки, в которые забиты  вы ступаю щ ие д ер е в я н 
ные пробки. В зависимости от д и ам етр а  
пильного диска  гасители п ерем ещ аю т при 
помощи навинченных на них креп ящ их гаек. 
Такое простое приспособление у м еньш ает  шум 
более чем на 20% , что полож ительно с к а з ы 
вается на работоспособности станочников.

В последние годы в цехах  ш ирпотреба н а 
чали исп ользовать  транспортеры, сконструи
рованные в С луцком  лесхозе. Сущ ественный 
недостаток этой конструкции в том, что д в и 
ж ущ ая цепь скользи т  по м еталлу  и издает  
сильный шум. П оэтом у  в ряде  лесхозов (Кли- 
ческий и др.) н а п р ав л я ю щ и е  цепи д елаю т  из 
деревянных реек и это у м еньш ает  шум, д а  и 
преж девременны й износ цепи.

В настоящ ее врем я  в цехах  ш ирпотреба 
лесхозов используют к а к  новое, так  и старое 
оборудование. П оследнее издает  гораздо  боль
ше шума, потому что р ан ьш е  при конструиро
вании станков не уделяли  долж ного  вним ания  
их акустическим свойствам . П оэтом у при з а 
мене изношенных детал ей  из черных и цвет
ных металлов у стары х станков  необходимо 
использовать новые м атер и алы  (пластмассу, 
текстолит, капрон и д р .) ,  они деш евле  и и з 
дают меньше шума.

Д л я  успешного осущ ествления научной ор
ганизации труда  и внедрения культуры в про
изводство надо рассм отреть  ряд  вопросов 
социально-бытового хар актер а .  Улучшение со
циально-бы товы х условий способствует со зд а 
нию норм ального  «психологического к л и м а 
та», непосредственно влияю щ его на произво
дительность труда . П рим ером  этого может 
служ ить  решение вопроса  жилищ ного  строи
тельства  и о рганизац ии  общественного пита
ния в Беш енковичском , Кличевском, Богушев- 
ском и С луцком  лесхозах . Здесь  построены 
рабочие поселки, организован о  питание, д о 
ставк а  рабочих к месту работы  и обратно, на 
о б ъ ектах  есть передвиж ны е обогревательные 
домики. Все это полож ительно сказы вается  на 
производительности труда. Средний процент 
вы полнения норм в ы р а б о т к и — 110— 115, а з а 
тр аты  тр у да  на заготовку  1 м 3 древесины сни
зились на 16— 20% .

Л и ц о  любого предприятия — его террито
рия. Умело оф орм лен ная  территория создает 
бодрое и радостное настроение. П оэтом у во 
многих лесхозах  (Баранови чском , Слуцком, 
Кличевском  и др.) р а зр а б а т ы в а ю т  и осуществ
л яю т  планы  озеленения и эстетического 
оф орм лен ия  усадеб и цехов. В них предусм ат
ривается  строительство проезж их  дорог, ас 
ф альти рован н ы х  пеш еходных дорож ек , осве
щ ение территории, р а зб и в к а  цветников, ф рук
тового сада  и п арк а .

Т аки м  образом , р а зр а б о т к а  и внедрение ре
ком ен даци й  лучш ей организац ии  труда и тех
нической эстетики повы ш ает производитель
ность труда , сн и ж ает  процент б рака , повы
ш ает  качество  продукции и в целом становит
ся мощ ны м средством научно-технического 
прогресса  в лесохозяйственном производстве.

\ aa / \ a a a a a a a a / \ a a / v \ a a a a a a / \ a a / \ a a a a a a a / \ a / v \ a a a a / \ a a a a a a a a a a a a a / \ a a a a a a a a / v \ a / \ a a a a a a /

Лесоводы Страны Советов

Стасис Адольфо Наулицкас за 26 лет работы в Литовской конторе Лес- 
проекта обследовал 416 тыс. га лесов в 54 лесничествах, в том числе 
164 тыс. га — в пределах Литовской ССР и 252 тыс. га — в разных районах 
Советского Союза.

Стасис Адольфо — ударник коммунистического труда. Высокие качествен
ные показатели производственных заданий, активное участие в общественной 
жизни коллектива, принципиальность — залог заслуженного авторитета 
С. А. Наулицкаса среди работников. Свой долголетний опыт таксатор охотно 
передает молодым специалистам.

/syV\/V\/VV\A/\AA/V\AAAAAAA/\/V\AAAA/\A/\AAAA/\AA/\A/\/NA/V\/4/\/V4A/VVVV\/\A/V\AAAAAAAAAAAAAA/\A^
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ЕСОВЕАЕНИЕ

У Д К  634.0.24

РОЛЬ РУБОК УХОДА В ФОРМИРОВАНИИ 

МОЛОДНЯКОВ

Проф. В. П. ТИМОФЕЕВ

ф о р м и р о в а н и е  м олодняков  на в ы р у б ках  — 
очень слож ное  биогеоценотическое я в л е 

ние и наиболее  важ н о е  лесоводственное м еро
приятие в вы ращ и ван и и  высокопродуктивны х 
и хозяйственно ценных лесны х насаж дений. 
В различны х географ ических и лесо р асти тел ь 
ных условиях те или иные древесны е породы 
и их наследственные ф орм ы  при разной гу
стоте прои зрастан и я  влияю т друг  на друга  и 
на окр у ж аю щ у ю  среду и растут  неодинаково. 
З а д а ч а  лесоведения — изучить эти влияния  и 
взаим оотнош ения  в лесных биогеоценозах  и 
установить оптим альны е условия роста и р а з 
вития главны х пород. З а д а ч а  лесоводства  — 
приемами лесоводственной техники с н аи м ен ь
шими за т р а та м и  и наибольш ей хозяйственной 
результативностью  создать  эти оптимальны е 
условия и п р еж де  всего состав, структуру и 
численность лесообразую щ и х  пород.

М ногочисленные исследования и м ноголет
ний производственный опыт позволяю т счи
тать, что в зоне хвойных и хвойно-ш ироко
лиственных лесов лесоводственно правильно 
отведенная и вы рублен ная  лесосека  имеет для 
восстановления достаточное (а часто д а ж е  и з 
быточное) количество подроста, или семян (от 
стены леса, семенников, в п одсти лке) ,  или по
росли (от пней, корневых отпрысков, отвод
ков),  или всех их вместе взятых. Н апри м ер , 
в Петровской даче Клинского  лесхоза  М о
сковской области на 5-летней сплошной вы 
рубке ельника-кисличника на 1 га  мы насчи
тали до 112 тыс. эк зем п л яр о в  корн еотп ры ско
вой осины (средняя  высота 2,7 м)  и 11 тыс. 
елей из подроста и последую щ его н алета  се
мян (средняя высота 0 ,7— 0,2 м ) . И з них 
21% осины уж е  усох, 20% отстали  в росте, 
а вся ель сильно затенена  и отмечено много

случаев искривления стволов. В Б уйском  лес
хозе Я рославской  области на сплошной кон
центрированной вырубке в условиях  сосняка- 
брусничника на 1 га  мы насчитали  65,6 тыс. 
10-летней сосны и 5,2 тыс. березы , всего 
70,8 тыс. экзем пляров  самосева, а в условиях 
с о сн як а -ч ер н и ч н и к а— 14,2 тыс. 12— 15-летней 
сосны, 0,8 тыс. ели, 10,2 тыс. березы и 0,7 тыс. 
осины, всего 25,9 тыс. самосева и корневых 
отпрысков. Н а  обеих лесосеках у сосны и ели 
н аблю дается  з а д е р ж к а  в росте, много сухих и 
усы хаю щ их деревцев. Береза  и осина перерос
ли и затен яю т  сосну и ель.

П риведенны е примеры представляю т собой 
перегущ енные молодняки, в которых источни
ки возобновления  не равноценны как  с точки 
зрения соответствия биологических особенно
стей древесны х пород экологическим условиям  
прои зрастан и я ,  так  и с точки зрения хозяй 
ственной ценности их. В перегущенном прои з
растании все растения отстали в росте, мно
гие уж е  усохли и усыхают, хозяйственно цен
ные сосна и ель затеняю тся и подавляю тся  
быстрее растущ ими, но часто менее ценными — 
березой, осиной.

В табл . 1 приведены цифры, х ар актер и зу ю 
щие особенности роста 12-летних полных н а 
саж дений  светолю бивой и быстрее растущ ей 
в молодости сосны и теневыносливой и мед
леннее растущ ей ели, сф ормировавш ихся при 
разной  (но одинаковой для обеих пород) гу
стоте первоначальной посадки, в одних и тех 
ж е  почвенно-климатических и погодных усло
виях и при одном и том ж е реж и м е  в ы р а щ и 
вания. Д а н н ы е  таблицы убедительно п о к азы 
ваю т отрицательное  влияние перегущ ения на 
продуктивность и устойчивость лесных н а с а ж 
дений. П ри этом перегущение преж де всего
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Т аблица  1
Влияние густоты  произрастания 12-летней сосны и ели на продуктивность насаж дений

(Лесная опытная дача ТСХА)

Показатели

Густота посадки 2-летних сеянцев,  тыс. шт . [ г а

сосны ели

10 30 60 120 250 10 30 60 120 250

Сохранилось деревьев в 12 лет, % . . . .  100
из них 1 и  11 классов р о с т а ..........................

М асса усохш их за 10 лет (абс. сухая), т . . 
Продолжительнс сть роста в высоту в течение 

вегетационного периода (средняя за 7 лет), 
суток

% .....................................................

Суточный прирост (средний за 7 лет),
Средняя высота, м ......................................
Средний диам етр у корневой шейки, см . .
Масса (абс. сухая) стволов, т ..........................
Масса (абс. сухая) стволов, ветрей и сучьев, т
Масса (абс. сухая) хвои, т ..................................
Общая продуктивность древесной массы, т

(запас +  о т п а д ) ........................................................
Средний годичный прирост древесной массы, т 
Масса (абс. сухая) одного среднего ствола, кг

75 62 52 31 100 100 96 85 75
78 14 12 13 100 58' 21 5 0
2 ,3 5 ,3 9 ,6 12,0 0 0 0 ,4 1,7 2,1

62 61 57 51 58 50 49 43 41

100
0

64
100 97 95 89 80 100 86 84 74 71

1 0,96 0,85 0,76 0 ,59 0,98 0,80 0,69 0,53 0,49
100 96 85 76 59 100 82 70 54 50
5,56 5,39 4,57 4,27 4 ,05 4,60 3,34 2,73 2,12 1,63

11,9 8 ,7 6,1 4 ,5 4 ,3 7,1 5 ,8 4 ,4 3 ,4 2 ,2
50,6 62,1 54,2 49,9 14,8 23,4 23,8 22,1 20,6
75,0 93,9 78,5 69,0 27,9 41,2 39,1 41,4 34,6
24,4 24,0 19,3 14,6 7,1 9 ,7 10,7 8 ,0 —

75,0 96,2 83,8 78,6 27,9 41,2 39,5 43,1 £6,7
6 ,2 8 ,0 7 ,0 6 ,6 2 ,3 3,4 3 ,3 3 ,6 3,1
6 ,8 3 ,7 1,9 1,1 2 ,0 1,0 0 ,6 0 ,3 0 ,2

сказывается на продолж ительности  роста д е 
ревьев в течение вегетационного периода, на 
их суточном приросте в высоту, а т а к ж е  на 
дифференциации по кл ассам  роста. С увели
чением густоты п р о и зр астан и я  уменьш аю тся 
ассимилирую щ ая м асса  хвои, про д о л ж и тел ь 
ность и энергия роста деревьев, ускоряется 
переход их из высших классов роста в низ
шие, за этим следует  сниж ение прироста д е 
ревьев и насаж ден и й  в высоту и по диам етру , 
уменьшение объем а  среднего дерева  и, н ак о 
нец, зап аса  древостоев. В 12-летнем возрасте, 
т. е. за  10 лет, в сам ы х густых в ари ан тах  по 
сравнению с оптим альны м и потеряно на 1 га: 
в сосняке — стволовой древесины 12,2 г (2 4 % ) ,  
общей (ствол, ветви, с у ч ь я ) — 24,9 т (3 6 % );  
в ельнике соответственно — 2,8 г (12% ) и
6,6 г (1 8 % ).

Естественный отпад  в более густых древо- 
стоях и уменьш ение в силу этого густоты д р е 
востоев за д е р ж и в а е т  процесс отставани я  их в 
росте, но не при остан авли вает  его, а усы хаю 
щие деревья  не компенсирую т своей массой 
пониженного прироста перегущ енных н а с а ж 
дений. Г раф и к  наглядн о  показы вает , что с 
увеличением густоты посадки древесн ая  масса 
на единице площ ади  увеличивается  до какой- 
то оптимальной величины, различной д ля  р а з 
ных пород и густоты, а потом падает. И з гр а 
фика ж е  видно, что масса среднего дерева  в 
насаждении с увеличением густоты резко 
уменьшается.

Причиной отставания  прироста и уменьше
ния зап аса  перегущенных насаж дений явл яет 
ся сокращ ение их ассимиляционного а п п ар а 
та. Так, масса хвои на 1 га  у сосны в опти
м альном  вари ан те  — 24 г, в перегущенном — 
всего 14,6 г, т. е. в оптимальном варианте 
хвои на 9,4 г (на 60% ) больше, у ели соот
в етств ен н о — 9,7 и 8,0 г, т. е. в оптимальном 
вари ан те  на 1,7 т (на 20% ) больше. К этому 
нуж но добавить, что и масса корней, причем 
п реж де  всего мелких (сосущих), в перегущ ен
ных вар и ан тах  меньше, чем в оптимальных по 
густоте.

Таким образом, в перегущ енных н асаж д е
ниях световое и почвенное питание растений 
и обмен веществ ухудш аю тся. П ри этом у све
толю бивых и быстрее растущ их пород процесс 
отставани я  в росте в перегущенных древо- 
стоях протекает  иначе, чем у теневыносливых. 
У первых он начинается  раньш е и вы раж ается  
в увеличенном о тпаде  и изреж ивании древо
стоев, а у вторы х — в массовом переходе де
ревьев из высших классов  роста в низшие и 
в снижении продолж ительности  роста и суточ
ного прироста  всего древостоя. Таким о б р а
зом, р еш ая  основную зад ач у  лесоводства — 
повыш ение продуктивности насаж дений, не
обходимо регулировать  численность деревьев 
в них, своевременно р а зр е ж и в ая  перегущен
ные древостой  как  из светолюбивых пород, 
т ак  и теневыносливых. С лож ивш ую ся практи
ку  начинать  уход в древостоях  из теневынос-
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Сосна L a ь

W 30 60 12О W 30 60 120 250
Гистото посадки тыс шт./га

I— , Аде сухая дреВесная 
I__ I масса насаждения

5 Е З  Масса отпа^° 30 ^Опет
г_ Сосна Ель Масштаб 6 к м г -10Т

EL EL
10 30 60 120 W 30 60 12О 250

Густота посадки , тыс шт./га

□ Аде сухая масса од
ного среднего ствма 

Масштаб В1смг -1кг

ливых пород значительно п о зж е  (чем свето
любивых) необходимо пересмотреть. У тене
выносливой ели отпад  с возрастом  дей стви
тельно меньше, чем у светолю бивой сосны. 
Так, в четвертом  по густоте в ар и ан те  в 12 лет  
усохло 15% деревьев  ели с массой 1,7 т, а 
сосны — 48%  с массой 9,6 г. Н о этот ум ен ь
шенный отп ад  и в ы ж и ван и е  больш ого количе
ства (85% ) деревьев  ели соп ровож далось  м ас 
совым (95— 100% ) переходом их из высших 
классов роста в низшие, что с хозяйственной 
точки зрения  явно н еж елательно . П оэтом у  в 
густых и очень густых древостоях  теневы нос
ливых пород рубки ухода следует  начинать 
(с учетом роста к аж д о й  породы) так  ж е  рано 
и проводить их надо  так  ж е  регулярно, как  
и светолю бивых, чтобы обеспечить этим пре
облад ан и е  деревьев  высших классов  роста.

В д о к л а д а х  специалистов на М е ж д у н а р о д 
ном совещ ании стран  — членов СЭВ по вопро
су «П ри м ен яем ы е технологии и техника  п ро
ведения рубок ухода за  лесом» (г. Вильнюс, 
1971 г.) неоднократно подчерк и валась  мысль, 
что поздно проведенный или совсем упущ ен
ный уход в сосновых н ас а ж д е н и ях  явл яется  
причиной потери качества  более чем на 30% 
и потери массы до 10%. З д есь  ж е  было отм е
чено, что отсутствие ухода за  м олодн якам и  
влечет за  собой потери прироста  от 5 до 10% 
и потери стоимости на 30— 35%-

Влияние густоты насаждений на накопление древесной 
массы сосны и ели (12 лет). Лесная опытная дача ТСХА

Т аким  образом , дан ны е различных экспери
ментов вы р ащ и ван и я  сосны и ели при разной 
густоте прои зрастан и я  (табл. 1) п о д твер ж 
д аю т  хозяйственную  необходимость в целях 
вы р ащ и в ан и я  высокопродуктивных лесны х на
саж ден и й  регулировать  с помощью рубок ухо
да  п р еж де  всего численность молодняков.

В наш их опытных смешанных (в равны х ко 
личествах) п осадках  лиственницы с елью и 
сосны с кленом  остролистным и березой боро
д авчатой , появивш ейся в р езультате  после
дую щ его  н алета  семян, лиственница и береза, 
к а к  быстрее растущ ие, уже к 10-летнему воз
расту  перегнали  ель и сосну, з а д е р ж а л и  их 
рост, вы звав  массовый переход деревьев  из 
высших классов  роста в низшие и отпад. 
К  25-летнему возрасту  произошло полное вы 
теснение сосны березой. При исследовании со
хранности и средней высоты в 11-летних пол
ных чистых насаж дени ях  (лиственничных и 
еловых) и см еш анном  (лиственницы с елью в 
равны х количествах) при посадке двухлетн и 
ми сеянцам и  (200 тыс. ш т ./га) получены сле
дую щ ие результаты : в чистых лиственничных 
н асаж д ен и ях  сохранилось 53% деревьев  и они 
имеют высоту 3,6 м, еловых — 77% , вы сота  — 
1,5 м. В см еш ан ном  ж е насаж дении сохран и 
лось лиственницы  78% (средняя вы сота 4 ,7 м ),  
ели — 60% (высота — 0,75 ж ).  В смеш анном 
н асаж дени и , таки м  образом, отпад  о б р а з о в а л 
ся в основном за  счет ели и в среднем  он 
больш е, чем в чистом еловом, и меньше, чем 
в чистом лиственничном. Высота лиственницы 
больше, чем в чистом лиственничном, ели ж е  
меньше, чем в чистом еловом. Все это у к а зы 
вает  на то, что лиственница в смешении с 
елью растет  лучше, чем чистая, и вытесняет 
ель. О тсю да видна необходимость искусствен
ного регулирования  взаимоотнош ений и чис
ленности назван ны х пород, причем о б я з а т е л ь 
но в молодом возрасте.

В н асаж д ен и и  сосны с кленом и прим еси  бе
резы из налетевш их семян (п о сад ка  1940 г. 
двухлетним и сеянцами, 10 330 шт. на  1 га, сос
ны — 5 тыс., клена остролистного — 5 тыс. и 
лиственницы сибирской — 330 шт.) через 25 и 
тем более через 30 лет (табл. 2) после посадки 
на пробе 14, где проводился уход за  сосной, 
она хотя несколько и з а д е р ж а л а с ь  в росте, но 
о б р аз о в ал а  нормальное сосновое н асаж ден и е  
состава  6С2Лц1 Б 1 Кл.о. Береза  и клен  состав
ляю т в нем примесь и второй ярус. Что ж е
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касается  пробной площ ади  без ухода за  сос
ной (13), то уж е к 10 годам  береза  и частично 
клен переросли сосну, а к 25 годам вытеснили 
ее. Сосновое н асаж д ен и е  сменилось березо 
вым состава 7БЗКл.о .

Из приведенных примеров необходимость 
регулирования состава  в см еш ан ны х молодня- 
ках совершенно очевидна. Б е з  этого быстрее 
растущ ие породы перегоняю т по высоте м ед
леннее растущ ие  и вытесняю т их. И  если неце
лесообразн о  с хозяйственной точки зрения  т а 
кое явление, так  как  приводит к н е ж ел а т е л ь 
ной смене пород, то с ним необходимо б ороть
ся путем вы рубки  или подавления  менее цен
ных пород химическими средствами.

И з двух рассм отренн ы х за д ач  (регу ли р о ва
ние числа деревьев  в древостое  и состава  
его), реш аем ы х  при ф орм ировании  п родукти в
ных м олодняков  одновременно, регулирование  
состава яв л яется  первоочередны м м ероп ри я
тием, так  как  без этого коренные и х о зя й 
ственно ценные породы часто, и преж де  всего 
в лучш их условиях  прои зрастан и я ,  перего
няются в росте и вы тесняю тся  быстрее расту 
щими, обычно производны м и и менее ценными.

В статье приведены дан ны е специально по
ставленного эксперим ента  в определенных гео
графических и лесорастительны х условиях в 
подзоне смеш анных хвойно-ш ироколиственных 
лесов на мощ нодерновы х слабоподзолисты х 
легкосуглинистых почвах в слож ны х и кислич- 
никовых сосняках  и ельниках . В других эк о 
логических условиях  фитоценотические в з а и 
моотношения сосны и березы, а т а к ж е  л и ст 
венницы и ели сл о ж а т с я  иначе. Н апри м ер , в 
сухих лиш ай н и ковы х  и вересковых борах, так

ж е как и в избыточно увлажненных сф агно
вых и багульниковы х подзоны смешанных 
хвойно-ш ироколиственны х лесов и южной т а й 
ги (а в северной тайге  и в брусничных и чер
ничных б о р ах ) ,  сосна более устойчива, чем 
береза , вы д ер ж и в ает  конкуренцию  с березой и 
вы тесняет  последнюю. Точно так  ж е  на т я ж е 
лы х суглинистых почвах и на средних и лег
ких, но с близким  залеган и ем  грунтовых вод, 
ель более устойчива, чем лиственница, имеет 
преимущ ество  перед лиственницей и вытес
няет ее.

В истории отечественного и зарубеж ного  л е 
соводства  подобных опытов и примеров очень 
много. Н аш и  лесоводы степной и лесостепной 
зоны и подзоны хвойно-широколиственных л е 
сов на практи ке  давн о  реш аю т важ н ую  лесо- 
водственную проблем у регулирования состава 
и густоты молодняков. В настоящ ее время на 
основе исследований разр або тан  целый ряд 
оригинальны х методов рубок ухода. Однако 
бо льш ая  часть их применима в насаж дени ях  
старш е  20 лет  (прореж ивания  и проходные 
р у б ки ) .  Р убки  ж е  ухода в насаж ден и ях  до 
20 лет  (осветления и прочистки) изучены 
(особенно в хвойно-широколиственных и т а 
еж ны х лесах )  хуж е  и специальных работ по 
рубкам  ухода в м олодн яках  очень мало. М е ж 
ду тем именно этот вид ухода является  более 
слож ны м  и более необходимым при ф орм иро
вании высокопродуктивных насаж дений, так 
к ак  с ростом лесозаготовок и перемещением 
лесосечного фонда в таеж ны е леса  Севера и 
Востока страны на концентрированных вы руб
ках  об р азо вал и сь  большие площ ади молодня
ков, нуж даю щ и хся  в улучшении породного со-

Т аблица  2
Влияние р у б о «  у х о д а  на состав и продуктивность соснового насаж дени я (Лесная опытная дача ТСХА)

Номер пробной
Состав

Количество деревьев,  
шт . / г а

Средний диаметр 
деревьев,  см Запас ,  м 3/ га X

О

-
• £
О г- 
CL.O 
с  О

площади и время 
обследования

С +  Лц Кл. о. Б С +  Лц Кл. о. Б С + Л ц Кл. о. Б обший

^ °

ta >> *:

я  5 <3 
— а  - -  
О ч *

с у х о д о м  з а  с о с н о й

П р. п л . 14 
через 25 лет 
после посадки 
через 30 лет . .

6С2Лц1Кл1Б 1600
1210

740
270

900
480

10,5
12,7

6 ,2
7 ,6

6 ,3  84,3 
9 ,5  100,1

13,7
12,6

9 ,7
12,3

107,7
125,0

15,2
40,6

122,9
180,8

Б е з  у х о д а  з а  с о с н о й

П р. п л . 13
через 25 лет 
после посадки 
через 3 0  лет . .

7БЗКл 60
0

2500
240

1260
1100

8 ,0
0

6 ,2
6 ,7

11,6
14,2

1,8
0

41,6 
47,8

97,0
141,6

140.4
189.4

8,5
7 ,4

148,9
205,3
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става, регулировании числа деревьев  в д р ев о 
стое и структуры его.

Н а  основании и злож енного  м ож н о в ы ска 
зать д в а  п олож ен ия : одно касаю щ ееся  н ач ала  
и р еж и м а  ф о рм и рован и я  ельников, второе — 
вопроса вы бора  главны х пород.

П ерегущ ение  м олодняков  теневыносливой 
ели, к а к  и пихты, соп ровож дается  массовы м 
переходом деревьев  из высших классов  роста 
в низшие, что приводит к снижению  продук-_ 
тивности и устойчивости насаж дени й . С тавя  
задачей  ускорение процесса  лесо вы р ащ и ван и я  
и повы ш ение продуктивности молодняков, 
нельзя  д опускать  перегущ ения  их. В связи  с 
этим регулирование  численности и р а з р е ж и 
вание густых древостоев  необходимо начинать 
своевременно, до массового перехода деревьев 
высших классов  роста в низшие.

Учитывая, с одной стороны, больш ую  устой
чивость березы  в таеж н ой  зоне и подзоне 
хвойно-ш ироколиственных лесов, ее п р е к р а с 
ную возобновляем ость  и быстрый рост, ис
клю чаю щ ие опасность подавления  ее другими 
породами, а с другой —  во зр астаю щ у ю  цен
ность березовой древесины, целесообразно  
считать березу  д ля  р я д а  природных и эконо
мических условий главной породой. В приве
денном нами примере (табл. 2, пр. пл. 14 и 13)

Сосновое насаждение 32 лет (6С2Лц1Б1Кл о.), средний 
диаметр 12 см, запас 125 м3. Лесная опытная дача 

ТСХА
Фото А. А. Моравова

д л я  сохранения и п реобладани я  в древостое 
посаж енной сосны (пр. пл. 14) нуж но было в 
течение 30 лет  провести 2 осветления, 2 про
чистки и 1 прореж ивание , вырубить за  этот 
период 56,8 м 3 тонкомерной и малоценной д р е 
весины (у сы х авш ая  сосна, п ер ер аставш ая  ее 
береза  и клен  остролистный). Сосна при этом, 
несмотря на 5 приемов ухода за нею, за д ер 
ж а л а с ь  в росте и в условиях слож ного  бора 
в 32 года  по своим таксационны м п о к а за те 
л я м  при составе  8С1Б1Кл.о. имеет средний 
д и ам етр  12,7 см, а запас  125,0 м 3 и отвечает 
только  II бонитету. В то ж е  врем я н а  сосед
нем участке (пр. пл. 13), на котором  за  поса
ж енной сосной лесоводственного ухода  в виде 
осветлений, прочисток и прореж и ван и й  не 
проводилось  (убирался  только сухостой), 
30-летняя береза  при составе древостоев 
8Б2К л.о . имеет средний диам етр  14,2 см, а 
зап ас  189,4 м 3, т. е. на 64 м 3 больше, чем сос
на, и отвечает  I бонитету. О б щ а я  продуктив
ность (205,3 ж3) тож е в пользу березы  (сос
на —  180,8 м 3) .

В б л и ж а й ш и е  10— 15 лет б ереза  сохранит 
высокий текущ ий прирост и к 50 годам  сф ор
мирует ценное насаж дение с высоким выхо
дом  ф анерной  древесины. Сосновое ж е  н а с а ж 
дение потребует  значительно больш ей работы 
н ад  его ф орм ированием  и к 100-летнему во з 
расту  д ас т  меньш ую массу, чем за  этот  срок 
д в а  березовых. П риродными условиями, в ко 
торых береза , не будучи коренной породой, но 
по своим биологическим особенностям и эк о 
логическим требовани ям  более ж и знеустойчи
ва, хорош о растет  и может быть главной по
родой, являю тся  среднеоподзоленные суглин
ки и супеси — сосняки и ельники черничники 
и кисличники. В этих природных условиях 
вы бор главны х пород долж ен быть поставлен 
на экономическую  основу. Б ерезу  (преж де  
всего бородавчатую ) целесообразно считать 
н ар ав н е  с сосной и елью главной породой и 
нап равлен н о  вы ращ и вать , не за т р а ч и в а я  боль
ших усилий и средств на борьбу с ней путем 
вырубки, в промыш ленных и населенных р а й 
онах с развиты м  ж елезнодорож н ы м  и ав то м о 
бильны м транспортом  и тем более в приго
родных лесах , предназначенных д ля  массового 
отдыха. В этих условиях воздуш н ая  среда  ч а 
сто загр я зн ен а  промыш ленными и тр ан сп о р т 
ными вы бросами, а сосна и ель с многолетней
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хвоей менее устойчивы, чем еж егодно сбр асы 
ваю щ ая листву береза . С другой стороны, в 
этих условиях не реком ендуется  применять 
гербициды и арбори циды  в борьбе  с березой, 
а вы рубка ее требует  больш их з а т р а т  и, 
в-третьих, в этих условиях в о зм о ж н а  бы страя  
вывозка древесины березы  сухопутным путем, 
что очень в а ж н о  д ля  полноценного ее исп оль
зования.

Восстановление коренных хвойных пород при 
ф ормировании м олодняков  — основное и г л а в 
ное нап равлени е , но в некоторых случаях , 
обоснованных экономическими условиям и и 
биолого-экологическими особенностями мо
лодняков, оно м ож ет  и до лж н о  претерпевать  
изменения, и к категории главных пород могут 
относиться и т а к  н азы ваем ы е  производные по
роды — б ереза  и зд о р о в а я  осина.

В процессе ф ор м и р о ван и я  вы сокопродуктив
ных молодняков  очень важ н о  еще одно м еро
приятие. Это уход за  подростом хозяйственно 
ценных (хвойных) пород, оставляем ы х  на 
сплошных в ы р у б ках  в лесовосстановительных 
целях. З а к л ю ч а е т с я  он в вы рубке деревьев, 
мешающих подросту, часто  пораж ен ны х поро
ками и болезн ями (н ед орубов) ,  и р а з р е ж и в а 
нии густых групп подроста . Б е з  ухода рост и 
развитие подроста зад ер ж и в аю тся ,  что не 
дает  возможности реш ить  зад ач у  ф о р м и р о ва 
ния высокопродуктивных древостоев.

В статье очень к р а тк о  рассмотрены только 
некоторые лесоводственны е вопросы, к а с а ю 
щиеся ф орм и рован и я  рубкам и ухода продук
тивных молодняков в хвойных и хвойно-мел
колиственных лесах , а именно, значение густо
ты п рои зрастани я  древостоев, рост деревьев 
разных классов  роста и их роль в накоплении 
массы, выбор главн ы х  пород и, в частности, 
возможность и х озяйственная  ц ел есо о бр аз
ность исп ользован ия  в отдельных случаях  как  
главной породы ценных производных пород. 
Вопросы интенсивности и повторяемости р у 
бок ухода в м олодн яках , плани рования  их во 
времени и пространстве , техники отбора  д е 
ревьев по к атегори ям  их хозяйственного з н а 
чения, вы рубки или подавления  средствами 
химии н еж ел ател ьн ы х  пород и деревьев; тре 
левки и вы возки  лесопродукции, о рганизац ии  
производственного процесса, использования  
древесины, полученной в процессе п р о м е ж у 
точного п ользован ия , в статье  не освещались.

•
Березовое насаждение 30 лет с кленом остролистным 
(ТБЗКл о.), средний диаметр 14,2 см, запас 189 м3. Лес

ная опытная дача ТСХА
Фото А. А. Морозова

О дни из них ясны и не вызываю т различ
ных мнений, другие ж дут  своего решения. 
М еж д у  тем д ля  успеха мероприятия все во
просы, к а к  взаим н о  связанны е и друг друга 
обусловливаю щ ие, до лж н ы  реш аться  одновре
менно и притом на современном научном и 
техническом уровне. П равильно  отобранные 
с лесоводственной точки зрения в рубку де
ревья, но технически неправильно вырублен
ные и вы везенны е . могут не только не улуч
шить условия роста оставляемы х на корню 
деревьев, но и ухудшить их, привести не к по
вышению прироста  и его качества  в н асаж д е
ниях, а к понижению, т. е. к отрицательным 
результатам . Точно так  ж е  неправильно спла
нированное мероприятие во времени, непра
вильный выбор участков по составу и воз
расту  древостоев, их полноте, условиям про
и зр астан и я  и т. д. не д аст  положительного 
лесохозяйственного  результата  и приведет к 
неоп равданн ы м  затр атам .

Таким образом , разр або тк а  оптимальных 
парам етров  высокопродуктивных молодняков 
для  различны х географических и лесорасти
тельных условий — за д ач а  комплексная и 
сл о ж н ая ,  но она поставлена ж и знью  и решать 
ее нуж но к а к  мож но быстрее.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАПАСА ПОСЛЕ ВЫБОРОЧНЫХ 
РУБОК РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

■ Д. П. СТОЛЯРОВ, Г. П. ДОМРАЧЕВ, В. Г. КУЗНЕЦОВА [ЛенНИИЛХ]

g  конце 20-х, н ачале  30-х годов текущ его  
столетия в разновозрастны х  еловы х н а 

саж д ен и ях  северо-востока Л ен и н градск ой  об 
ласти  ш ироко применялись выборочны е рубки 
различной интенсивности. П роцессы  восста 
новления зап аса  и ф орм и рован и я  возрастной 
структуры насаж дени й  после них изучались 
нами в ельниках  верхнего течения реки О ять  
(Винницкий лесхоз) в .1968— 1969 гг. Здесь  
п рео б л адал и  выборочные рубки интенсив
ностью 40— 50% и 60— 65% по запасу .

В наиболее хар ак тер н ы х  ельниках , прой ден
ных таким и рубкам и, были за л о ж е н ы  ^ п р о б 
ных рлощ адей  р азм ер о м  от 0,76 до 1,18 га. 
П ри  з а к л а д к е  их за  основу бы ла  при нята  м е
тоди ка  Ц Н И И Л Х а  (1937 г.), ко то р ая  в д а л ь 
нейшем была значительно дополнена . Н а  по
ловине к аж д о й  пробной площ ади  у всех д е 
ревьев ели возрастны м  буравом  б р ал и  о б р а з 
цы на высоте 1,3 м. По ним в к ам ер ал ьн ы й  
период по годичным кольц ам  устан авли вал и  
возраст  к а ж д о го  дерева  и и зм еряли  линейный 
прирост (по пятилети ям  в течение последних

50 лет, а в последующ ие годы по десяти ле
т и я м ) .  Действительны й возраст  каж до го  д е 
рева  определялся  суммированием лет, уста
новленных по образцу, и возраста  подроста 
высотой 1,3 м.

Н а  всех пробных площ адях  за к л а д ы в а л и  
по 10 п л о щ адо к  разм ером  100 м 2 ( 1 0 X 1 0 * ) ,  
на которы х учитывали естественное возобнов
ление и определяли  его в озраст  (на уровне 
шейки корня срубленных экзем п ляров)  по 
6 группам  высот. Д л я  каж дой  высотной груп
пы на пробной площ ади срубалось  30— 50 де- 
ревцев. Всего на 17 пробных п л о щ адях  под
считан возраст  примерно у 3 тыс. елей. По 
полученным данны м строился г р а ф и к  для  
определения  в озраста  подроста д ля  разл и ч 
ных высот и в том числе для  высоты 1,3 м. 
Этот в озраст  подроста, определенный отдель
но д ля  к аж д о й  пробной площ ади, сум м и ро
вал ся  с во зр астам и  деревьев, подсчитанными 
по о б р азц ам ,  взяты м  на высоте 1,3 м.

Н а 4 пробных площ адях  (из 17)) после про
ведения перечислительной таксации  в 1969 г.

Основные таксационные показатели

1929 г. (до рубки) 1929 . (после рубки)

№ пробной Класс
площади бонитета а

% выборки тип леса о>>
состав * *5 *

но н
э состав * *5?

нок
н
3

о,
CR * Q О ос Q О 6с: г:

6 111 1 5,1 Е (180) 2 3 ,8 2 8 ,5  25,88 0,72 515 291 2,5Е (180) 
1,1Е (220) 
0.8Е (140) 
5 ,Ю с (80) 
0,5Б (80)

22 ,0 2 2 ,3  10,13 0,27 317
60 ельник-

чернич
ник

1,9Е (140) 
0.8Е (220) 
2,00с (80) 
0,2Б (80)

11 5.4Е (100) 
4,6Е (60)

1 2 ,0 1 2 ,7 1,95 0,08 152 14 5,4Е (100) 
4,6Е (60)

12,012,7 1,95 0 ,08 152

III
11 III I 3.8Е (220) 

2,5Е (180) 
1ДЕ (140) 
2,Юс (80) 
0,5Б (60)

2 2 ,8 2 5 ,1  18,79 0,72 543 276 2,6Е (180) 
1,4Е (140) 
1,0Е (220) 
4,ООс (80) 
1,0Б (60)

2 0 ,219 ,5  13,73 0,40 405
46 ельник-

чернич
ник

II 8,8Е (100) 
1,2Е (60+  

+ 4 0 )

1 3 ,3 1 1 ,0 1,56 0,07 163 10 8,8Е (100) 
1,2Е (60+  

-1-40)

13 ,311 ,0 1,56 0,07 163
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древостой были полностью вы рублены. В о з
растная структура еловой части н асаж дени й  
на этих пл о щ адях  у ст ан а в л и в а л ас ь  путем под
счета годичных колец  на пнях срубленны х д е 
ревьев. Д л я  изучения д инам ики  приростов по 
запасу за прош едш ие после рубки  40 лет  на 
пнях были зам ерены  линейные приросты по 
пятилетиям. Это д ал о  возм ож н ость  установить 
диаметры стволов ели в течение всего и зучае
мого периода. Д и а м е тр ы  на пнях были затем  
переведены в ди ам етры  на высоте груди и по 
ним вычислены зап асы  д ля  к а ж д о го  в ы д елен 
ного возрастного  поколения.

Е ловая  часть древостоя  на всех пробных 
площ адях бы ла представлена  пятью  условны 
ми сорокалетним и возрастны м и поколениями, 
начиная с 41 года.

Д л я  ан ал и за  д инам ики  приростов, зап асов  
и товарной структуры  за  40 лет  после рубки 
в процессе к ам ер ал ьн о й  обработки  по дан ны м  
замеров линейных приростов по пятилетиям , 
полученным по о б р азц ам , взяты м  на высоте 
груди и с учетом старен ия  деревьев, были со
ставлены табли ц ы  рядов  распределен ия  числа 
стволов и зап асов  по поколениям  и ступеням 
толщины отдельно по к а ж д о м у  пятилетию. 
На пробных п л о щ а д я х  со сплошной рубкой 
такие таблиц ы  составлены  по аналогичны м 
зам ерам  на пнях, переведенным в ди ам етры  
на высоте груди.

З ап асы  насаж ден и й  в 1929 г. (до рубки) 
определялись слож ением  запасов  оставш ейся  
после рубки части древостоя, вырубленной ч а 
сти и учтенного на 1969 г. отпада.

Т а б л и ц а  1
пробных площ адей

1969 г.

состав
•vT о

ч
о по

лн
от

а ь
э
й:

*■

3,8Е (220) 
1,5Е (180) 
0,7Е (140) 
3,60с (60) 
0,4Б (60)

23,8 29,1 15,97 0,42 356 168

10Е (100) 17,0 16,9 4,92 0 ,15 219 44

10Е (60 +  40) 12,0 13,0 7,33 0,28 563 48
3,9Е (220) 
2,5Е (180) 
1,6Е (140) 
1,Ю с (60) 
0,9 Б (100)

23,5 28,0 18,79 0,53 421 210

7,5Е (100) 
2.-5Е (60)

14,3 13,2 6 ,12 0,22 476 48

П о р езу л ьтатам  кам еральной  обработки м а
тери алов  пробных площ адей  установлено, что 
к а ж д о м у  вар и ан ту  выборочных рубок соответ
ствуют свои закономерности  изменения теку
щ их приростов и накопления в них древесного 
зап аса .  Во всех насаж ден и ях ,  пройденных вы
борочной рубкой одной и той ж е  интенсивно
сти, эти закономерности  одинаковы.

Н и ж е  р ассм атри ваю тся  особенности д ина
мики за п а с а  в ельниках-черничниках, прой
денных выборочной рубкой интенсивностью 
60% по зап асу  (пробная п лощ адь  6) и интен
сивностью 46%  (пробная  п лощ адь 11).

О сновные таксацион ны е показатели  рас
см атри ваем ы х пробных площ адей до рубки 
(в 1929 г.) и через 40 лет после рубки 
(в 1969 г.) приведены в табл . 1, а сравнение 
некоторых из этих п оказателей  дан о  в табл. 2.

Д а н н ы е  обеих табл и ц  позволяю т просле
дить влияние выборочных рубок различной 
интенсивности на строение н асаж д ен и я  и вос
становление его зап аса .

В 1929 г. выборочные рубки проводились в 
перестойных н асаж д ен и ях  со средним в о зр а 
стом основного поколения ели 180 и 220 лет. 
В этих двух поколениях было сосредоточено 
около 60% общего з а п а с а  насаж дени я .

При проведении выборочной рубки интен
сивностью 60% было вы бран о  192 дерева ели 
с зап асом  около 178 м 3 и 6 деревьев осины 
с зап асом  7 м 3. Из основного поколения ели 
со средним возрастом 180 лет  вы брано около 
120 м 3, из поколения с возрастом  121 — 160 
лет  — 48 м 3 и из самого старого, со средним 
возрастом  220 л е т — 11 м 3. О син а  вы рубалась  
толстом ерная  — диам етром  36 см и 40 см.

В результате  рубки произош ло сильное из- 
реж и ван и е  н асаж д ен и я  и по полноте оно мог
ло  быть отнесено к категории редин. Высота 
главной  породы снизилась почти на 2 м, д и а 
метр уменьш ился на 6 см, т. е. на полторы 
ступени толщины.

Ч ерез 40 лет  после рубки в строении н а с а ж 
дения отмечены значительны е изменения. О б 
щий зап ас  восстановился  не полностью, а на 
85%- П о-преж нем у основным остался  первый 
ярус с п рео б л адан и ем  в нем (более 5 единиц 
в составе) двух перестойных поколений ели со 
средним возрастом  220 и 180 лет. О днако  в 
общ ем зап асе  н асаж д ен и я  доля участия
I яруса  значительно понизилась и составила 
в 1969 г. ли ш ь  60% вместо 95% в 1929 г. 
С р ед н яя  высота главной породы достигла 
своей первон ачальной  величины, а средний 
ди ам етр  ее д а ж е  несколько увеличился — на 
0,6 см. О бщ ее  число стволов I яруса возросло 
незначительно, лиш ь на 11 % по сравнению с 
количеством их после рубки.
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С равнение некоторы х таксационных показателей  
пробных площадей

Таблица 2

Таксационные показатели

Пр.  пл. 6 
(выборка 60%)

Пр.  пл. 11 
(выборка 46%)

1929 г. 
(до 

рубки)
1969 г.

1929 г.
(до

рубки)
1969 г.

Число стволов перечетных
ступеней толщины, шт. 667 1138 706 897

Запас, м г .............................. 305 260 286 258
Сумхма площ адей сечений,

м 2 ...................... * .......................... 27,83 28,22 20,35 24,91

Н аиболее  зам етно на изм енивш иеся после 
рубки  условия освещенности и питания п р о 
реагировали  молодые поколения ели и п од 
рост.

В 1929 г. II ярус н асаж д ен и я  был п р ед став 
лен  двум я  поколениями ели (примерно с оди 
наковы м  процентом по зап асу )  со средним 
возрастом  100 и 60 лет. П ри этом более с т а р 
шее поколение по числу стволов составляло  
лиш ь 10% (15 дер евьев ) ,  а на поколение
41— 80 лет приходилось 90% . Высоты деревьев  
этих поколений р азли чали сь  м еж д у  собой не 
более, чем на 20% .

Ч ерез 40 лет после рубки деревья  в в о з р а 
сте от 81 до 120 лет, бывшие в составе  II я р у 
са и в подросте, резко увеличили прирост в 
высоту и по д и ам етру  и о б р азо в ал и  особый 
(II)  ярус со средней высотой 17 м, д о ля  к о 
торого по зап асу  составл ял а  17% от общего. 
В этот ярус вош ли 219 деревьев ели из б ы в
шего поколения 41— 80 лет  и подроста. В с а 
мостоятельный ( I I I )  ярус вы делилось  т а к ж е  
поколение ели в возрасте  от 41 до 80 лет  со 
средней высотой 12 м. В состав его переш ло 
значительное число деревьев указан ного  в о з 
раста  из подроста. В общ ем зап асе  н а с а ж д е 
ния III  ярус  составляет  18%.

В результате  проведенной рубки интенсив
ностью 60% через 40 лет  зап ас  н асаж д ен и я  
восстановился на 85% , о б щ ая  п лощ адь  сече
ния на пробной площ ади  увеличилась  на 1 % 
по сравнению с исходной, а число стволов 
увеличилось на 71% за  счет подроста , д о 
стигшего за  этот период времени перечетных 
разм еров .

В течение 40 лет  20 м 3 древесины переш ло 
в отпад. 65% его по зап асу  составляет  еловая  
древесина и 35% лиственная . Н аибольш и й 
отпад  ели н аб л ю д ался  во II ярусе, где в двух 
наиболее  молодых поколениях он составлял  
76% общего числа. И з  поколения ели со ср ед 
ним возрастом  220 лет вы пало  3 толстомерных

д ерева . Л иственный отпад  состоит в основном 
из осины средних ступеней толщины.

В ы борочная  рубка  интенсивностью 46% 
п роводилась  т а к ж е  в перестойных н асаж д е
ниях, где на долю  двух старш их поколений 
со средним возрастом  180— 220 лет  приходи
лось 63% общего зап аса .  В 1929 г. вы руба
лись только деревья  ели д и ам етрам и  от 20 
до 40 см. Б ы л о  вы бран о  138 деревьев с з а п а 
сом 132 м 3: 91 м 3 из поколения старш е 200 лет, 
32 м 3 из поколения со средним возрастом 
180 лет, 10 м 3 — из поколения 121 — 160 лет.

П осле  рубки средняя высота п р ео б л адаю 
щей породы пойизилась более чем на 2,5 м, 
а средний диам етр  — почти на 6 см, т. е. на 
полторы ступени толщины. Н а саж д ен и е  пере
шло в категорию  низкополнотных.

Ч ерез 40 лет, прошедших после рубки, з а 
пас насаж ден и й  составлял 90% от бывшего 
до рубки. Главны м  по-преж нему оставался
I ярус с преобладанием  в нем старш их поко
лений. В озрастн ая  структура еловой части 
яруса  восстановилась, стала такой  же, как  и 
в 1929 г. О дн ако  средняя высота п р ео б л ад аю 
щей породы не только достигла преж ней ве
личины, но д а ж е  увеличилась на 0,7 м. Уве
личился на 8,5 см и средний ди ам етр .  Это 
более вы сокая  ступень толщины по сравнению 
с 1929 г. О бщ ее число деревьев I яруса  за 
40 лет  возросло незначительно, всего на 4% 
и не достигло  количества, бывшего до рубки.

Во втором ярусе  под влиянием выборочной 
рубки т а к ж е  произошли изменения, но менее 
значительны е, чем при выборке 60% запаса . 
П о-п реж н ем у  в составе яруса п рео б л адает  ель 
в возрасте  от 81 до 120 лет, но доля  ее уча
стия несколько уменьшилась. В состав яруса  
вош ло больш ое количество деревьев с в о зр а 
стом от 41 до 80 лет, вышедших из подроста 
и достигш их перечетных размеров. Они со
ставл яю т  43% от общего количества деревьев
II яруса . П овы сились средние высоты и д и а 
метры ели обоих поколений. В общем запасе  
н асаж д ен и я  II ярус составляет 19%.

З а  сорокалетний период в целом по н а с а ж 
дению пл о щ адь  поперечнего сечения увеличи
л ась  более значительно, чем при вы борке  60% 
зап аса ,  — на 22% , а число деревьев  лишь 
на 27% .

О тп ад  за  40 лет составили 50 деревьев 
объемом 20 м 3. Более  половины его (55% по 
объему) приходится на лиственные породы и 
45%  — на ель. Основной отпад ели отмечен в 
поколении 81— 120 лет. Из более старш их по
колений вы пало 7 деревьев ели ступеней тол
щины 36— 44 см. Лиственный отпад  представ
лен осиной следую щих ступеней толщины: 24— 
32 см.
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Р ассм атри вая  перспективы воспроизводства  
древесного за п а с а  после выборочной рубки с 
точки зрения о рганизац ии  выборочной формы  
хозяйства, необходимо проследить  главны м  
образом за  восстановлением  той части д р евес
ного зап аса , ко то р ая  будет п редставлен а  д е 
ревьями эксплуатац ионн ы х  разм еров . И менно 
эта часть (деревья  отпускных разм еров)  
определяет возм ож н ость  проведения  повторно
го приема выборочной рубки через оп ределен 
ный период времени (период  повторяем ости) .

В результате  исследований установлено, 
что ди н ам и ка  распределен ия  числа стволов 
ели эксплуатац ионн ы х разм еров  и их за п а с а  
по ступеням толщ ины  х ар актер и зу ется  д а н 
ными, представленн ы ми в табл . 3.

И з табли ц ы  видно, что спустя 40 лет посте 
выборочной рубки различной интенсивности в 
распределении числа толстом ерны х стволов и 
их зап асов  в еловой части древостоя  прои зо 
шли изменения в сторону уменьш ения по 
сравнению с исходными дан ны м и до рубки. 
Это уменьш ение произош ло главны м  об разом  
за счет вы борки деревьев  указан н ы х  разм еров  
в процессе рубки в 1929 г., а т а к ж е  последую 
щего отпада  деревьев  ели.

П ри  этом отмечено, что в процессе восста 
новления за п а с а  больш ое значение имела ин
тенсивность проведенны х рубок. В н а с а ж д е 
нии, где интенсивность рубки б ы ла  46%  и вы 

б и р ал ась  только древесина ели, через 40 лет 
общий за п а с  ели восстановился полностью. 
Ч исло  деревьев  перечтных разм еров  всех воз
растов увеличилось за  40 лет на 56%. Н а  до
лю  крупномерны х приходится лиш ь 15% об
щ его количества деревьев ели вместо 26% , 
бы вш их в н асаж д ен и и  до рубки. Произош ло 
перераспределение  их по ступеням толщины. 
В два  р а з а  увеличилось число деревьев 
28-сантиметровой ступени толщ ины и в 2— 3 
р а з а  сократилось  их количество в более тол
стых ступенях. Н есм отря  на это, участие их в 
общ ем зап асе  древостоя остается весьма з н а 
чительным — около 50 %.

П ри  60% интенсивности рубки из еловой 
части древостоя  было вырублено 97% запаса, 
в основном из числа толстомерных деревьев, 
в которых накопилось 78% общего запаса .

Ч ерез  40 лет после рубки зап ас  ели состав
л я ет  лиш ь 82% от бывшего в 1929 г. до руб
ки. П оловина  его приходится на деревья круп
ных разм еров . К 1969 г. в результате  рубки 
и отп ада  число деревьев этих разм еров  зн а
чительно сократилось  (на 70 шт.) и из общего 
количества  деревьев ели на их долю приходит
ся несколько более 12% (вместо 41% в 
1929 г.). О бщ ее  число деревьев перечетных 
разм ер о в  всех возрастов увеличилось в 2 раза.

Н а  основании излож енного мож но сказать, 
что в н асаж д ен и ях  с различной степенью из-

Т аблица  3
Ряды распределения  числа стволов и запасов в 1929 и 1969 гг.

№ пр. пл. 
% выборки 
в 1929 г.

Ступени толщины, см
Итого 

по этим 
ступеням

Показатели Год
28 32 36 40 44 48 56

Есего
ели

с  шт.
°  Число стволов,— г;—  1929

60% %
1969

Запас,—
%

1969

_ i l —  „  шт.
46% Число стволов,—- —  1929

1969

Запас,-
1929

1969

64 55 38 27 1 — — 185 457
43,7 51,3 46,7 41,6 1,9 — — 185,2 236,9

71 23 10 10 — 1 — 115 918
47,7 21,5 12,3 12,3 — 2,3 — 96,1 193,5
14,0 12,0 8 ,6 5 ,9 0 ,2 — — 40,7 100
18,4 21 ,4 19,8 17,5 0 ,8 — — 77,9 100
7 ,7 2 ,5 1,1 1,1 — 0,1 — 12,5 100

24,6 11,1 6 ,4 8 ,0 — 1,1 — 51,2 100
42 38 25 29 1 — — 135 529

29 ,3 35,8 30,8 44,7 1,9 — — 142,5 214,6
85 19 11 8 — — 1 124 825

59,2 17,9 13,4 12,3 — — 3,1 105,9 214,6
8 ,0 7 ,2 4 ,7 5 5 0 ,2 — — 25,6 100

13,7 16,7 14,3 20,8 0 ,9 — — 66,4 100
10,3 2 ,3 1 ,3 1,0 — — 0,1 15,0 100
27,7 8 .3 6 ,2 5 ,7 — — 1.4 49,3 100
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р еж и вап и я  через 40 лет после рубки отмечено 
значительное  количество деревьев крупных 
разм ер о в  с больш им запасом . Это обстоятель
ство п озволяет  считать, что в дан ном  случае  
после проведения выборочной рубки к 1969 г. 
в древостое накопился достаточный фонд д е 
ревьев эксплуатац ионн ы х разм еров , который 
м ож ет  служ и ть  объектом д ля  повторной вы
борочной рубки. Уменьшение ж е  количества 
деревьев  в самых крупных ступенях толщ ины 
(40— 48 см ),  как  правило, х ар актери зую щ и хся  
весьма высоким возрастом  (200 лет  и старш е) 
и низким приростом, является  полож ительны м  
моментом при организации выборочной ф о р 
мы хозяйства.

П ри установлении периода повторяемости 
выборочных рубок необходимо учитывать не 
только накопление за п а с а  и количества д ер е 
вьев эксплуатационны х разм ер о в  (последние 
могут быть различны м и в зависимости от це
левого назначения хо зяй ства ) ,  но и д и н а м и 
ку возрастной структуры древостоев, прой ден
ных выборочной рубкой различной интенсив
ности.

В связи с этим несомненный интерес п ред 
ставляет  сопоставление удельного веса (по 
числу стволов и зап асу )  различны х поколений 
ели в составе древостоя в 1929 и 1969 гг. 
Д ан н ы е  эти приведены в табл . 4.

В перестойных насаж ден и ях ,  в которых в 
1929 г. проводился первый прием выборочной 
рубки интенсивностью 60 и 46% , м олодые по
коления в возрасте  от 41 до 120 лет со с та в л я 
ли одну треть  от общего числа стволов и лиш ь 
5% зап аса .  Н а  два  старш их поколения ( в в о з 
расте более 160 лет) приходилось 42— 45%  
числа стволов и 70— 80%  зап а с а ,  на спелую 
часть древостоя (от 121 до 160 л е т ) — около 
четверти числа стволов и 26— 15% зап аса .

После и зреж и ван и я  древостоя  в изм ен ив
шихся условиях освещенности значительно 
увеличивали прирост деревья  ели молодых 
поколений и подрост. В р езультате  этого че
рез 40 лет после рубки представленность  мо
лодых поколений в н асаж д ен и и  резко  у в ел и 
чилась. Усиление прироста  ели связан о  с ин
тенсивностью и зр еж и ван и я  насаж дени й . О со
бенно сильно п овли яла  на подрост  вы борка 
60% зап аса . Ч ерез  сорок лет  после рубки с а 
мое молодое поколение целиком представлено 
елью, вышедшей из подроста, и составляет  
62% от общего числа стволов и 25%  по з а п а 
су. Ч етвертая  часть числа стволов и зап аса  
сосредоточена в поколении 81 — 120 лет. П о л о 
вина зап аса  приходится на 12% числа ство
лов двух перестойных поколений, и очень ма-

Т аблица  4
П роц ентн ое р асп редел ен и е числа стволов и запаса  

еловой части д р ев о ст о ев  по возрастным  
поколениям в 1929 (до  рубки) и 1969 гг.

В
оз

ра
ст

ны
е

по
ко

ле
ни

я

Пр. п. . 6 (выборка 60”;) Пр. тл. 11 (выборка 46%)

1929 г. 1969 г. 1929 г. 1969 г.

еЗ*
О °
о §  ^
= ь а за

па
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м

3

чи
сл

о
ст

во
ло
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ш

т.

за
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с,
 

м
3

чи
сл

о
ст

во
ло

в,
ш

т.

за
па

с,
 

м
3

ЧИ
СЛ

О
ст

во
ло

в,
ш

т.

за
па

с,
 

м
3

41— 80 27,0 2 ,5 62,0  24,8 9 ,3 0,9 25,0 5,3
81— 120 6 ,5 3 ,0 23,0 23 ,0  21,5 4,2 33,0 16,7

121 — 160 25 ,0  26,0 2,7 5 ,4  23,8 15,0 15,0 16,0
161—200 38,0  62,0 4 ,2  14,0 27,0 34,9 14,0 25,0

> 2 0 0 3 ,5 6 ,5 8,1 32,8 18,4 45,0 13,0 37,0

лы м зап асом  (около 5 % ) п редставлена  спелая 
часть насаж дени я .

И н ая  картин а  наблю дается  в насаж дении 
после выборки 46%  запаса . О коло 60% числа 
стволов и четверти общего за п а с а  имеют два 
молодых поколения ели. В двух старш их по
колениях, наоборот, сосредоточено 60% з а п а 
са и четвертая  часть деревьев. По сравнению 
с насаж ден и ем , пройденным выборочными руб
кам и интенсивностью 60%, в три р а за  б оль
шим процентом зап аса  представлена спелая 
часть  древостоя — на ее долю  приходится 
16%.

И сследован и я  показали , что за  со р о кал ет 
ний период, прош едш ий после первого приема 
выборочной рубки интенсивностью 46 и 60% 
по запасу , возрастная  структура основного 
первого яруса  восстановилась и в нем преоб
л а д а ю т  зап асы  перестойной части древостоя.

Зн ачи тельн о  увеличившийся прирост  под
роста и молоды х поколений ели повлек за 
собой увеличение процента крупномерных д е
ревьев в последних. Это дает основание пред
полагать , что срок повторяемости рубок д о л 
ж ен  быть меньшим, чем 40 лет. Интенсивность 
вы борки 60%  слиш ком велика. П ри таком  из- 
реж и ван и и  н асаж д ен и я  не происходит полного 
восстановления  зап аса , не создается  б л а го 
приятной возрастной структуры и поэтому 
второй прием рубки прежней интенсивности 
в дальн ейш ем  приведет к наруш ению  разно- 
возрастности, а следовательно, к н ево зм о ж 
ности о рганизац ии  выборочной ф орм ы  хозяй 
ства. П ри  рубке интенсивностью 46% , даж е  
сократив  сроки повторяемости до 25— 30 лет, 
можно, не н ар у ш ая  возрастной структуры  н а 
саж д ен и я ,  получить значительное количество 
древесины эксплуатационных разм ер о в  при 
ведении выборочной формы хозяйства .
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УДК 634.0.221.02

ОПЫТ ПОСТЕПЕННЫХ РУБОК 

В ЗАПОДСОЧЕННЫХ СОСНЯКАХ

D  последние годы в связи с большим спросом на
‘ -'живицу сосняки, как правило, вовлекаются в под

сочку, а затем разрабатываются сплошными рубками. 
В лесохозяйственной литературе почти нет научных 
данных о проведении в заподсоченных сосняках посте
пенных рубок. Те сведения, которые приводят А. М. Ко
жевников (1967) и М. В. Рубцов (1968), показывают, 
что применение постепенных рубок в заподсоченных 
сосняках не выгодно ни в лесоводственном, ни в эконо
мическом отношениях. Например, А. М. Кожевников 
отмечает, что проведение постепенных рубок в Белорус
сии приводит к потере живицы до 1200 кг/га. М. В. Руб
цов указывает, что в Рязанской области при таких 
рубках не добирается в среднем от 300 до 1500 кг 
живицы с 1 га, что оценивается в 144—720 руб. Однако 
такой ущерб, по нашему мнению, вызван тем, что отбор 
деревьев в рубку и для подсочки проведен без учета 
смолопродуктивности сосны.

Для исследования постепенных рубок в заподсочен- 
ных сосняках нами в 1969 г. в Калининской области 
был заложен опытно-производственный участок площа
дью 9,2 га. Рубки проводились на селекционной основе 
с отбором в рубку низкосмолопродуктивных деревьев 
сосны. По нашей рекомендации и при непосредственном 
участии аналогичные работы продолжены в Рязанской 
области.
, Отбор деревьев в рубку в заподсоченном сосняке 

проведен следующим образом. В рубку назначены все 
сухостойные и фаутные деревья, а такж е V и IV клас
сов по Крафту. Вырублены все деревья осины, почти 
полностью береза, которая находилась вблизи от сосен, 
дающих значительное количество живицы. Деревья сос
ны, пригодные для подсочки, отбирались в рубку особо. 
Они были разделены в соответствии с методическими 
указаниями Е. П. Проказнна и А. В. Чудного (1969) на 
три категории смолопродуктивности по прямому приз
наку — выходу живицы. К высокосмолопродуктивным 
деревьям относились те, у которых выход живицы был 
более 2,1 нормы от среднего выхода на участке, к сред
несмолопродуктивным— с выходом живицы 1,1—2 нор
мы и к низкосмолопродуктивным—-с выходом до одной 
нормы. Средняя смолопродуктивность (норма) древостоя 
была определена путем сбора и взвешивания живицы 
с пробной площади, на которой насчитывалось более 100 
деревьев в период хорошего смоловыделения (июль) и их 
сплошного перечета. Оценку смолопродуктивности к аж 
дого дерева сосны на всем участке проводили путем 
замера живицы в смолоприемнике, предварительно 
установив точным взвешиванием ее объем по трем ука
занным категориям. В результате такого отбора 
деревьев из древостоя были изъяты в основном низко
смолопродуктивные экземпляры сосны. Другие исследо
вания на участке проведены по общепринятой в лесной 
таксации и лесоводстве методике.

Насаждение до постепенной рубки на опытно-произ
водственном участке №  1 (кв. 62 Болотовского лесниче
ства Болотовского леспромхоза) наиболее полно отра
жает особенности заподсоченных сосняков Калининской

Н. М. НАБАТОВ (МЛТИ]

области. Состав — 9С1Б ед. Е, Ос, возраст — 85 лет, 
бонитет II, полнота — 0,8, запас — 250 м3/га. Самосева 
и подроста сосны и ели нет. Тип леса — сосняк-бруснич
ник. Почва дерново-подзолистая песчаная, свежая. Под
сочка на участке начата в 1967 г., способ — нисходящая 
рифленая карра. Вздымка проводится без химического 
воздействия, в среднем по 32 обхода за сезон. Паузы 
между обходами в мае и сентябре — 4 Суток, с июня 
по август — 3.

В октябре 1969 г. (после окончания сезона подсочки) 
насаждение было пройдено первым приемом постепен
ной рубки по способу и технологии ВНИИЛМ а. Работы 
осуществляла малая комплексная бригада из пяти ра
бочих, скомплектованная на основе трактора ТДТ-40М 
и двух бензопил «Дружба-4». Крупнопакетная погруз
ка на автомашины ЗЙЛ-151 проводилась трелевочным 
трактором.

В результате разработки участка с учетом изложен
ного принципа отбора деревьев в рубку в структуре 
древостоя произошли изменения (табл. 1).

По данным табл. 1 видно, что состав насаждения не
сколько улучшился в пользу сосны, как крайне ж ела
тельной породы для подсочки. Полнота снижена на 
32%, что обеспечивает лучший прогрев почвы и поступ
ление тепла и света к заподсоченным деревьям, осо
бенно высокой и средней смолопродуктивности. Одно
временно улучшены условия роста и тонкомерных 
деревьев сосны, которые в ближайшие годы могут быть 
вовлечены в подсочку. Вместе с тем получено 86 м3/га 
древесины, в том числе 72 м3/га сосновой, выход дело
вой из которой составил 86%.

При разработке участка на основе комплексной меха
низации достигнуты сравнительно высокие показатели 
качества лесосечных работ. Количество поврежденных 
заподсоченных сосен при валке деревьев и трелевке 
хлыстов составило 8,9%. Все повреждения носят сла
бый характер и не окажут заметного влияния на ж из
неспособность сосны. Вместе с тем рабочие, четко 
выполняя технологию лесосечных работ, добились хо
роших показателей по повышению производительности 
труда. Выработка на трелевочный трактор за 7-часовую 
рабочую смену составила 52 м3 при среднем объеме 
трелюемого хлыста 0,336 м3, или по 10,4 м3 на каждого 
члена бригады.

Особую характеристику древостоя в лесохимическом 
отношении дает распределение деревьев по категориям 
смолопродуктивности, изменяющееся в процессе посте
пенных рубок (табл. 2).

Из табл. 2 следует, что до рубки деревья высокой 
смолопродуктивности составляли 6,1%, преобладающее 
количество которых сосредоточено в I классе по Краф
ту (62%) и 4 8 % — во II. В III классе деревьев высокой 
смолопродуктивности нет. Следовательно, наиболее тол
стомерные деревья с неплотной, хорошо развитой кро
ной, притупленной вершиной и грубой трещиноватой 
корой обладают более высокой смолопродуктивностью, 
что согласуется с данными Ф. И. Терехова, А. К. Толка
чева. И. В. Высоцкого (1933), А. М. Трейниса (1961, 
1968), А. В. Чудного (1963) и др.
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И зм енение таксационных показателей  
зап одсоч ен н ого  соснового др евостоя  после 

первого приема постепенной рубки

Таблица 1

До Выру
Показатели рубки баемая

часть рубки

Состав
по числу деревьев

по запасу

Полнота . ......................
Число деревьев, шт ./га  

залодсоченных . . 
незаподсоченных . 

П лощ адь сечений, м 2/га  
заподсоченных . . 
незаподсоченных 

Средний диаметр, см 
заподсоченных . . 
незаподсоченных 

Средняя высота, м  . 
заподсоченных . . 
незаподсоченных

Запас, м 3/ г а .................
заподсоченных . . 
незаподсоченных 

Интенсивность рубки, %
а) по числу деревьев 

заподсоченных 
незаподсоченных

б) по запасу . . . . 
заподсоченных . 
незаподсоченных

Средний объем хлыста,
м 3 ............................
заподсоченных . . 
незаподсоченных

9С1Б ед.
Е, Ос 

9С1Б ед.
Е, Ос 
0 ,78 

608 
342 
205

27.3
21.5 

4 ,0
24,0
27.7
17,2
21.4
22.8
17.6 

255 
183
44

0,403
0,535
0,215

8С2Б ед.
Е, Ос 

8С2Б ед. 
Е, Ос 
0 ,25 

256 
78 

134 
8,6 
4 ,3  
2,8

20.5
26.5 
16,2 
20,0
22.3
16.6 
86 
37 
25

42.1 
22,8
65.4
34.8
20.2
56.8

0,336
0,474
0,187

9С1Б ед. 
Е

1СС+Бед.
Е

0,53
352
264

71
18,7 
17,2 

1,2 
26,1 
28,1 
18 ,У 
22,4
22.9
18.9 

169 
146

19

0,480
0,553
0,268

Т а б л и ц а  2
Р асп редел ен и е заподсоченны х д ер ев ь ев  сосны  

по классам роста и категориям  
смолопродуктивности до  и после первого приема 

постепенной рубки

Кл
ас

сы
 

по
 

К
ра

ф
ту

Категория
смолопро

дуктивности

Число деревьев на 1 га
до рубки вырублено после рубки

шт. % шт. % шт. %

1 Высокая 13 20,6 1 8 ,3 12 23,5
Средняя 32 50,8 3 25,0 29 56,8
Низкая 18 28,6 8 66,7 10 19,7
Всего 63 100 12 100 51 100

п Высокая 8 3 ,0 1 1,7 7 3 ,4
Средняя 102 38,5 9 15,0 93 45,3
Низкая 155 58,5 50 33,3 105 51,3

Всего 265 100 60 100 205 100
ш Средняя 2 14,3 — — 2 25,0

Низкая 12 85,7 6 100 6 75,0
Всего 14 100 6 100 8 100

Значительную часть деревьев составляют экземпляры 
сосны низкой смолопродуктивности: 28,6% в I классе, 
58 ,3% — во II и 85 ,7% — в III. Поэтому в рубку были 
назначены преимущественно эти деревья или соответ
ственно: в I классе — 66,7%, во II — 83,3% и в III — 
все деревья. Вследствие этого после рубки сформирова
но качественно новое насаждение по показателям смо
лопродуктивности, в котором деревья высокой и сред
ней смолопродуктивности во всех классах составили 
54,1%. Незначительное изъятие деревьев высокой (2 экз. 
на 1 га) и средней смолопродуктивности (12 экз. на
1 га) связано с тем, что при разработке участка посте
пенными рубками через 40 м прокладывались трелевоч
ные волоки, на которых и были вырублены эти деревья 
сосны.

Трехлетние наблюдения (1970— 1972 гг.) за древосто
ем показали, что его состояние вполне удовлетворитель
ное. Погибшие заподсоченные сосны при средней интен
сивности рубки 34,8% составили всего лишь 3,8%, или
2 дерева на 1 га. Эти деревья представлены сухостоем 
и относятся к экземплярам низкой смолопродуктивно
сти. На контрольной же площади, где рубки не было, 
гибель заподсоченных деревьев достигла 4 экз./га, или 
в 1,2 раза больше. Следовательно, постепенная рубка 
способствовала улучшению санитарного состояния 
древостоя.

Учет всходов и самосева в начале июля 1971 г. пока
зал, что в результате проведения первого приема по
степенной рубки появились молодые сосенки. В пересче
те на 1 га учтено 1,2 тыс. экз. всходов и 2,5 тыс. экз. 
самосева. Через 3 года после постепенной рубки (сере
дина июля 1972 г.) всходы появлялись более активно 
(2,6 тыс. экз,/га). В результате за 3 года после первого 
приема рубки их учтено до 10 тыс. экз. на 1 га. На 
контрольной же площади количество всходов и самосе
ва за тот же промежуток времени было в пять раз 
меньше Таким образом, начальный прием постепенной 
рубки в заподсоченных сосняках положительно влияет 
на возобновление сосны естественным путем. Следует 
заметить, что сосенки на контрольной площади имеют 
слабое охвоение и укоренение из-за мощной подушки 
зеленых мхов и на 2—3-й год после появления, как пра
вило, почти все погибают. На участке постепенной рубки 
самосев значительно благонадежнее и жизнеспособнее.

Наибольшее внимание при изучении постепенных ру
бок в заподсоченном сосняке мы придавали выходу 
живицы. Д ля этих целей на постоянных пробных пло
щ адях размером 1 га, на которых насчитывалось более 
200 деревьев, ежегодно в течение 4 лет проводился 
пробный сбор живицы после 2—4 обходов вздымщика.

До начала постепенных рубок выход живицы в июле 
1969 г. на одну карроподновку в пересчете на один об
ход составил 20,9 г, или 6,84 кг с 1 га. После рубки 
(октябрь 1969 г.) выход живицы в период хорошего смо- 
ловыделения (июль) характеризуется следующими дан
ными (табл. 3).

Из табл. 3 видно, что после проведения постепенной 
рубки выход живицы на одну карроподновку, а следо
вательно, и на одно заподсоченное дерево сосны увели
чился: в первый год — на 21,9%, на второй — 25% и на 
третий — 25,9%. Это произошло за счет изъятия из 
древостоя при постепенных рубках преимущественно 
низкосмолопродуктивных сосен, а также создания более 
благоприятных экологических условий для растущих 
экземпляров высокой и средней смолопродуктивности. 
На контрольной же площади выход живицы оказался 
практически неизменным, за исключением некоторого 
снижения в 1972 г., когда в течение июля стояла сухая, 
ж аркая погода.

В итоге выход живицы с одной карроподновки после 
одного обхода в период хорошего смоловыделения на 
участке постепенной рубки по сравнению с контролем
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Выход живицы за один обход  д о  и после первого  
приема постепенной рубки

Таб ли ц а  3

Год сбора 
живицы

Выход ЖИВИЦЫ

на участке после по
степенной рубки

контроль (рубка не 
проводилась)

на 1 кар
ропод

новку, г
на 1 га, 

кг
на 1 кар
ропод

новку, г
на 1 га, 

кг

1970 2 6 ,5 7 ,0 0 21,6 7 ,3 4
1971 2 7 ,3 7 ,2 6 2 1 ,7 7 ,4 2
1972 2 5 ,2 6 ,6 5 2 0 ,0 6 ,8 4

Среднее за 3 2 6 ,3 6 ,9 5 21,1 7 ,2 0
года

Т а б л и ц а  4
Затраты  т р у д а  и ср ед ст в  на п р ов еден и е  

подсочки (на 1 га  за  сезон )

Затраты
тоуда. Затраты

чел. -дней средств, руб.

Наименование работ о С
X л X

О -  - ^ о J о о

та о ^ х те и 'О X
а. a С е. X

2 ,5 5 3 ,2 7 7 ,0 6 9 ,0 5

4 ,4 8 5 ,7 6 14,72 19,20
14,40 16,55 41 ,5 0 50 ,8 5
21 ,4 3 27 ,58 63 ,2 8 79 ,1 0

Подготовительные работы 
(отвод и разбивка лесо
сек, подрумянивание, 
установка, перенос, сбор 
смолоприемников и т. д.) 

Вздымка без химического
воздействия ......................

Сбор ж и в и ц ы ................. •
Всего прямых затрат . . .

за 3 года увеличился в среднем на 24,5%. В целом же 
за сезон при 32 обходах вздымщика выход живицы на 
одну карру на участке, где была проведена постепенная 
рубка, составил 749 г, а на контрольной площади — 
598 г; выход на карроподновку— соответственно 23,4 и
18,7 г.

При анализе валового выхода живицы с единицы 
площади (1 га) выяснилось, что при проведении посте
пенных рубок в период максимального смоловыделения 
при трехсуточной паузе он снижается по сравнению с 
контролем на 0,25 кг, или на 3,5% (табл. 3). Это свя
зано с уменьшением количества заподсоченных сосен 
низкой смолопродуктивности, вырубленных при первом 
приеме. За сезон валовой сбор живицы с 1 га на участ

ке постепенной рубки составил 197 кг, а на контроль
ной площади — 204.5 кг, или на 7,5 кг больше (в сред
нем 3,5%).

В целях экономической оценки подсочки мы рассчи
тали прямые затраты труда и средств за сезон на под
готовительных работах, вздымке и сборе живицы на 
контрольной площади и опытном участке постепенных 
рубок (табл. 4).

Из табл. 4 видно, что затраты труда и средств на 
участке постепенных рубок на 1 га в среднем за сезон 
были меньше, чем на контрольной площади, соответст
венно на 6,15 чел.-дня и 15 р. 82 к. Снижение трудовых 
затрат составило 22,3%. Уменьшение расходов связано 
с тем, что при удалении в процессе рубки сосен с низ
кой смолопродуктнвностью исключаются затраты на 
подрумянивание, установление на них смолоприемни- 
ков, проведение вздымки и сбор при этом ничтожного 
количества живицы.

Себестоимость 1 кг живицы по прямым затратам на 
опытном участке постепенной рубки составила 0,32 руб., 
а на контрольной площади — 0,39 руб. Следовательно, 
получение 1 т живицы обходится дешевле на 70 руб.

Недобор живицы с 1 га при 10-летнем сроке подсоч
ки составит 75 кг, что приносит убыток по отпускной 
цене Министерства лесного хозяйства РСФСР 32 руб. 
Одновременно экономия труда и средств на работах не
посредственно на подсочке при этом же сроке на участ
ке постепенных рубок составляет 54 чел-дня/га и 
137 руб ./га. Это имеет огромнейшее значение в совре
менных условиях, когда ощущается острый недостаток 
в рабочих-вздымщиках и сборщиках.

Полученные данные свидетельствуют о том, что про
ведение постепенных рубок в заподсоченных сосняках 
на селекционной основе экономически оправдывается. 
Сведения, имеющиеся в лесохозяйственной литературе,
о большом недоборе живицы и убытках объясняются тем, 
что в заподсоченных сосняках проводились постепенные 
рубки без учета смолопродуктивности сосны. В рубку 
назначались те экземпляры сосны, которые давали высо
кий выход живицы. Кроме того, иногда рубка проводи
лась в сезон подсочки, что также снижало выход 
живицы.

Проведение постепенных рубок в заподсоченных сос
няках на селекционной основе должно найти более ши
рокое применение в практике химлесхозов Центрального 
района европейской части СССР. Высокосмолопродук
тивные сосны способны более интенсивно выделять 
живицу, обладают высокой жизнеспособностью и боль
шой технической ценностью. Постепенными рубками 
улучшается санитарное состояние насаждений. Кроме 
того, сосны высокой смолопродуктивности дают семена 
повышенного качества, чго при постепенных рубках 
способствует созданию естественным путем молодых 
устойчивых насаждений.

Незначительный недобор живицы (но нашим данным
3—4% ) при проведении таких рубок компенсируется 
экономией труда и средств при подсочке сосен с хорошим 
смоловыделением. Кроме того, его можно частично 
уменьшить и за счет усиленной эксплуатации низкосмо- 
лопродуктпвных сосен, назначенных в рубку.

.V W W V W v W '-

Р А Б О Т Н И К И  Л Е С А !

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
НА 1973 ГОД. ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
«СОЮЗПЕЧАТИ», А ТАКЖЕ У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ. 
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 1 МЕСЯЦ — 30 КОП.
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Дифференцировать рубки 
главного пользования 

в лиственничных лесах 
Дальнего Востока

Г. В. ГУКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук 
(Приморский сельскохозяйственный институт]

У Д К  634.0.221.0(571.6)”

Л еса Д альнего Востока х ар ак 
теризую тся больш им р аз

нообразием  лесорастительны х 
условий и ценных древесны х 
пород. В елика и защ и тн ая  роль 
их. В изданны х новых «П рави 
лах рубок главного пользования 
в лесах  Д альнего  В остока * 
в полной мере учтены  эти осо
бенности м естны х лесов. О гра
ничение разм еров  лесосек  при 
сплош ны х рубках, ш ирокое 
внедрение добровольно-вы бороч
ных и постепенны х рубок, уве
личение площ адей  под л есам и
I и II групп, полное зап р ещ е
ние рубок особо ценных по
род — все эти и многие другие 
полож ения новы х правил будут 
способствовать соверш енствова
нию рубок леса и повы сят уро
вень ведения лесного хозяйства 
на Д альнем  Востоке.

В то ж е врем я отдельны е 
полож ения правил написаны  
слиш ком общ о, без учета разн о
образия и особенностей д ал ьн е
восточных пород. Это относится 
преж де всего к организации ру
бок главного пользования в 
лиственничны х лесах  Д альнего 
Востока.

К ак известно, Д альний Во
сток — центр наибольш его со
средоточения разн ы х  видов 
лиственницы . составляю щ их 
третью  часть всех видов, про
израстаю щ их на зем ном  ш аре. 
Зан и м ая  разн ы е по величине 
ареал ы  и обладая  различны м и 
лесоводственны м и свойствами, 
эти лиственницы , естественно, 
имеют и неодинаковое значение 
для  лесного хозяйства. Р а зд е л е 
ние всех лиственничны х лесов 
на три группы  с соответствую 
щими реж им ам и  пользования не

отраж ает  всех особенностей этих 
лесов, тем более что при вы де
лении групп видовой состав 
лесов никак не учиты вался . 
П реобладаю щ ая часть всех ли 
ственничников бы ла отнесена 
к пром ы ш ленны м  лесам  и в те
чение длительного времени уси
ленно эксп луатировалась . В на
стоящ ее врем я некоторы е виды 
лиственницы  бы стро сокращ аю т 
свой ар еал  и находятся на гр а
ни исчезновения. Эти виды 
долж ны  бы ть взяты  под усилен
ный контроль органов лесного 
хозяйства, а их современное 
состояние и особый реж им  
п ользования следует отрази ть 
и закреп и ть  в новы х правилах.

В самой ю жной части  П ри
м орского к р ая  п роизрастает 
лиственница Л ю барского (Larix 
lubarskii Suk). В н астоящ ее вре
м я она зан им ает площ адь всего 
15 4 0  га. О сновны е массивы  
этой лиственницы  располож ены  
н а Ш уф ан ском  плато. В р езу л ь 
тате рубок и пож аров они пре
вратились в низкополнотны е на
саж дения, а многие деревья  
имею т пож арны е раны  и по
вреж дены  вреди телям и  и б олез
нями. П родолж аю щ ееся  бы строе 
сокращ ение ар еал а  лиственницы  
Л ю барского мож ет привести к 
се полному исчезновению , тем 
более, что н асаж дени я  из нее 
отнесены  ко II группе и про
долж аю т эксп луатироваться .

В то ж е врем я лиственница 
Л ю барского п роизрастает есте
ственно только в юго-восточной 
части П риморского края  и боль
ш е нигде в С оветском Союзе 
не встречается. Она отличается 
бы стротой роста, декоративно
стью и засл уж и вает  особого

внимания со стороны лесово
дов, селекционеров, генетиков, 
озеленителей . Ее необходимо
использовать дл я  улучш ения
породного состава наших лесов 
и проведения озеленительны х 
работ.

Д ля  сохранения лиственницы 
Л ю барского ее следует объ
явить запретной  породой, а все 
образованны е ею насаж дения
взять  под особый учет и выде
лить в лесны е заказн ики  или 
заповедники. Л иственницу Лю 
барского необходимо вклю чить 
в список ценных и реликтовы х 
пород, не назначаем ы х в рубку. 
В расстроенны х насаж дениях  
этой лиственницы  на Ш уф ан
ском плато следует провести 
выборочные и санитарны е руб
ки с уборкой в первую  очередь 
сухостойны х и отмираю щ их де
ревьев.

В ю жной части П риморского 
края , вдоль побереж ья Японско
го моря, п роизрастает и другой 
редкий эндемичны й вид — лист
венница ольгппская (L. olgensis 
Л. Henry). О бщ ая площ адь 
лиственничны х лесов, в которых 
лиственница ольгинская прини
мает участие (в составе от трех 
единиц и выш е), не превы ш ает 
8  тыс. га. Н есмотря на незна
чительны е площ ади, 80%  этих 
лесов отнесены  к третьей  груп
пе и усиленно эксплуатирую тся. 
В то ж е врем я насаж дения этой 
лиственницы , располагаясь  в 
основном на круты х прибреж 
ных склонах гор, обладаю т вы
сокими водоохранны ми, почво- 
и склонозащ итны м и свойствами.

Л иственница ольгинская так 
ж е нуж дается в действенны х 
м ерах по ее сохранению . В на
стоящ ее врем я н азрела необхо
димость все насаж дения этой 
лиственницы , произрастаю щ ие 
на территории Л азовского и 
О льгинского лесхозов, перевес
ти в леса первой группы. В Ка- 
валеровском  и Тетю хинском лес
хозах лиственничные насаж де
ния п редставлены  уж е двум я 
видами лиственницы  — ольгин- 
ской и Комарова. Здесь лист
венница ольгинская образует 
самостоятельно два типа леса — 
лещ инно-разнокустарниковы е и 
актинидиево - рябинолиственни- 
ковы е лиственничники. Н асаж 
дения этих двух типов леса 
такж е долж ны охран яться .

В Х абаровском  крае (в бас
сейнах двух небольш их рек 
Коппи и Ботчи) произрастает 
ещ е один редкий вид — лист
венница прим орская (L. mariti- 
ma Suk.). Этот вид лиственницы  
достигает высоты  более 30  м 
и обладает исклю чительной бы-
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стротон роста. В п ределах о гр а
ниченного ареал а  лиственницы  
приморской ш ироко встречает
ся другой вид — лиственница 
ам урская (L. am urensis В. Ко- 
lesn.).

Л иственница прим орская про
израстает на разли чн ы х элем ен 
тах рел ьеф а с хорош им дрен а
жем почвы (горные склоны , 
равнинные участки , надпойм ен
ные террасы  рек) и образует 
вы сокопроизводительны е н асаж 
дения I — III классов  бонитета. 
Л иственница ам урская , наобо
рот, в бассейнах этих рек боль
шей частью  распространена на 
пониженных участках  с застой 
ным увлаж нением  и образует 
низкобонитетны е н асаж дени я и 
так назы ваем ы е лиственничны е 
мари.

Р азл и ч и я  в м орф ологических 
признаках (разм еры  деревьев , 
величина и ф орм а ш иш ек, 
окраска и опуш енность побегов, 
строение хвои и т. д .) и в усло
виях п роизрастан и я не в ы зы ва
ют трудностей  при определении 
этих видов лиственницы .

В настоящ ее врем я листвен
ничники, образованны е листвен
ницей прим орской, заним аю т 
площ адь всего около 4 ,5  тыс. га 
с общ им запасом  1,2 млн. м 3, 
причем п одавляю щ ая  часть на
саж дений располож ена в бас
сейне р. Коппи. С пелы е н асаж 
дения сосредоточены  в основ
ном в верхнем  и среднем  тече
нии ее, в остальны х местах 
преобладаю т м олодняки  и сред
невозрастны е н асаж дени я по- 
слепож арного происхож дения.

Л иственница прим орская,
произрастая на хорош о дрени
рованных участках , ф орм ирует 
четыре вы сокопроизводитель
ных типа леса с общ ими зап а
сами до 4 0 0  м3 на 1 га: мш и
сто-мелкотравны е с елы о, мохо
вые, вейниково-моховые и осо- 
ково-вейниковые лиственнич
ники.

В настоящ ее врем я в Совга- 
ванском районе Х абаровского 
края органи зуется  и приступит 
к работе Коппинский леспром 
хоз с еж егодны м  объем ом  заго 

товок древесины  6 0 0  тыс. м 3. 
О сновны е заготовки  леса будут 
производиться в бассейне 
р. Копни, в пихтово-еловы х на
саж дениях , где такж е располо
ж ены  и основны е спелы е мас
сивы лиственницы  приморской. 
Д ля  сохранения этого ценного 
вида лиственницы  необходимо 
р азраб отать  и осущ ествить це
лы й ряд лесохозяйственны х м е
роприятий, в том числе и огра
ничение рубки  этой породы.

В период лесозаготовок в на
саж дениях  с участием  листвен 
ницы прим орской до трех еди
ниц необходимо оставлять  на 
лесосеке н е ,м е н е е  5 — 6 тесно 
стоящ их (по возмож ности) друг 
к другу  деревьев  лиственницы  
(3 — 4 группы  деревьев  на
1 га). Эта порода хорош о во
зобновляется  на вы рубках  и га 
р я х  и б лагодаря  своему бы ст
ром у росту ф орм ирует почти 
чисты е лиственничны е молод
няки. Ж елател ьн о , чтобы валка 
д еревьев  лиственницы  произво
ди лась  в период созревани я ее 
сем ян  (конец августа, начало 
сен тября), чтобы мож но было 
одноврем енно осущ ествлять  и 
заготовку  семян.

В ы делы  с участием  в соста
ве насаж дений  лиственницы  
прим орской от 4 единиц и бо
лее  в рубку  не назначаю тся . 
К ак правило, эти вы делы  имеют 
н езначи тельн ы е площ ади (до 
нескольких десятков гектаров) 
и в дальн ей ш ем  будут вы пол
н ять роль сем енны х куртин  на 
обш ирных площ адях  вырубок.

В ю жную  половину П римор
ского края  (К авалеровский  и 
Т етю хинский лесхозы ) заходит 
своим ареалом  ещ е един вид — 
лиственница К ом арова (L. К ота- 
rovii В. Ivoiesn.). Н асаж дени я ее 
такж е бы ли отнесены  к III груп
пе и длительное врем я усиленно 
эксп луатировались. В настоя
щ ее врем я  они имеют незначи
тельное промы ш ленное зн аче
ние, так  как  заним аю т неболь
шие площ ади и содерж ат огра
ниченный зап ас  деловой древе
сины. Гораздо больш ее зн аче

ние этих лесов заклю чается в 
их водоохранной и почвозащ ит
ной роли. В связи с этим необ
ходимо все лиственничные леса 
из лиственницы  Комарова, про
израстаю щ ие в современных 
границах  К авалеровского и Те- 
тю хинского лесхозов (бассейны 
рек К енцухе, Тетюхе, верховья 
р. И м ан), перевести в леса
II группы  с соответствующ им 
реж им ом  пользования.

Т аким  образом , на террито
рии П риморского края  листвен
ницу Л ю барского следует от
нести к охраняем ы м  породам, 
зап ретить рубки в древостоях 
лиственницы  ольгинской, а в 
насаж дениях  лиственницы  Ко
м арова ограничить лесопользо
вание до разум н ы х пределов, 
вы текаю щ их из расчетов лесо
сек по лесам  II группы. В Х а
баровском крае  особого внима
ния и охраны  требует листвен
ница п рим орская — одна из 
наиболее бы строрастущ их и 
перспективных пород при реш е
нии комплексной проблемы  по
выш ения продуктивности лесов.

На Д альнем  Востоке лист
венница явл яется  самой распро
страненной среди всех хвойных 
пород. О бщ ая площ адь, зан ятая  
лиственничникам и, превыш ает 
51 млн. га, причем эти н асаж 
дения образованы  в основном 
трем я наиболее ш ироко распро
страненны м и видами — листвен
ницей даурской  (L. dahuric.i 
Turcz); ам урской  (L. amurensi.-:; 
В. Kolesn.) и охотской (L. ocho- 
tensis В. Kolesn.). П одавляю щ ая 
часть насаж дений из этих видов 
лиственниц им еет значительны е 
запасы  спелой и перестойной 
древесины , легко доступна п 
требует скорейш его вовлечения 
в эксплуатацию . С воевременная 
разраб отка  таких лесов, а так
ж е сохранение и восстановлен 
ние насаж дений из редких ви
дов лиственницы  позволит бо
лее правильно реш ать вопросы 
удовлетворен и я потребностей 
народного хозяйства в древеси
не с одновременны м воспроиз
водством лесов.

Ж о ^ р а £ л я £ м !

У казами Президиума Верхов
ного Совета РСФСР за за

слуги в области лесного хозяй
ства почетное звание заслужен
ного лесовода РСФСР присвоено 
Болдыреву Василию Ивановичу — 
лесничему Кужорского лесниче

ства Майкопского опытно-пока
зательного лесокомбината Ады
гейской автономной области 
Краснодарского края; Пироженко 
Андрею Федотовичу — председа
телю совета Кировского межкол

хозно-совхозного лесхоза Калуж
ской области; Украинцеву Арка
дию Ивановичу — председателю 
совета Калужского областного 
производственного объединения 
«Межколхозлес».
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У Д К  634.0.232.31

БЫСТРЕЕ РЕШАТЬ

НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ СЕМЕНОВОДСТВА
Е. КЛИМОВ (МЛХ РСФСР]

J-| ачалом ш и рокого  внедрен и я  л е с н о й  се 
л ек ц и и  и сем еноводства  в п рои зводство  

м ож н о  считать годы восьмой п ятилетки , к о 
гда п редприятия  л есн о го  х о зяй ства  п о л у ч и 
ли кон кретн ы е  задан ия  по со зд ан и ю  п о с т о я н 
ной  л есо сем ен н о й  базы  на  с е л е к ц и о н н о й  о с 
нове, а такж е  о сн о вн ы е  н ап р авл ен и я  р а зв и 
тия и улучш ени я  л е со сем ен н о го  дела. В те  ж е  
годы были п ри няты  меры  по  с о х р а н е н и ю  и 
о тбору  для ц ел ей  сем ен оводства  лучш и х  вы
сокоп родукти вн ы х  д р ево сто ев  и деревьев  о с 
новны х л е с о о б р а зу ю щ и х  пород. В 1967 г. бы 
ла  п роведена  и н в е н тар и за ц и я  л есо сем ен н ы х  
участков, п озволи вш ая  нам етить  ряд новы х 
м ероприятий .

П р е ж д е  всего в разл и ч н ы х  л е с о р а сти те л ь 
ных услови ях  бы ли ор ган и зо ван ы  с п е ц и а л и 
зи рован н ы е  лесо сем ен н ы е  хозяйства , р ассч и 
танны е на п оставку  семян о сн о вн ы х  л е с о о б 
разу ю щ и х  пород, в том ч и сле  22 сп ецсем лес-  
х оза  на  сосну, 4 — н а  л и ствен н и ц у , б — на дуб 
и другие породы. В эти х  хо зяй ствах  С ою зги- 
п ролесхоз  провел  'сел ек ц и о н н у ю  и н в е н т ар и 
зац и ю  н асаж д ен и й  с р асп р ед ел ен и ем  их на  се 
лекц и о н н ы е  категории; бы ли о т о бр ан ы  п л ю 
совые насаж ден и я  и деревья, со ставлены  п р о 
екты орган и зац и и  л есо сем ен н ы х  хозяйств. 
В б ли ж ай ш и е  годы эти х о зяй ства  д о лж н ы  за 
готовлять до 100 т семян х во й н ы х  п ород  с 
улучш енными наследственн ы м и качествами и 
30 т ж елуд ей  дуба.

В настоящ ее  время коллекти вы  с п е ц и а л и 
стов и рабочих  сп ец сем л есх о зо в  заклады ваю т  
лесосем ен ны е  участки, план тац и и , у х а ж и в а 
ю т за ними, строят  л есо сем ен н ы е  объекты . 
В п оследнее  п ятилети е  в с п е ц сем л есх о зах  з а 
готовлено  около  50 т семян с улучш енн ы м и 
наследственн ы м и качествами, что  дало  во зм о ж 
ность при ступ и ть  к вы ращ и ван и ю  в п и то м н и 
ках вы сококачествен ного  п осадочн ого  м ате

р и ал а  для создания  лесосем ен н ы х  план
таций .

О тдел ьн ы е  спец сем лесхозы  зани м аю тся  за 
готовк ой  семян  ли ствен н и ц ы  (Горячегорский, 
К опьевский , С аралинский , Х акасски й , С.он- 
ский, О к тя б р ь ск и й  и д руги е) .  И м ею тся  п оло
ж и тел ьн ы е  результаты  в Д ю р тю л и н ск о м  (М и 
н и стер ство  лесн о го  хозяйства  Б аш ки р ско й  
А С С Р ) ,  К уровском  (М осковское  уп равлен и е  
л есн ого  х о зяй ства ) ,  В ятск о -П олян ском  (К и 
р овское  у п р а в л е н и е  лесного  хозяй ства)  и дру
гих хозяйствах . Н апри м ер , в Д ю р тю л и н ско м  
с ем л есх о зе  зал о ж ен ы  оп ы тн о-п рои звод ствен 
ны е л есо сем ен н ы е  участки  разны м и сп о со б а 
ми и зреж и ван и я ,  им ею тся  участки, где п ри м е
няю тся  разл и ч н ы е  удобрения, зал о ж ен ы  дру
гие опыты.

О д н а к о  м н оги е  вновь о р ган и зо ван н ы е  сп е
ц и а л и зи р о в а н н ы е  сем енны е хозяйства  еще не 
о тв еч аю т  требовани ям , предъявляемым к ним. 
Н е  все х о зяй ства  оснащ ены  н у ж н о й  т ех н и 
кой, пока  ещ е выделяется н едостаточн о  
средств для создания  м атери альн ой  базы, не 
везде проводится  уход  за  созданны м и л есо 
сем енны м и плантаци ям и . Х озяй ства  ещ е не 
стали  образц овы м и  ц ен трам и  п ередового  опы- 
па. О ч ен ь  м едленн о  осущ ествляю тся  м ер о 
приятия , предусм отрен н ы е  проектам и о р ган и 
зац и и  эти х  хозяйств.

Д ля  о казан и я  пом ощ и предприятиям  л есн о 
го х о зяй ства  при сп ец сем лесхозах  в различ
ных лесорасти тельн ы х  зонах  бы ли  созданы
11 лесн ы х  сем еноводческих  прои зводственны х  
стан ций , которы е организую т техническую  
учебу, проводят  семинары с п о к азо м  в на
туре  методов создания п о сто ян н о й  лесо сем ен 
ной  базы, совм естно с р або тн и к ам и  лесхозов  
осущ ествляю т  работы по с е л е к ц и о н н о й  о ц ен 
ке лесов, закладке  л есосем ен н ы х  участков, 
отбор}' плю совых деревьев. С реди  эти х  стан-
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ций следует о собо  отм етить  Г а тч и н ску ю  (Л е 
нинградское у п р а в л е н и е  лесн о го  х о зяй ства ) ,  
с помощью ко то р о й  создан а  лесо сем ен н ая  
плантация на  площ ади  200 га. К уровская  
станция силам и своих  с п ец и али сто в  п р о в о 
дит с е л е к ц и о н н у ю  о ц е н к у  и р азр аб аты в ает  
проекты л есо сем ен н ы х  хозяйств . Так , силами 
специалистов это й  стан ц и и  р а зр а б о та н ы  п р о 
екты сем ен н ого  х о зяй ства  н а  сосну  для О р е 
хово-Зуевского  л есх о за  и для Егорьевского  
леспром хоза .

Т еп ер ь  в это й  р аб о те  уч аствует  ш и р о ки й  
круг с п ец и али сто в  лесх о зо в  и л есп р о м х о зо в  
во всех  областях , краях  и автон ом н ы х  р е с п у б 
ликах  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и . В результате  
селек ц и о н н о й  о ц е н к и  н а с а ж д е н и й  в л есах  
Р С Ф С Р  о т о бр ан ы  плю совы е  насаж ден и я ,  з а 
ни м аю щ ие площ адь б о л ее  4 тыс. га, имеется 
27 тыс. доку м ен тал ьн о  уч тен н ы х  п лю совы х  
деревьев, на  к аж до е  из ко торы х  заведен ы  п а с 
порта. К кон ц у  1972 г. бы ло з а л о ж е н о  о ко л о  
126 тыс. га п о сто ян н ы х  л есо сем ен н ы х  у ч аст 
ков и создан о  7,4 тыс. га л есо сем ен н ы х  п л а н 
таций. Л у ч ш и е  спелы е и п р и с п е в а ю щ и е  н а 
саж дения на  п л ощ ади  184 тыс. га отведены  
под врем енны е  л есо сем ен н ы е  участки .

В 1971 — 1972 гг. п р о в ед ен а  аттестац и я  п л ю 
совых деревьев. Р аб о ты  по  с е л е к ц и о н н о й  
о ц ен ке  спелы х и п р и с п е в а ю щ и х  н а с а ж д е н и й  
нам ечено  закон чи ть  к  1976 г.

С п ец и ал и сты  Б аш ки р и и , К арели и , Ч у в а 
шии, В ологодского , К ировского , П сковск ого , 
И вановского , Л е н и н гр а д с к о го  и ряда  други х  
у п равлен и й  л есн о го  х о зяй ства  у сп еш н о  с п р а 
вились с зад ан и ям и  по  со зд ан и ю  п о сто я н н о й  
л есо сем ен н о й  базы.

В п о сл ед н ее  время на  вновь со зд ан н ы х  п о 
стоянны х л е с о с ем е н н ы х  у ч астках  и л е с о с е 
менных п л а н та ц и ях  начаты  р аботы  по сти м у
ли р о ван и ю  плодон ош ен и я , что достигается  
комплексом  м ероп ри яти й , одним  из которы х 
является и зр е ж и в а н и е  н асаж д ен и й  и у б о р к а  
деревьев в т о р о степ ен н ы х  пород. П р а к т и к у е т 
ся и вн есен и е  у д о бр ен и й . Э ти  р аботы  в п о 
рядке о п ы та  ведутся  в осн овн ом  в спецсем- 
лесхозах.

З а т р а ты  на зак л ад ку  1 га п о сто ян н ы х  л е с о 
семенны х у частков  и л есо сем ен н ы х  п л а н та 
ций в б ольш ин стве  п р ед п р и я ти й  х а р а к т е р и з у 
ются следую щ и м и  ц и ф р а м и :  п л а н т а ц и и  п р и 
вивкой (без  внесен и я  у д о б р ен и й )  обходятся  
260 — 290 руб.; п л а н т а ц и и  п осад кой  сеянцев, 
выращ енных из п лю совы х  и лучш их д еревь
ев, — 110— 120 руб.; п о сто я н н ы е  лесо сем ен н ы е  
участки и зр е ж и в а н и ем  — 240 — 250 руб.

Следует, однако, отметить, что  в о р га н и за 
ции р або т  по со зд ан и ю  п о сто ян н о й  л е с о с е 
менной базы имеется нем ало  трудн остей . К а 
чество р а б о т  та к ж е  во многом  о ставл яет  ж е 

лать лучшего. П р и ч и н ы  этого различные: 
р а зб р о сан н о сть  объектов  работ, наруш ение 
агр о тех н и ческ и х  требован и й , слабое техниче
ское  руководство  и другие.

Во м ногих  случаях  на  п роведение  ухода за 
л есо сем ен н ы м и  участкам и  в прош лом не вы
делялось  достаточн о  средств. Н апример, в 
1968 г. на  уход  за  лесосем ен н ы м и  участками 
п р ош лы х  л ет  в ц ел о м  по Р С Ф С Р  было израс
х о д о ван о  166 тыс. руб. при объеме работ 
24,4 тыс. га, или  в п ересчете  на  1 га 7 р. 11 к.; 
в 1969 г. эти  расходы  составили 196 тыс. руб., 
или  6 р. 66 к. н а  1 га, а в отдельны х областях 
эти  ц и ф р ы  ещ е н и ж е  (Л и п ец кая  область — 
1 р. 23 к., Ч и ти н с к а я  область — 68 коп .).

К  сож ален и ю , до сих  п ор  не  реш ен вопрос 
и сп о льзо ван и я  врем ен н ы х  л есосем ен ны х  уча
стков для п о луч ен и я  семян. Еж егодно  в 
Р С Ф С Р  вы рубаю тся  вы сокобон и тетн ы е  хвой
ны е н асаж д ен и я  на  площ адь  о ко л о  200 — 
250 тыс. га, в них лесозаготови тели  почти не 
с о б и р а ю т  ш иш ки из-за  отсутствия плановых 
зад ан и й  на  заготовк у  лесосем ен н ого  сырья. 
Э ти  н асаж д ен и я  закреп лен ы  как лесосы рье
вые базы  за  л есозаготовительны м и п р ед п р и я
тиям и  и больш ей  частью  вы рубаю тся  без  уче
та  се зо н а  заготовки  семян и урож ай н ости ,  что 
стало  о д н о й  из главных при чи н  небольш их 
объем ов  сбо р а  семян с врем енны х  лесосемеи- 
ны х участков.

К ко н ц у  текущ его  пятилетия  постоянны х 
л есо сем ен н ы х  участков стан ет  больше. По- 
видимому, увеличивать  их  числен ность  уж е 
н ец ел есо о б р азн о ,  так  как  п редприятия  не 
сп равляю тся  с р аботам и  по  уход;у за  ними и 
ф о р м и р о в а н и ю  у ж е  со зд ан н о й  лесосем ен ной  
базы  из-за н ед о статка  средств, рабочей  силы 
и механизм ов. П о э т о м у  п р и  расчетн ой  по
требн о сти  120 тыс. га дальн ейш ая  закладка 
л есосем ен н ы х  участков  не  планируется , а 
имеется  в виду зал о ж и ть  к 1975 г. 6,8 тыс. га 
л есо сем ен н ы х  п л ан тац и й .

Н а  в ы п о л н ен и е  всех  р або т  по созданию  л е 
со сем ен н о й  базы  в текущ ем  пятилети и  п о тр е 
буется  бо лее  10 млн. руб. К началу 1973 г. 
п р ед п олагается  р азр або тать  цены  на элитны е 
и у л у ч ш ен н ы е  семена.

С п ец и ал ь н ы х  питом ников , заним аю щ ихся  
вы ращ и ван и ем  посадочн ого  м атери ала  из 
ул у чш ен н ы х  семян, у  нас пока нет; их пред
полагается  создавать  в течен и е  ближ айш его 
времени. Д о  к о н ц а  1975 г. предусм атривается  
так ж е  вы растить  6800 тыс. шт. круп ном ер
ных с аж ен ц ев  из семян, собран ны х  с плю со
вых деревьев  и при виты х черен кам и  от плю 
совых деревьев. Э ти  работы  вы полняю т в ос
новн ом  спецсем лесхозы .

М и н и стер ств о  лесного хозяйства  Р С Ф С Р  с 
пом ощ ью  уч ен ы х стремится решить ряд во
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п росов  л е со сем ен н о го  дела. Так, только  за 
п о сл ед н и е  пять лет  по х о зд о го в о р н о й  тем ати к е  
16 ин сти тутов  разрабаты вали  26 тем по  сел е к 
ции, г е н ети к е  и м е х ан и зац и и  работ. О д н а к о  
следует  отметить, что и н сти туты  п о к а  н е  р е 
ш или главную  проблем у  — во п р о с  м е х а н и за 
ц и и  сбо р а  семян вообщ е и со стоящ и х  д е р е 
вьев, в частности.

В последние  годы м е х а н и зи р о в а н а  п е р е р а 
б отк а  семян и улучш ен ы  у слови я  их  х р а н е 
ния,. р азр або тан ы  новы е ти п о вы е  п р оек ты  
ш иш косуш илен, складов для  х р а н е н и я  семян 
и шишек, п о стр о ен о  168 м е х а н и зи р о в а н н ы х  
ш иш косуш илен, а 65 п е р е о б о р у д о в ан о ,  п о 
стр о ен о  98 складов для х р а н е н и я  семян и 
134 ш иш кохрани ли щ а.

В течен и е  н ы н еш н его  п яти лети я  н ам еч ает 
ся построить  всего  250 м е х а н и зи р о в а н н ы х  
ш иш косуш илен , 200 складов  для семян и 
100 ш иш кохрани ли щ . С введен ием  в строй  н о 
вого о борудован и я  будут  зам ен ен ы  у с т ар е в 
шие, п о д л еж ащ и е  с п и са н и ю  м ал о п р о и зв о д и 
тельны е ш иш косуш и льни . Э то  п о зв о л и т  р езко  
повы сить качество  семян, а т а к ж е  х р ан и ть  
сем ена  д е ф и ц и т н ы х  х во й н ы х  п о р о д  в т еч ен и е  
дли тельн ого  врем ени.

Н адо  сказать, что  в п о сл ед н и е  годы темпы  
строительства  л есо сем ен н ы х  об ъ екто в  у с и л и 
лись, вы пускается  о б о р у д о в а н и е  для м е х а н и 
зи р о ван н ы х  ш иш косуш и лен , о р ган и зо в ан о  
прои зводство  сем ен о о ч и сти тел ьн ы х  маш ин 
М О С -1. И  тем  н е  м ен ее  и сп о ль зо в ан и е  п л ю 
совых деревьев для заготовк и  э л и тн ы х  семян 
до сих п ор  о гр ан и ч ен о  из-за  отсутстви я  н а 
деж ны х, уд о бн ы х  и п р о и зво ди тел ьн ы х  средств 
и п р и с п о с о б л е н и й  для п одъем а в к р о н у  д е р е 
ва. Н е  р еш ен  п о к а  т а к ж е  во п р о с  оп латы  т р у 
да верхолазов .

О д н а  из тр у дн о стей  л есн о го  сем ен о во дст 
ва — отсутстви е  х о р о ш о  п о д го то вл ен н о го  и н 
ж е н ер н о -тех н и ческ о го  персон ала .  М и н и с т е р 
ство лесн о го  х о зяй ств а  Р С Ф С Р  п р и н и м а е т  м е
ры к ул у чш ен и ю  т е х н и ч е с к о й  подготовки  
специалистов . С это й  ц ел ью  еж его д н о  п р о в о 
дятся о б ластн ы е  и кустовы е сем и н ары  и со ве
щ ания  р або тн и ко в  л есн о го  х озяйства , н а  ко т о 
ры х р ассм атри ваю тся  во п р о сы  ул у чш ен и я  о р 
ган и зац и и  л есн ого  сем еноводства . Н а  м естах  
проводится  обу чен и е  рабочих , в ы п о л н я ю щ и х  
работы  по прививке.

О днако , по н аш ем у  м нени ю , н астало  время 
организовать  сп ец и аль н ы е  к р атко в р ем ен н ы е  
курсы для подготовки  сп ец и али сто в  п о  л е с о 
сем енном у делу. К этом у  н ео б х о д и м о  п р и 
влечь научны х р аб о тн и к о в  вы сш и х уч еб н ы х  
заведен и й  и н аучн о-и сследовательски х  и н с ти 
тутов.

С ледует  отметить, ч то  р або ты  по  со зд ан и ю  
п остоян н ой  л есо сем ен н о й  базы  п редприятиям

л есн о го  х о зяй ства  при ходи тся  проводить од
н о в р ем ен н о  с о р га н и за ц и е й  сбора и заготов
ки больш ого  коли чества  семян для обесп ече
ния п о тр еб н о стей  лесо во сстан о ви тел ьн ы х  ра
бот. П р и  этом  объемы  заготовок  лесны х се
мян  ц ен н ы х  х во й н ы х  п ород  и потребн ость  в 
ни х  п о сто я н н о  возрастаю т. Так, в 1967 г- бы
ло  заго то вл ен о  всего 270 т семян сосны, ели 
и ли ствен н и ц ы , в 1968 г. — 291 т, в 1969 г. — 
305 т, в 1970 г. -  432 т, в 1971 г. -  422 т и 
только  за  10 м есяцев  1972 г. — 400 т.

У вели чен и ю  объемов заготовки  семян ос
но вн ы х  л е с о о б р а зу ю щ и х  хвойн ы х  п ород  в ус
л о в и я х  н и зк и х  у р о ж аев  сп особствовали  р аз 
р а б о т а н н ы е  М и н и стер ство м  лесного  х о зяй ст 
ва Р С Ф С Р  меры стим улирования , и преж де  
всего, п р и н яты е  совм естн о  с Ц К  п р о ф с о ю за  
р а б о ч и х  лесн ой , бу м аж н о й  и д ер е в о о б р а б а 
ты в аю щ ей  п р о м ы ш л ен н о сти  условия  с о ц и ал и 
сти ческого  соревн ован и я  м ин и стерств  л есн о 
го х о зя й ств а  автоном ны х р е с п у б л и к  и у п р ав 
л е н и й  л есн о го  хозяйства .

С 1 ян в ар я  1971 г. введен новы й п р ей ск у 
р ан т  зак у п о ч н ы х  ц ен  на  сем ен а  хвойн ы х и 
л и ств ен н ы х  пород, а с н ояб ря  1971 г. — новые 
за ку п о ч н ы е  ц ен ы  н а  сем ена  х в о й н ы х  пород  в 
ш иш ках  п р и м ен и тель н о  к у р о ж ай н о сти .  
В 1971 г. р а зр а б о та н ы  и изданы  новы е п рави 
ла  п о ставки  семян древесн ы х  п ород  и кустар 
ников.

Все это  п о зво л и ло  об есп ечить  л есо во сста
нови тельн ы е  р аботы  1972 г. сем енны м  м ате
риалом . О д н а к о  у стан о в л ен н ы е  п р ед п р и я ти 
ям п ланы  заго то вк и  лесн ы х  семян, у ч и ты ваю 
щ и е  р е зе р в н ы й  ф о н д  и д руги е  нужды, пока 
не  вы полняю тся .

У велич ени я  объем ов  заготовки  ц ен н ы х  се
мян  вы сокого  качества  м о ж н о  добиться  лишь 
путем  бы строго  развития  лесо сем ен н о го  х о 
зяйства, р еш ен и ем  проблем  лесного  сем ен о
водства  на  п ракти ке . Для этого, на  наш  взгляд, 
в б л и ж а й ш е е  время необходим о:

закон чи ть  п а с п о р т и з ац и ю  п лю совы х  деревь
ев и н асаж д ен и й , ото бр ан н ы х  для закладки  
л есо сем ен н ы х  п лантаци й ;

зал о ж и ть  м аточны е п л ан тац и и  ото бр ан н ы х  
лучш и х  клон ов  для получения н у ж н о го  ко 
л и чества  п ри во й н о го  м атери ала  ц е н н ы х  ф орм ;

уск о р и ть  сп е ц и а л и за ц и ю  п и то м н и к о в  и о р 
га н и за ц и ю  вы ращ и вания  в них п р и в и т о го  п о 
садоч ного  м атер и ала  для закл ад ки  л е с о с е 
м ен н ы х  п л ан тац и й ;

сосредоточи ть  в каж дой области , крае , ав
т о н о м н о й  р есп у б л и ке  работы  п о  со зд ан и ю  
п о сто я н н о й  лесосем ен ной  базы  в небольш ом  
числе  предприятий , добиваясь м акси м альн ой  
к о н ц е н тр а ц и и  их на местах;

реш ить  вопрос  повы ш ения м а те р и а л ь н о й  за 
и н тересован н ости  коллективов  п р е д п р и я ти й  в
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производстве у л у ч ш ен н ы х  семян и создан и и  
культур из с е л е к ц и о н н о го  п о садочн ого  м а те 
риала;

быстрее реш ать  п р о б л ем у  ко м п л ек сн о й  м е 
ханизации л есо сем ен н о го  дела, и в п ер ву ю  
очередь, заготовк и  семян и ш и ш ек  с р а с ту 
щих деревьев;

р азработать  и осущ ествить  в б л и ж ай ш ее  
время м ер о п р и я ти я  п о  б ер е ж н о м у  х р а н е н и ю  
лесных семян, о с о б е н н о  ц е н н ы х  х во й н ы х  п о 
род, э к о н о м н о м у  их  р асх о д о в ан и ю  при  п р о в е 

ден и и  л есо во сстан о ви тел ьн ы х  работ  с учетом 
о с о б е н н о с т ей  кли м ати чески х  и лео'орасти- 
тельн ы х  у сл о в и й  и с расчетом  н а  при м ен ен и е  
со вр ем ен н о й  агр о тех н и ки  и м еханизации.

Все эти  вопросы  ж д у т  своего решения. 
У н ас  есть все о сн о ван и я  полагать, что у ж е  в 
текущ ем  п яти л ети и  значительно  увеличатся 
объемы  заготовки  вы сококачествен ны х  семян 
х во й н ы х  пород, улучш ится  л есосем ен н ое  дело 
как  о сн ова  повы ш ения  качества  и продуктив
н ости  н аш и х  лесов.

У Д К  634.0.232.311.3

КАК ИЗРЕЖИВАТЬ СОСНУ НА ПОСТОЯННЫХ 

ЛЕСОСЕМЕННЫХ УЧАСТКАХ

Л. И. ВОРОНЧИХИН, Г. И. ГОРЕВ (Кировское управление лесного хозяйства]

/Основным способом формирова- 
крон семенных деревьев и 

увеличения плодоношения на по
стоянных лесосеменных участках 
является изреживание древостоев 
в молодом возрасте. Д. Я. Гирги- 
дов (1952) рекомендует оставлять 
на 1 га в сосновых насаждениях 
10— 15-летнего возраста 2—2,5 тыс. 
деревьев, 30—40-летнего — до 400, 
а 50—60-летнего — до 200—250 
деревьев. По наставлению по ле
сосеменному делу (1963), следует 
проводить постепенные умеренные 
изреживания: в 10— 15 лет остав
лять 1300— 1800, в 21—25 лет — 
400—650, в 41—45—200—350 де
ревьев на 1 га. Некоторые авто
ры (С. М. Хазиагаев, 1971) счи
тают, что после первого приема 
изреживания надо оставлять на
1 га насаждения в возрасте 11 лет 
не более 800, в 11 — 15 лет — око
ло 400, а в 20—25 лет — 200 де
ревьев. Как видим, в литературе 
нет установившегося единого 
взгляда по вопросу об интенсив
ности изреживания деревьев на 
постоянных лесосеменных участ
ках.

Нами для изучения влияния 
интенсивности изреживания на 
развитие крон деревьев проведе
ны исследования. Д ля этого было 
заложено 30 постоянных лесо
семенных участков в Вятско-По- 
лянском, Малмыжском и Уржум
ском лесхозах Кировской области. 
Возраст деревьев на них — от 8 
до 22 лет, бонитет— II. На уча

стках произрастало от 300 до 
5000 деревьев. На каждом семен
ном участке у 50 деревьев были 
определены диаметры проекций 
крон. Результаты замеров обра
ботаны статистически, а также 
методом дисперсионного анализа.

Д ля удобства обработки мате
риала семенные участки объеди
нены в группы в зависимости от 
их возраста: 8— 12 (в среднем
10), 13— 17 (в среднем 15) и 18— 
22 (в среднем 20) лет; в зависи
мости от густоты: 1001—5000
(в среднем 3000), 600 —1000
(в среднем 800) и 300—500 (в сред
нем 400) деревьев на 1 гектар. 
Диаметр проекций крон на участ
ках первой возрастной группы 
был в среднем 1,9, во второй —
2,2 и в третьей — 4,9 м. Диспер
сионный анализ показал, что доля 
влияния возраста и густоты на
саждения на диаметр проекции 
крон (г|2) — 88,5%;■ критерий Фи
шера F равен 147,8 при таблич
ном его значении для уровня ве
роятности 0,999—4,5. Достовер
ность полученных результатов 
очень высокая.

Дальнейшую обработку мате
риалов вели с целью установле
ния степени влияния густоты на
саждения на развитие крон де
ревьев по диаметру. Для сравни
мости и удобства обработки мате
риалов каж дая возрастная группа 
подразделена, в свою очередь, на 
подгруппы с количеством деревь
ев на 1 га: в возрасте 10 лет —

2001—5000 (в среднем 3500) и 
1001—2000 (в среднем 1500); в 
возрасте 15 л е т — 2001—5000 (в 
среднем 3500), 1001—2000 (в сред
нем 1500) и 600— 1000 (в среднем 
800); в возрасте 20 лет — 600— 
1000 (в среднем 800) и 300—500 
(в среднем 400).

Приводим результаты матема
тического анализа (табл. 1).

Как видим из приведенных дан
ных, в возрасте 10 лет средний 
диаметр проекций крон деревьев 
при их количестве на 1 га от 2001 
до 5000 шт. равен 1,5 м, а при 
1001—2000— 1,8 м. Изменение гу
стоты не влияет на существенное 
увеличение диаметра крон. Пока-

Т аблица  1
И зменение диам етра проекций 
крон д ер ев ь ев  в зависимости  

от густоты  насаж ден и я

10 3500 1 ,5
1500 1 ,8 120 16,0

15 3500 1 ,8
1500 2 ,3 123
800 2 ,6 113 27 ,0

20 800 2 ,9
400 5 ,6 193 92 ,0
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Т а блиц а  2
У рож айность шишек 

в н асаж ден и я х  разной густоты  
в возр асте  15 и 20 лет

Количество 
деревьев 
на 1 га

Урожайность насаж
дений в возрасте,  кг

15 лет 20 лег

1200 15
900 10 —
800 21 —
700 23 25
600 10 40
400 — 80

затель доли влияния густоты на 
диаметр кроны в этом возрасте 
оказался небольшим (Г(2 =  16%). 
Критерий Фишера также невы
со к — Т7 — 1,15 при табличном его 
значении для степени точности 
0,95 =  6. Это указывает на недо
стоверность влияния густоты на 
диаметр кроны в этом возрасте.

И далее. Средний диаметр про
екций крон деревьев в возрасте 
15 лет при их наличии на 1 га 
2001—5000 шт. равен 1,8 м, 1001 — 
2000 — 2,3, 600— 1000 ш т .— 2,6 м. 
Таким образом, резкого увеличе
ния диаметра крон деревьев с из
менением густоты насаждения и 
в этом возрасте не наблюдается. 
Показатель доли влияния густоты 
на диаметр крон в этом возрасте 
оказался несколько выше, чем в 
возрасте 10 лет: т]2 =  27%; крите
рий Фишера F — 3,4 (табличное 
значение степени его точности 
0 ,95— 3,5). В этом возрасте при 
изреживании наблюдается лишь 
тенденция к увеличению диаметра 
крон деревьев, но изреживание 
еще не имеет решающего значе
ния.

А вот уже в возрасте 20 лет 
средний диаметр проекций крон 
деревьев при их густоте 600— 
1000 шт. составил 2,9 м. в то вре
мя как при густоте 300—500 шт. —■

5,6 м. Изреживание деревьев в 
этом возрасте создало условия для 
заметного увеличения диаметра 
крон деревьев— более чем в 1,9 
раза. Доля влияния этого фактора 
очень высокая. Значение т|2 =  92%. 
Критерий Фишера F =  11 (таб
личное значение степени его точ
ности 0,95 — 6,6). Следовательно, 
густота насаждения в возрасте 
20 лет оказывает большое влия
ние на увеличение диаметра крон 
деревьев.

Как же сказывается изрежива
ние насаждений на урожайность 
шишек в возрасте 15 и 20 лет?

Д ля выяснения этого вопроса 
нами на 26 семенных участках 
разной густоты были собраны 
шишки и определена их урож ай
ность за один сезон в среди:м на
1 га (табл. 2).

Данные таблицы показывают, 
что в 15-летних насаждениях уве
личения урожайности с уменьше
нием количества деревьев на 1 га 
не наблюдается. По дисперсион
ному анализу, доля влияния гу
стоты на урожайность шишек 
(значение показателя г|2) состав
ляет 47%. Критерий Фишера — 
F =  4,7. Он меньше табличного 
значения (степень достоверности 
0,95 =  4,9). Таким образом, изме
нение густоты насаждения в этом 
возрасте не оказывает решающего 
влияния на урожайность.

В насаждении же 20-летнего 
возраста мы наблюдали прямую 
зависимость урожайности от ко
личества деревьев на семенном 
участке. При уменьшении густо
ты насаждений с 700 до 400 де
ревьев на 1 га урожайность ши
шек повышается более чем в 
3 раза. По дисперсионному ана
лизу коэффициент г)2 равен 65%, 
критерий Фишера F =  14,9 (таб
личное значение степени достовер
ности 0 ,99— 11,3). Достоверность 
выводов полностью подтверж
дается.

Таким образом, на семенных 
участках при изреживании на

саждений сосны в возрасте до 
20 лет увеличивается диаметр 
проекций крон семенных деревьев, 
повышается урожайность шишек.

На основании полученных дан
ных можно сделать следующие 
выводы.

Изреживанием насаждений в 
возрасте до 10 лет не достигается 
существенного увеличения диа
метра крон деревьев. Поэтому в 
таких насаждениях в условиях
II бонитета целесообразно иметь 
на семенных участках 3500 де
ревьев на 1 га (при среднем диа
метре крон деревьев 1,5 м проек
ции их будут занимать 6,2 тыс. 
м2 — 62% площади).

Изреживание насаждений в воз
расте от 10 до 15 лет также не 
сказывается заметно на увеличе
нии диаметра крон деревьев и к 
этому возрасту на 1 га семенного 
участка в лесорастительных усло
виях II бонитета целесообразно 
оставлять 1500 деревьев (при 
среднем диаметре крон 2,3 м 
проекции их будут занимать
6,2 тыс. м2 —  62% площади).

В насаждениях же в возрасте 
от 15 до 20 лет изреживание де
ревьев дает заметное увеличение 
диаметра крон, и в них в усло
виях II бонитета целесообразно 
оставлять на 1 га семенного уча
стка 300 деревьев (при среднем 
диаметре крон 5,6 м площадь 
проекции их будет равна 7,4 тыс. 
м- — 74% площади).

Изрежпвать сосновые молодня- 
ки на постоянных лесосеменных 
участках следует через 2—3 года. 
Первоочередной выборке подле
жат деревья со слабым ростом и 
развитием, больные и пораженные 
вредителями. Умеренное изрежи
вание молодых насаждений, осо
бенно в начальный период, будет 
способствовать также повышению 
устойчивости деревьев против 
майского хруща и подкорного 
клопа.

У Д К  674.031.632.13 : 581.16

Новое в разведении 
березы карельской

Проф. К. А. САКС, доц. В. А. БАНДЕР

Г  ереза к арельская  встречает- 
ся в К арелии (где вы явле

но около 5 тыс. деревьев  этой 
породы), в Л енинградской , Ко
стромской областях , Б елорус
сии, Л атвии (здесь  вы явлено 
40 0  деревьев), Л итве. По-види
мому, она и м еется  и в других 
соседних рай онах  С еверо-За- 
пада.

Разводят березу  карельскую  
высевом в питомники семян, 
собранных п реим ущ ественно с 
деревьев свободного опыления.
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В последнее врем я получаю т 
небольшое количество сем ян 
при селекционном отборе.

Считают, что береза  к ар ел ь 
ская — это генети ческая  ф орм а 
березы бородавчатой. О днако 
это мнение относительно такого 
происхож дения этой породы 
вызы вает сомнение. И вот поче
му. Зам ечено , что иногда свой
ственный березе карельской  ри
сунок древесины  мож ет появ
ляться у д еревьев  в возрасте от
20 до 2 5  лет. А  иной р аз у 15 — 
20-летней б ерезы  карельской  
начинает н арастать  древесина, 
сходная по рисунку с древеси
ной березы  бородавчатой. 
В биологии древесн ы х пород не 
отмечается такого явл ен и я , что
бы основной видовой или ф ор
мовой признак, каким  у березы  
карельской  я вл я ется  пестры й 
рисунок и особое анатом ическое 
строение древесины , п оявл ял ся  
или исчезал  в первы е два  д еся
тилетия ж изни. В л и тературе 
имеются так ж е сообщ ения и 
о том, что береза  кар ел ьская  
встречается среди д еревьев  бе
резы  пуш истой (в К остромской 
области, в Л атвийской  С С Р ).

Все это навело  нас на м ы сль
о возмож ности образован ия дре
весины березы  карельской  ин
ф екционным путем, на что уж е 
указы вали  и исследователи  в 
прошлом. П ридерж и ваясь  этой 
гипотезы , каф ед р а  лесоводства 
Л атвийской сельскохозяй ствен 
ной академ ии  ведет с 1 9 5 7  г. 
опыты по «зараж ени ю » сем ян 
и молоды х деревц ев  березы  
бородавчатой. Суть опы тов з а 
клю чается в обработке сем ян  
березы  бородавчатой  соком бе
резы карельской  и вы ращ и ва
нии из этих сем ян  сеянцев. И з 
всех вы ращ енны х таким  мето
дом сеянцев не м енее 75%  
имели признаки  березы  к ар ел ь 
ской.

П редлагаем ы й способ вы ра
щ ивания березы  карельской  
имеет больш ие преим ущ ества 
перед обы чны м — из сем ян  
свободного опы ления, собран
ных с березы  карельской . От
мечено, что в природе у бере
зы карельской  редкие семенны е 
годы, сем ян  на больш инстве 
деревьев немного, они низкой 
всхожести. Все это ограничи
вает ее искусственное разв ед е 
ние. Р азраб отанн ы й  нами м е
тод дает возм ож ность вы ращ и 
вать березу к арельскую  почти 
неограниченно.

Основные технологические 
приемы вы ращ ивания посадоч
ного м атери ала березы  к ар ел ь
ской следую щ ие.

О тбираю т березу  карельскую  
в возрасте более 25  лет с наи
более четко вы раж енны м и 
внеш ними м орф ологическими 
п ризнакам и  — дерево долж но 
бы ть по вы соте ниж е других 
вблизи растущ их; ж елательн о, 
чтобы оно бы ло м ногостволь
ным с сильно у зловаты м  ис
кривленны м  стволом  и трещ и 
новатой темной корой.

К сбору сока приступаю т, ру
ководствуясь погодными усло
виям и весны , тогда, когда он 
н ачинает хорош о течь (прове
ряю т это на отдельны х де
ревьях , возмож но и березы  бо
родавчатой). З атем  сок долж ен 
вы стояться  в откры той  посуде 
4 — 5 суток в ум еренно теплом 
помещ ении, пока он не станет 
мутны м  и не начнет бродить,
о чем  мож но судить по п оявле
нию особого зап ах а  (не пере
бродивш ий сок непригоден для  
дальнейш его  прим енения). Если 
сока м ало и его недостаточно 
дл я  того, чтобы зал и ть  им се
мена, его мож но разбави ть хо
лодной кипяченой  водой в про
порции 2 :  1 (две части сока и 
одна часть воды).

П роверенны е на всхож есть 
сем ена березы  бородавчатой  с 
сереж ечны м и чеш уйкам и насы 
паю т в откры тую  стеклянную  
посуду с ш ироким верхом и за 
ливаю т их соком березы  к а 
рельской  так, чтобы он покры л 
сем ена. Н ам ачивание ж ел ател ь 
но проводить в светлом  поме
щении.

П родолж ительность нам ачи
в а н и я — 7 — 10 дней (брож ения 
оп асаться  не следует). Во вре
мя нам ачи вани я сем ена перем е
ш иваю т прим ерно 1 0 — 12 р аз  в 
сутки  с таким  расчетом , чтобы 
в ж идкую  массу попало больш е 
воздуха и брож ение в ней бы ло 
во всех слоях  одинаковы м .

П осле н ам ачи вани я сем ена 
б ерезы  карельской  вы севаю т в 
посевны е грядки . У ход за  посе
вам и такой  ж е, как  за  посевами 
березы  бородавчатой. Д ля  более 
бы строго вы ращ и ван и я сеянцев 
березы  карельской  мож но 'и с 
п ользовать  полиэтиленовы е 
укры ти я.

Д л я  практических целей вы 
ращ и ван и я березы  карельской  
важ но зн ать , будут ли иметь 
сеянцы , вы ращ енны е из обрабо
танны х соком сем ян, признаки 
березы  карельской . К ак п оказа
ли резул ьтаты  наш его опыта, 
один из наиболее достоверны х 
признаков. характерны х для 
березы  карельской , я вл яется  
появление особых утолщ ений-

вздутий е основании первых бо
ковы х веточек у двух-трехлет- 
них сеянцев (у березы  обычных 
видов место прикрепления к 
стволику сучков гладкое, без 
валиков).

На лесокультурную  площ адь 
дл я  создания чистых культур 
вы саж иваю т сеянцы  высотой не 
ниж е 3 0  си , в количестве не 
менее 2 5 0 0  шт. на 1 га 
(2 X 2  м). В ы ращ ивать березу 
карельскую  мож но во всех ле
сорастительны х условиях, где 
она произрастает. Н аш  опыт 
показы вает, что береза карель
ская  лучш е всего растет на осу
ш енны х торф янисты х почвах.

Уход за  молодыми насаж де
ниями такой же, как  за  насаж 
дениям и березы  бородавчатой. 
С ледует учиты вать, что бе
р еза  карел ьская  не менее све
толю бива, чем бородавчатая, 
растет медленнее и до 5 лет 
теряет  главны й осевой побег.

При вы ращ ивании березы  к а 
рельской не следует забы вать, 
что она недолговечна и в одном 
и том ж е смеш анном древостое 
раньш е других пород (кроме 
ольхи серой) усы хает и выпа
дает. Усы хание ее в Латвийской 
С С Р  в естественны х древостоях 
начинается  уж е примерно в 
50-летнем  возрасте.

Если березу  карельскую  вы
ращ и вать  в смеш ении с други
ми породами, то регулировать 
взаим оотнош ения с ними надо 
так, чтобы они не угнетали бе
резу , поскольку она ниже рас
тущ их с нею в одинаковых ле
сорастительны х условиях дру
гих пород.

По сообщ ениям ряда авторов, 
на практике сталкиваю тся с 
больш ими затруднениям и при 
сборе сем ян и закл адке культур 
березы  карельской . Работы  по 
подысканию  местонахож дения 
деревьев  березы  карельской, 
улучш енн ая  агротехника вы ра
щ ивания посадочного материа
ла. зак л ад к а  культур  и уход за 
ними помогут расш ирить пло
щ ади этого ценного дерева в 
наш их лесах.

Т еперь главнейш ая задача 
лесоводов в области вы ращ ива
ния березы  карельской  — повсе
местно вы являть  места произ
растан ия этого ценного дерева, 
отм ечать или проставлять на 
них номера краской и охранять 
независим о от того, какими ме
тодами разводить эту породу. 
В зрослы е с хорошими морфоло
гическими признаками деревья 
пригодны  для  сбора семян, че
ренков и получения сока.
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ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ 

БЕРЕЗЫ КАРЕЛЬСКОЙ 

В ТЕПЛИЦАХ

У Д К  631.0.232.329.2 : 674.031.632.13(470.22)

А. Д. СМИРНОВ (Министерство лесного хозяйства 

Карельской АССР)

JW W W W V\ AAAAA /W VW W \ A /VW W W W W W W W VW W W \ AA /V

Изыскание эффективных и вместе с тем простых спо
собов получения высококачественного посадочного 

материала березы карельской имеет большое значение 
в увеличении промышленных запасов этой ценной по
роды в условиях Карелии. Именно такая задача стояла 
при постановке опытов по выращиванию сеянцев березы 
карельской в теплицах с полиэтиленовым покрытием.

Работы проведены в базисном питомнике П етрозавод
ского механизированного лесхоза. Для опытов исполь
зованы три деревянные теплицы арочной конструкции 
общей площадью 159,6 м2. Длина каждой — 38, шири-

Т а б л и ц а  I
В ы ход посадочного материала березы  
карельской с 1 м 2 площади теплицы  

с полиэтиленовым покрытием

Количество сеянцев на
1 м 2 на субстрате из

торфа
Норма высева семян на 1 м 2, г

верхо
вого низинного

У з к и е  г р я д к и
3 336 304
5 782 747
7 658 539
9 220 429

15 863 1951
Средневзвешенное 

сеянцев . . . .
количество

627 1065

Ш и р о к и е  г р я д к и
4 496 460
6 542 569

10 688 1224
20 1015 1484

Средневзвешенное 
сеянцев . . . .

количество
810 1179

8

В р а з б р о с
466 515

10 541 508
С редневзвеш енное 

сеянцев . . . .
количество

508 511

П оказатели качества сеянцев , выращенных 
на агроф оне из низинного торфа
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Абсолютно су
хой вес 

100 шт. сеян
цев, г

на
дз

ем
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й 

ча
ст

и
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Узкие грядки
3 304 47 ,0 0 21 ,20 4 ,3 4 8 ,6 0 19,65 172,63 80,18
5 747 17 ,74 18,58 2 ,2 0 4 ,9 8 11,33 24,22 20,87
7 539 2 1 ,5 5 15,18 2 ,6 4 4 ,2 3 14,37 43,81 29 ,56
9 429 39 ,87 22 ,54 3 ,3 2 6 ,2 5 16,82 43 ,09 17,67

Ш ирокие грядки
4 460 15,69 19,78 2 ,1 3 1,94 9,51 24 ,63 17,28
6 569 25 ,2 6 16,88 1,62 4 ,6 5 15 ,5 4 56 ,49 28 ,34

10 1224 8 ,3 2 13,77 1,68 2 ,2 0 8 ,8 6 6 ,7 4 6 ,5 7
20 1484 10,90 18,04 1,55 2 ,1 4 7 ,8 3 10,41 10 ,52

Вразброс

8 515 14,77 17,08 2 ,16 4 ,4 5 14,95 19,52 —9
10 508 24 ,7 0 15,32 2 ,3 4 4 ,5 5 13 ,56 37 ,55 19,1

на — 4,2 и высота — 1,8 м. Для покрытия их использо-
вана полиэтиленовая пленка толщиной 60 мк. Наблюде
ния за температурным режимом и режимом влажности 
воздуха вели с помощью термографов и гигрографов, за 
температурой почвы — с помощью почвенных термомет
ров.

Перед высевом семян вся площадь теплицы была 
тщательно выравнена, обильно полита водой из расче
та 20 л на 1 м2 и прикатана деревянным катком. С 
помощью маркера намечены борозды шириной 1—2 и 
10 см на расстоянии 10 см одна от другой.

Для посевов использовали семена III класса качест
ва с разной нормой расхода. Заделывали их почвой 
слоем 0,3—0,5 см. Мульчировали торфом. Причем на 
половине площади теплицы внесен верховой торф (сло
ем 15 см), на другой половине — низинный. Предвари
тельно в верховой слабо разложившийся торф внесено 
(в расчете на 1 м2) доломитовой м уки — 6, фосфорит
ной м ук и — 2, сульфата к ал и я —- 1,75, суперфосфата — 
0,75 кг; а такж е микроудобрения: марганцовокислый
калий — 0,05, медный купорос — 0,025, бура — 0,01 кг. 
Микроэлементы растворяли в воде и раствором полива
ли гряды. В низинный торф удобрения дополнительно 
не вносили, кроме микроудобрений в тех же дозах.

Затем высеянные семена прикатывали катком и поли
вали водой из расчета 10 л  на 1 л.'2. Поливы производи
ли в течение всего лета рано утром и поздно вечером. 
Теплицы регулярно проветривали, чтобы температура 
воздуха в них была не выше 30°. Через месяц (10 июля) 
во всех вариантах опыта произвели жидкую подкормку 
сеянцев мочевиной из расчета 4 кг на 1 га площади. 
Каждый вариант опыта занимал площадь 5 ж2. Коли
чество выросших сеянцев определяли в конце октября 
сплошным подсчетом их в трехкратной повторности. 
Д ля определения показателей роста и развития все 
сеянцы с 1 м2 выкапывали и брали на анализ по 100 
растений с каждого варианта в двукратной повторно
сти. Приводим результаты наших учетов (табл. 1).

Как показывают данные таблицы, на низинном торфе 
выход сеянцев с единицы площади больше, чем на вер
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ховом. Только при минимальном расходе семян не наб
людается разницы в количестве сохранившихся pacfe- 
ний на разных торфах. Но при увеличении нормы 
высева в 5 раз сохранившихся сеянцев больше по срав
нению с минимальным количеством на верховом торфе 
на узких грядках — в 2,6 и на низинном — 6,4 раза; на 
верховом торфе на широких грядках — в 2 и на низин
ном — в 3,2 раза.

Как видим, при выращивании березы карельской в 
теплицах под полиэтиленовым покрытием лучшие ре
зультаты получаются при использовании агрофона из 
низинного торфа, а не верхового. При этом следует еще 
иметь в виду, что приготовление агрофона из верхового 
торф а— весьма трудоемкая операция, а при его исполь
зовании требуется проводить регулярные подкормки 
удобрениями и микроэлементами, а такж е многократ
ные поливы. Выгодность агрофона из верхового торфа 
только из-за его слабого зарастания сорняками в наших 
опытах не подтвердилась. Так или иначе первая про
полка необходима как на верховом, так и низинном тор
фе. Кроме того, надо иметь в виду, что приобретение
1 т верхового торфа обходится 16 руб, низинного —
1 руб.

Сравнение сеянцев, выращенных на низинном торфе 
на грядах разной ширины, показало, что на узких гря
дах у них хорошие показатели качества при норме вы
сева семян 3 г\ на широких — 6 г; вразброс— 10 г 
на 1 м2 (табл. 2).

Анализируя приведенные данные, можно сделать сле
дующие выводы. Посадочный материал березы карель
ской в условиях Карелии следует выращивать только 
в теплицах с полиэтиленовым покрытием. Это дает 
возможность получать за один вегетационный период 
при минимальном расходе семян в несколько раз боль
ше доброкачественного посадочного материала, чем в 
открытом грунте. В качестве субстрата лучше исполь
зовать низинный торф с добавлением микроудобрений. 
При этом отпадает необходимость в применении спе
циальных мульчирующих смесей и отенений. Выявлено, 
что лучшие результаты при этом дает посев в широкие 
грядки, позволяющий выращивать сеянцы хорошего ка
чества и механизировать эту трудоемкую работу. 
Появляется возможность получать посадочный матери
ал требуемого качества в количествах, обеспечивающих 
разведение этой ценной древесной породы для промыш
ленных целей.

КРИТИКА ф БИБЛИОГРАФИЯ •  КРИТИКА

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ  
ПИХТОВЫХ ЛЕСОВ

J-I едавно вышедшая в издатель- 
* "стве  «Лесная промышлен

ность» книга А. М. Савченко 
«Возобновление пихтовых лесов» 
является удачным примером ре
шения актуальных производствен
ных задач на базе теоретических 
исследований.

В ней содержится обстоятель
ная характеристика возобновитель
ного процесса в пихтовых лесах, 
начиная с урож ая и качества се
мян и кончая специфическими 
особенностями существования 
подроста под пологом леса и на 
вырубках. Написана она на осно
ве оригинальных исследований ав
тора и содержит много новых 
данных об особенностях биоло
гии пихты.

Заслуживают внимания резуль
таты изучения влияния избыточ
ного увлажнения разной продол
жительности на жизнеспособность 
семян пихты. Выяснено, что в 
переувлажненной почве семена 
теряют всхожесть через 30—35 
дней, а при ззстойном увлаж не
нии — уже через 20—25 дней. Эти 
наблюдения имеют существенное 
значение для избыточно увлаж 
ненных почв Чулымо-Енисейского 
междуречья, где сосредоточены 
крупные массивы пихтовых лесов. 
Автор не ограничился констатаци
ей этой важной биологической

особенности семян пихты. Он уста
новил, что семена из шишек пих
ты высыпаются не только осенью, 
как это принято считать, но ча
стично зимой и весной следующе
го за урожаем года. Эти семена 
выпадают на снег и разносятся 
ветром. В условиях весеннего 
неблагоприятного переувлажнения 
почвы они находятся меньший 
срок, чем те, которые выпали 
осенью. По наблюдениям А. М. 
Савченко, за счет таких семян 
появляется большая часть всхо
дов пихты. Эти данные пополня
ют знания о природе возобнови
тельного процесса в пихтовых ле
сах. Небольшое количество под
роста в них может быть связано 
не только с недостатком света, 
наличием корневой конкуренции 
и других неблагоприятных фак
торов, но и отрицательным влия
нием длительного переувлажне
ния почвы на сохранение всхоже
сти семян.

Экспериментальное изучение от
ношения подроста пихты к свету, 
заморозкам и высокой температу
ре пополняет сведения об особен
ностях возобновления пихтовых 
лесов и помогает правильно по
дойти к разработке практических 
мер по содействию этому процес
су. Разносторонние длительные 
исследования позволили автору 
объективно оценить специфику 
возобновительных процессов в 
пихтовых лесах, учитывать кото
рую необходимо при обосновании 
ряда лесохозяйственных меро
приятий. Автор пришел к пра
вильному выводу, что, несмотря

на обильное плодоношение пихты, 
последующее возобновление этой 
породы осуществляется плохо и 
первостепенное значение в вос
становлении пихтовых лесов 
имеет сохранение подроста.

Подчеркивая малую эффектив
ность выращивания пихты посе
вом семян, А. М. Савченко при
водит наиболее рациональные спо
собы и сроки ее посадки, прове
ренные в производственных усло
виях.

Вместе с тем в книге не отра
жены холодостойкость и засухо
устойчивость пихты сибирской, 
имеющие важное лесоводственное 
значение. Приходится сожалеть, 
что автор не поместил сводную 
классификационную таблицу при
знаков жизнеспособности пихто
вого подроста. Креме того, следо
вало бы дать более глубокое ле
соводственное обоснование сплош
ных рубок в пихтарниках разно
травных.

В целом же эта небольшая кни
га в сжатом виде, но достаточно 
полно характеризует еще мало 
изученные стороны возобнови
тельного процесса в пихтовых 
лесах. Она оставляет хорошее 
впечатление своей целенаправлен
ностью, оригинальным методиче
ским подходом, тесной связью с 
насущными запросами лесного 
хозяйства Сибири и будет полез
на работникам производства, лес
ных вузов и научных учреждений.

Л. К. ПОЗДНЯКОВ, 

В. В. ПРОТОПОПОВ
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У Д К  634.0.62

Некоторые вопросы планирования 
промежуточного лесопользования

В. Д. ВОЛКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

0 с н о в н а я  зад ач а  рубок 
ухода — ф орм ирование  

высокопроизводительных и 
высококачественных н а с а ж 
дений, повышение з а щ и т 
ных, санитарно-оздорови
тельных и эстетических 
функций леса. Эта  отли чи
тельн ая  особенность рубок 
ухода в будущ ем будет по
стоянно усиливаться  по м е
ре возрастан ия  роли не
сырьевых функций лесов. 
Вместе с тем рубки ухода 
(промежуточное п о л ь зо в а 
ние) являю тся  и сущ ествен
ным дополнительным источ
ником древесины. Зн ачение  
промежуточного лесопользо 
вания в качестве  д ополни
тельного источника получе
ния древесины увели чи вает 
ся при сплошнолесосечной 
форме хозяйства  и при от
сутствии значительного  пре
об лад ан и я  спелых и пере
стойных древостов в составе 
лесов. Особую  роль рубки 
промежуточного п о л ь зо в а 
ния играют для  европейской 
части страны, где доля  спе
лых и перестойных н а с а ж д е 
ний в перспективе будет не
избежно уменьш аться .

В настоящее время интен
сивность промежуточного 
лесопользования  как  в ц е 
лом по стране, так  и в ев 

ропейской части м ал а  и еще 
не отвечает  состоянию л есо 
сы рьевых ресурсов. У д ель
ный вес рубок ухода  в об 
щ ем объем е  л есо п о л ьзо в а 
ния составляет  около 7 % , 
тогда как  при интенсивном 
ведении лесного хозяйства  
и лесоэксп луатац и и  их доля  
м ож ет  достигать  30— 40% . 
Ш ирокий отечественный и 
зар у б еж н ы й  опыт п о к а зы в а 
ет, что пром еж уточное  п о л ь 
зовани е  в объеме до 
30— 40%  общ его  л есо 
п ользован ия  не причиняет 
какого-либо  у щ ер б а  лесам  и 
способствует лиш ь их к а ч е 
ственному улучшению.

В озрастан и е  роли п р о м е
ж уточного  п ользован ия  л е 
сом в будущ ем определяет  
необходимость разр або тк и  
основных методических по
лож ени й  перспективного 
п л ан и р о ван и я  его объемов, 
ан а л и за  современного у р о в 
ня в различны х  район ах  
страны  и зависимости  от ос
новных природны х и эконо
мических ф акторов , а т а к ж е  
прогноза объемов п р о м е ж у 
точного пользован ия  на 
перспективу.

О дно из основных требо
ваний, которое д олж н о  вы 
полняться  при проведении 
рубок ухода, закл ю чается  в

в ы ращ и вании  насаж дений в 
реж и м е  оптимальны х пол
нот, обеспечиваю щ их м акси
м альную  продуктивность л е 
сов. М ногочисленные иссле
дования, проведенные за 
последние 3— 4 десятилетия 
в нашей стране и за  рубе
ж ом , п о казали , что д ля  до 
стиж ения максимальной 
производительности в ы р а 
щ и вать  лесные н асаж дени я  
следует  при высокой полно
те, близкой к 1,0. Отсюда 
вы текает  вывод, что размер 
промеж уточного п о л ьзо ва 
ния по вырубаемой массе, 
к а к  правило, не долж ен  
превы ш ать  объем а еж егод 
ного естественного отпада 
древесины, так  как  рубка в 
разм ере, превы ш аю щ ем  ес
тественный отпад, ведет к 
снижению  полноты н а с а ж 
дений и продуктивности л е 
сов. П оэтому при п л ан и ро
вании рубок пром еж уточно
го пользования в основу 
расчетов нужно принимать 
данны е о величине еж егод 
ного естественного отпада  
древесины в древостоях, не 
достигших возраста  спело
сти.

Стремление вы ращ и вать  
высокополнотные н а с а ж д е 
ния отнюдь не означает, что 
рубки ухода н ец елесообраз
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но проводить в среднепол- 
нотных. Д е л о  в том, что и 
в н асаж д ен и ях  с полнотой 
меньше 1,0 происходит есте
ственный отпад  древесины, 
который, конечно же, ц е л е 
сообразно своевременно ис
пользовать.

К ак  известно, спец и аль
ный учет естественного о т 
пада древесины  в наш их 
лесах  не ведется  и количест
венные дан н ы е  о нем содер
ж а т с я  ли ш ь в некоторых 
табл и ц ах  хода роста н а с а ж 
дений, а т а к ж е  могут быть 
сравнительно неслож но вы 
числены по м атер и алам  
имею щ ихся таб л и ц  теку щ е
го прироста древостоев. О д 
нако непосредственно ис
п ользовать  эти дан н ы е  д ля  
оценки величины еж его д н о 
го естественного о тпада  д р е 
весины в том или ином р а й 
оне страны  или лесном м ас 
сиве практически н е в о зм о ж 
но, так  к ак  у казан н ы е  т а б 
лицы х ар актер и зу ю т  аб со 
лютную величину о тп ада  в 
н асаж д ен и ях  строго о п р ед е
ленной полноты и п рои зво
дительности и вследствие 
этого требуют, во-первых, 
р азработки  специальны х п о
правочных коэфф ициентов 
при определении о тп ада  в 
древостоях иной полноты и 
производительности и, во- 
вторых, распределен ия  п л о 
щадей н асаж д ен и й  по к л а с 
сам возраста ,  полноты и 
производительности. В ы п о л 
нение последнего т р е б о в а 
ния при перспективном п л а 
нировании и п рогн ози рова
нии в больш инстве случаев 
весьма затруднено, т а к  как  
материалы  учета лесного 
фонда, сл у ж а щ и е  основой 
всех прогнозных расчетов 
лесопользования, не со дер 
жат данны х о р асп р ед ел е 
нии площ адей  и зап асо в  н а 
саждений по классам  в о з 
раста, полноты и бонитета.

Преодолеть в зн ач и тель
ной степени эго препятствие

Т а б ли ц а  /
П р о ц ен ты  еж е г о д н о г о  отпада  
д р е в е с и н ы  от наличного запаса  

н асаж дени й

Возрастные
группы

Породы X

к

5

■

§ 2гL» л

1
О

S
о

о 'З н CJ -,

о
2

Q. Я 
о Q. с !

Хвойные и твер
долиственные 
высокостволь
ные ..................... 3 2 1

М ягколиственные 
и твердолист
венные низко
ствольные • . 4 ,5  3 2

м ож но путем исчисления 
процентов ежегодного  ес
тественного о тпада  древеси 
ны по отнош ению к н ал и ч 
ному зап асу  насаж дений 
различ ны х  пород  и групп 
возраста.

П роведенный нами а н а 
лиз 28 табл и ц  хода роста и 
табли ц  текущ его  прироста 
древостоев п ок азал ,  что п р о 
центы ежегодного  о тп ада  от 
наличного з а п а с а  древесины 
в н ас а ж д е н и ях  различны х 
возрастны х групп п рак ти че 
ски не зави сят  от бонитета 
(табл . 1).

С помощ ью  приведенных 
в табли ц е  средних значений 
процентов м ож н о легко  вы 
числить по м а те р и а л а м  уче
та лесного фонда абсолю т
ную величину ежегодного  
естественного о тп ада  д р ев е 
сины в том или ином р а й 
оне страны в н асаж дени ях , 
не достигш их возраста  спе
лости.

О писанны м  методом были 
вычислены объемы е ж его д 
ного естественного отпада  
древесины в неспелых н а 
саж д ен и ях  по эконом иче
ским район ам  стран ы  по со
стоянию  на 1/1 1966 г., а по 
рай он ам  европейской час- 
сти — на перспективу. В ос
нову расчетов были по л о ж е

ны данные учета лесного 
ф онда  на 1/1 1966 г., а т а к 
ж е  м атери алы  проведенного 
нами прогноза динамики 
лесного фонда европейской 
части страны.

В будущ ем для  планиро
вани я  промежуточного лесо
п ользован ия  потребуются 
более надеж н ы е данные о 
величине естественного от
п ад а  древесины, которые, 
очевидно, могут быть полу
чены при проведении мате
матико-статистической ин
вентаризаци и  лесов. Поэто
му в б ли ж ай ш ем  десятиле
тии статистические методы 
лесоинвентаризации д о л ж 
ны, по наш ему мнению, по
лучить необходимое практи 
ческое применение в евро
пейской части страны.

Учитывая, что рубки ухо
да м алоэф ф ективн ы  в н а 
саж ден и ях  низкой произво
дительности, естественный 
о тп ад  древесины необходи
мо исчислять только в д р е 
востоях  II I  класса  бонитета 
и выше. Кроме того, из рас 
чета следует исклю чать мо- 
л одн яки  I класса  возраста, 
так  как  при уходе за ними 
почти не заготавливается  
ли к ви дн ая  древесина, осо
бенно при химических мето
дах.

Расчеты  п о казали , что в 
настоящ ее врем я ежегодный 
естественный отпад  в высо
копроизводительных неспе
лых н асаж д ен и ях  европей
ской части страны состав
ляет  около 95 млн. м 3 ли к
видной древесины.

Д а н н ы е  о величине еж е
годного естественного отпа
да  древесины нельзя, одна
ко, приним ать в качестве 
возмож ного  объема проме
ж уточного пользования, так 
к ак  д а ж е  при самом интен
сивном ведении лесного хо
зяйства  и лесоэксплуатации 
практически невозможно 
своевременно и полностью 
и зъ ять  и использовать есте-
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ственнын отпад. П ри  любой 
интенсивности хозяйства 
определен ная  часть  отпада 
н еи збеж н а, в силу несовер
ш енства и несвоевременно
сти проводимы х рубок ухо
да, остается  неизъятой и 
проп адает .

В. В. З агреев  (1965) при 
определении р азм ер а  п р о м е
ж уточного пользован ия  учи
ты вал  рекомендацию  проф. 
А. И . Т араш к еви ч а  о том, 
что промеж уточное л есо 
пользование в вы сокоинтен
сивном хозяйстве следует 
н азн ач ать  в р азм ере  50% 
величины отпада. К  с о ж а л е 
нию, применить у казан н у ю  
рекомендацию  д л я  п л ан и р о 
вания  промежуточного п оль
зования  практически невоз
м ож но вследствие неоп реде
ленности критерия  ин тен
сивности лесного хозяйства  
и лесоэксплуатации , а т а к 
ж е  резких различий в у р о в 
не ведения лесного хозяй ст 
ва в различны х район ах  
страны. К ром е того, интен
сивность хозяйства  не я в л я 
ется неизменной и постоян
но возрастает .

П оэтом у особый интерес 
п р ед ставл яет  ан ал и з  п р о 
цента  исп ользован ия  при 
р у б ках  ухода  еж егодного  
естественного о тп ад а  д р ев е 
сины в разли чн ы х  р ай он ах  
стран ы  в зависимости  от 
основных экономических 
ф акторов . Р ассм о тр и м  его 
на прим ере  д ан н ы х  1969 г. 
(табл . 2)

В среднем по европейской 
части стран ы  процент ис
пользован и я  еж егодного  ес
тественного о тп ада  со став 
ля ет  29,2% и имеет значи-. 
тельны е к олеб ан и я  по от
дельны м  экономическим 
рай он ам : от 12,1 в Северо- 
З а п а д н о м  район е  до 67 в 
П ри балти й ском . О б р ащ а е т  
вним ание  низкий в с р ав н е 
нии с другими рай он ам и  п ро
цент исп ользован ия  о тпада  
в Ц ен тр ал ьн о м  (21) и в  З а 
кав к а зс к о м  (20) эконом иче
ских районах . В целом по 
европейской части страны 
из-за  невысокой интенсивно
сти пром еж уточного  п о л ьзо 
ван и я  в вы сокоп роизводи
тельны х н а с а ж д е н и ях  е ж е 
годно недоиспользуется  о ко 

Т а б л и ц а  2
И спользование еж ег о д н о го  естеств ен н ого  отп ада древеси ны  

при р убк ах у х о д а

Экономические районы и республики

Ежегодный 
отпад древе- 
сины в вы

сокопроизво
дительных 

неспелых на
саждениях на 

1/1 1966 г., 
млн. мг 
ликвида

Фактический 
объем про

межуточного 
пользования 

в 1969 г.,
МЛН. мг
ликвида

Процент
исполь
зования
естест
венного
отпада

С е в е р о -З а п а д н ы й ................................... 14,4 1,7 12,1
Ц е н т р а л ь н ы й .................................. • . 19,5 4,1 21,0
Волго-Вятский • .................................. 9 ,2 2 ,6 28,3
Ц ен тр ал ьн о -Ч ер н о зем н ы й ................. 1 ,9 0 ,7 36,8
П о во л ж ски й ............................................... 9 ,9 2 ,8 28,3
С еверо-К авказский.................................. 3 ,2 - 1 ,0 31,2
Уральский • ........................................... 11,8 2 ,4 20,3
П р и б а л т и й с к и й ....................................... 6,1 4,1 67,0
Закавказский ........................................... 2 ,0 0 ,4 2 0 , 0
Украинская С С Р ....................................... 8 ,8 4 ,7 53,4
Белорусская С С Р .................................. 6 ,1 2 ,6 42,6
М олдавская С С Р .................................. 0 ,3 0,1 33,0

Всего по европейской части СССР 93,2 27,2 29,2

ло 65— 70 млн. .и3 ликвид
ной древесины.

А нализ показывает, что 
степень использования руб
ками ухода естественного 
отпада  древесины определя
ется преж де  всего густотой 
дорожной сети в лесу. Чем 
она выше, тем полнее может 
использоваться в процессе 
промежуточного пользова
ния естественный отпад. К о
эффициент корреляции м еж 
ду процентом использова
ния ежегодного отпада дре
весины и густотой дорожной 
сети в км  на 100 га общей 
площ ади лесов составляет 
+  0,76 ± 0 ,0 6 .

П о казател ь  густоты дорог 
характеризует  не только 
транспортные условия, но и 
в значительной степени от
р аж ает  другие экономиче
ские факторы, влияю щ ие на 
уровень промежуточного л е 
сопользования, такие, как  
фондовооруженность лесно
го хозяйства, потребление 
древесины и др. В частно
сти, связь густоты дорог с 
фондовооруженностью лес 
ного хозяйства в рублях  на
1 га  лесной площ ади х а 
рактеризуется  коэффициен
том корреляции, равным 
+  0,69 ±  0,07, а с потребле
нием круглого леса в м 3 на
1 га  покрытой лесом п л о щ а
ди +  0,55 ±  0,10.

К ак  показы вает  м нож е
ственный корреляционный 
анализ, фондовооружен
ность лесного хозяйства и 
потребление древесины сл а 
бо влияют в современных 
условиях на интенсивность 
промежуточного п ользова
ния. Частный коэффициент 
корреляции м еж ду  процен
том использования естест
венного отпада  древесины и 
фондовооруженностью лес
ного хозяйства при постоян
ных значениях  густоты до
рог и уровня  потребле
ния древесины составляет 
+  0,29 ± 0 , 1 3 ,  а между про
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центом использования  о т п а 
да и потреблением др евеси 
ны при постоянных з н а 
чениях густоты дорог 
и ф ондовооруж енности  — 
лиш ь + 0 ,2 3  +  0 , 14 . П о это 
му при п лани ровании  и 
прогнозировании объемов 
промежуточного п о л ь зо в а 
ния в основу расчетов ц ел е 
сообразно приним ать  только 
данные о влиянии густоты 
дорог на степень п р и ж и з 
ненного исп ользован ия  есте
ственного о тпада  древесины.

Зависи м ость  процента  ис
пользования ежегодного  от

Рис. 1. Зависимость % использо
вания ежегодного естественного 
отпада древесины (при рубках 
промежуточного пользования) от 
густоты дорожной сети: 1 — сред
няя линия зависимости по всем 
областям и республикам; 2 — ли
ния зависимости по республикам 
и областям, имеющим % исполь
зования отпада выше среднего

п ад а  древесины в порядке  
рубок пром еж уточного  п о л ь 
зован и я  от густоты д о р о ж 
ной сети характери зуется  
следую щ им  уравнением : 

у  =  — 3,510 +  102,035х, 
где л: в ы р а ж а е т с я  в км  на 
100 га  общей п л ощ ади  л е 
сов.

Т аки м  образом , в среднем 
по всем республикам  и о б 
л а с тя м  страны  увеличение 
густоты дорог  на 0,01 км  на 
100 га  общей п л ощ ади  л е 
сов д ае т  возм ож н ость  повы 
сить использование  е ж е го д 
ного естественного о тпада  
древесины  на 1,02%. В то 
ж е  врем я  в республиках  и 
областях , где  достигнута бо
л ее  эф ф ек ти в н а я  э к с п л у а т а 
ция естественного отпада, 
увеличение густоты дорог 
на 0,01 км  приводит к росту 
степени исп ользован ия  отпа-

Рис. 2. Зависимость суммарной 
величины отпада древесины от 
продуктивности хвойных насаж
дений в возрасте рубки (100 лет):
1 — сосна (по А. В. Тюрину); 2 — 
ель (по А. В. Тюрину); 3 — ель 
(по Р. Варгасу де Бедемару);
4 — сосна (по Р. Варгасу де Беде
мару); 5 — сосна (по Шваппаху);
6 — ель (по Герхардту); 7 — сос
на (по Маасу); 8 — средняя линия 

зависимости

Рис. 3. Зависимость суммарной 
величины отпада древесины от 
продуктивности лиственных на
саждений в возрасте рубки (бере
з а — 60 лет, осина — 50 лет); 1 — 
береза (по А. В. Тюрину); 2 — 
осина (по А. В. Тюрину); 3 — бе
реза (по нашим данным); 4 — бе
реза (по Р. Варгасу де Бедема
ру); 5 — осина (по А. Д. Дударе
ву и В. Б. Козловскому); 6 — сред

няя линия зависимости

д а  на 1,3%. Последнюю ве
личину и следует учитывать 
при планировании и прогно
зировании промежуточного 
п ользован ия  лесом, для  ук 
рупненного определения 
объемов дорожного строи
тельства , а т а к ж е  с целью 
вы равниван ия  интенсивно
сти лесопользования  по от
дельным республикам  и об
ластям .

Зависим ость  процента ис
п ользован ия  ежегодного ес
тественного отпада древеси
ны от густоты дорожной 
сети графически показана 
на рис. 1. Интересно, что 
полное использование е ж е 
годного естественного отпа
да  м ож ет быть достигнуто 
при густоте дорог примерно 
0,75— 0,80 км  на 100 га  об 
щей площ ади  лесов.

П рогнозирование  объемов 
промежуточного пользова
ния на длительную  перспек
тиву немыслимо без учета 
влияни я  повышения продук
тивности лесов. М атери алы  
табл и ц  хода роста и теку
щего прироста насаждений 
показы ваю т, что между ве
личиной естественного отпа
д а  древесины и продуктив
ностью как  хвойных, так  и
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лиственны х н асаж дени й  су
щ ествует  п рям олин ей ная  з а 
висимость (рис. 2 и 3 ) .  Этот 
ф ак т  позволяет  при у кр у п 
ненных расчетах  плани ро
вать  увеличение естествен
ного отпада, а следователь
но, и объемов пром еж уточ
ного лесопользования, п ро
порционально росту продук
тивности лесов в перспек
тиве.

В ы ш еизлож енны е м етоди
ческие принципы реком енду
ется применять д ля  прогно
за  возм ож н ы х объемов п ро
межуточного п ользован ия  
на перспективу. Н аш и  п р ед 

варительны е расчеты  п о к а 
зали ,  что в перспективе 
объем пром еж уточного  л есо 
пользован ия  в европейской 
части страны  м о ж ет  быть 
увеличен в сравнении с со
временны м прим ерно в 3 р а 
за .  В результате  степень 
и сп ользован ия  ежегодного  
естественного о тп ада  д р ев е 
сины повысится до 65— 70% , 
а еж егодны е потери л и к ви д 
ной древесины в вы сокопро
изводительны х неспелых н а 
саж д ен и ях  сократятся  п р и 
мерно до 40 млн. м 3. Д о л я  
пром еж уточного  п о л ь зо в а 
ния в европейской части

м ож ет быть увеличена при
мерно до 25— 27%.

С ледует  иметь в виду, что 
и зл о ж ен н ая  в данной статье 
методика и данны е о потен
ци альн ы х возможностях 
промеж уточного п о льзова
ния лесом  учитываю т то ль 
ко пользование  за  счет ес
тественного отпада  в не
достигш их спелости вы соко
производительных древосто- 
ях и поэтому они могут 
быть несколько увеличены 
за  счет активны х лесохозяй
ственных мероприятий — ре
конструкции насаждений, 
санитарны х рубок и т. п.

Л/^ДЛЛЛДЛЛ✓V-VWvWS✓WWWW^✓^ЛЛ/W^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ✓^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ✓^ЛЛЛ (ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО ЛЕСОУСТРОЙСТВА

Вклад лесоустроителей Казахстана
М. А. ЧЕРЕПАНОВ, М. В. ГУДОЧКИН 

(Казахское лесоустроительное предприятие)

Лесной фонд К азахской  С С Р  р азм ещ ается  и р а з 
личных природны х зонах — от знойны х пусты нь 

в центральной и ю жной частях  до холодны х альпий
ских лугоз и ледников в горны х районах  на юго-во
стоке; от лесостепей северного и западного К азах 
стана до горной хвойной тайги на востоке респуб
лики. Зд есь  произрастаю т более 6 0 0  видов древес
ных и кустарниковы х пород. И з древесн ы х сам ы м и 
распространенны м и в лесном фонде явл яю тся  сак 
сауловы е леса (5 2 ,2% ) — черны й и белы й саксаул . 
18,1%  покры той лесом  площ ади п редставлен ы  хвой
ными лесам и, где н аряд у  с таким и породами, как  
сосна, пихта, лиственница и кедр  произрастаю т уни
кальнейш ие н асаж дени я ели тяны нанской . С реди 
лиственны х наибольш ее распространение имею т на
саж дения березы  и осины, а из плодовы х на юге — 
ореха грецкого, м индаля, ф исташ ки  и др.

Большое, разнообрази е природны х условий К а
захстана предопределяет специф ическую  особен
ность в проведении лесоустроительн ы х работ как  по 
методам и технике их вы полнения, так  и в п роекти 
ровании лесохозяйственны х мероприятий. П ервы е 
лесоустроительны е работы  в К азахстан е относятся 
к 1899  г., т. е. более чем  на полсека позднее евро 
пейской части России. З аклю ч ал и сь  они в вы дел е
нии лесны х дач в так  н азы ваем ое единственное в л а 
дение казны  с одновременны м обследованием  и опи
санием лесов со съем кой  их на план  и к арти рова
нием.

К ак прим ер развити я лесоустройства в К азах ста 
не в дореволю ционный период приведем  некоторы е 
кратки е сведения по трем, наиболее характерны м  
в лесооастительном  отношении, областям : А км олин
ской, С емипалатинской и С ы рдарьинской. площ адь 
лесного фонда в которы х составляла более 8 млн. га.

А км оли н ская  область вклю чала в себя соврем ен
ные С еверо-К азахстанскую , К окчетавскую , Ц елино
градскую  и северную  часть К устанайской области. 
И з общ ей площ ади лесного фонда в 2 ,4 2  млн. га 
лесоустройством  бы ло вы делено 237  лесны х дач. 
К  19 1 3  г. бы ло устроено по низш им и средним р аз
рядам  2 2 0  тыс. га с составлением  по ним проектов 
планов ведения лесного хозяйства по каж дой даче 
в отдельности. С ем ипалатинская область охваты ва
л а  соврем енны е территории П авлодарской, С емипа
латинской  и В осточно-К азахстанской областей. Л есо
устройством  бы ло образовано 150 лесны х дач, пло
щ адью  более 1,2 млн. га. И з них к 1912 г. было 
устроено около 40 0  тыс. га и пройдено лесоинвен- 
тари заци ей  со снятием  на план 6 8 0  тыс. га. С ъ ем 
ка больш ей частью  носила рекогносцировочный ха
рактер . С ы рдарьин ская  область состояла из уездов  
П еровского и К арм акчинского (ныне К зыл-О рдин- 
с к ая  обл.), Ч ерняевского  (Ч имкентская обл.) и 
А улие-А тинского (Д ж ам булская  обл.).

До 1911 г. бы ла полная неопределенность границ 
лесного ф онда и неизвестность состава и х ар ак тер и 
стики  его площ адей. Б ы ло сделано н есколько  попы 
ток систем атического описания лесов, окончивш ихся 
неудачно и не доведенных до конца. С ведени я о л е 
сах  собирались в основном опросны м порядком . 
В четы рех  пусты нны х лесных дачах  числилось око
ло 5 млн. га лесного фонда. П ервое обследование 
лесов (в 1911 — 1913 гг.) проведено на 2 ,2  млн. га 
площ ади, числящ ейся в лесном ф онде, из них лес
ной вы явлено 1 млн. га, в том чи сле под н асаж де
ниями саксаул а — 0 .8  млн. га. Б ы л и  составлены  
таксационны е описания по урочи щ ам  и проект пла
на организации лесного хозяйства  прим енительно 
к инструкции 1911 г.
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В 19 2 4  г. в К азахской  С С Р  для  руководства 
сельским и лесны м хозяйством  был учреж ден  Н а
родный ком иссариат зем л ед ел и я , в котором образо
вано управление лесами. В областях  бы ли созданы  
лесные отделы , при которы х сф орм ированы  лесо
устроительны е партии: ю го-восточная по устройству 
горных лесов Т ян ь-Ш аня и Д ж унгарского  А латау; 
ю го зап ад н ая  по обследованию  саксаульни ков и ту 
гайных лесов К ы зы лкум ов и М ую нкумов; восточная 
по устройству сосняков П риирты ш ья и горны х лесов 
А лтая и северная , проводивш ая лесоустройство в 
лесостепны х, степны х и мелкосопочны х лесничест
вах. Т аким  образом , лесоустроительн ы е партии  как 
бы сп еци ализировались в определенны х лесорасти 
тельны х условиях  по м етодике и технике полевы х 
работ и проектированию  мероприятий.

В первы е годы лесоустройство проводилось (как  
и раньш е) не по лесничествам  в целом , а по их от
дельны м дачам , наиболее ценны м по своим запасам  
древесины  и защ итном у значению . Т ак  бы ли устрое
ны М аралдин ская  дача, С анды ктавский  бор и д р у 
гие лесны е дачи А км олинской  и К окчетавской  обл а
стей, Б еген ев ская  в П авлодарской  области  и др.

В 1925  — 19 2 6  гг. устраи вали сь горны е и тугай 
ные леса в С ем иречье — А лм а-А ти н ская  и Талды - 
К урган ская  области, Ч ары н ская , К етм ен ская  и 
Д ж аркен тская  лесны е дачи. Л есоустрои тельная  пар
тия в 1924  г. п ровела технико- и лесоэконом ические 
обследования в Убинском, Р и ддерском  и А ю динском 
лесничествах (В осточно-К азахстанская  область). 
В м елкосопочниках (К о к ч етазск ая  область) в 19 2 6  г. 
устраи вали сь дачи  Золотоборская  и О традны й бор. 
В саксаул ьн и ках  Ч им кентские лесоустроительны е 
партии проводили в 1925  — 19 2 8  гг. обследование 
ряда лесны х дач  в К ы зы л кум ах  методом п ар ал л ел ь 
ных ходов (через 5 км) на верблю дах. Н аиболее 
ценная по зап асам  товарного сак сау л а  К оскудукская  
дача в М ую нкумах бы ла устроен а с квартальной  
сетью  в 1 к м 2 и таксационны м и визи рам и  в ней. 
Впоследствии здесь бы л организован  леспром хоз, 
построена узкоколейн ая  ж елезнодорож н ая ветка. 
П ром ы ш ленная эксп луатац и я  запасов сак саул а  в 
даче п родолж алась  более 15 лет.

В 1 9 2 9 — 1930  гг. устраи вали сь ельники  Тянь- 
Ш аня в А лм а-А тинском  лесничестве и в Тау-Чи- 
ликской даче К унгей А латау . П ри лесоустройстве 
и лесообследовании в этот период руководствова
лись инструкциям и по устройству  и обследованию  
лесов 1914  г. с дополнением  1925  г., а  затем  ин
струкцией 1926  г.

С ледую щ ий этап в развитии  К азахского  лесоуст
ройства — период с 1 9 3 0  г. Л еса республики п ере
шли в ведение К азахского  С овета Н ародного х о зя й 
ства. Л есоустройство ори енти руется  на вы явление 
сы рьевы х лесны х ресурсов для  их промы ш ленной 
эксплуатации. О сновное внимание в это врем я  обра
щ ается на устройство богаты х зап асам и  деловой 
древесины лесов Рудного А лтая . С оздаю тся крупны е 
леспромхозы. Д ля  руководства ими образуется  трест 
К азлеспром  (К азл ес). Л енточны е боры П риирты ш ья 
также попадаю т в зону промы ш ленной лесоэксп луа
тации. Л есоустройство этого периода, по сущ еству, 
представляет собой лесоинвентаризацню . Ф орм иру
ются до десяти  лесоустроительны х партий. В 1 9 3 0 — 
1932 гг. устраи ваю тся Убинский, Зы рян озски й , Ка- 
тон-К арагайский, К урчум ский  и другие леспром хозы  
В осточно-К азахстанской области. В первы е в лесо
устройстве К азахстан а стали  прим енять статистиче
ский метод лесообслсдования в части К атон-К ара- 
гайского леспром хоза. О бследовались такж е обш ир
ные зем ельно-лесны е пространства п равобереж ья 
р. Б ухтарм ы  в районе горы  Б елухи .

В 1932  г. леса республики делятся на две зоны: 
промы ш ленного и лесокультурного значения. В си
стеме Н арком зем а К азахской  С С Р  организуется 
трест К азагролес  по созданию  полезащ итны х полос 
и озеленению . Л есам и лесокультурного значения 
стали  ведать К азлесхозтрест  системы  Главлесупра 
Н арком зем а С С С Р  и У правление лесами местного 
значения. В К азлесхозтресте  образуется  отдел лесо
устройства, ф орм ирую тся лесоустроительны е пар
тии. В 1 9 3 3  и 1934  гг. проводится лесоустройство 
Ч ирчикского и Бричм уллинского  орехово-плодовых 
лесхозов в западном  Т янь-Ш ане, впоследствии пере
данны х У збекистану при изменении границ между 
республикам и. В лесах  мелкосопочника устраиваю т
ся  лесны е дачи Боровского заповедника и Сталин
ского лесхоза.

С 1935  г. к участию  в работах по устройству ле
сов К азахстан а начинаю т п ривлекаться  лесоустрои
тельны е организации из других районов страны. 
В частности, ленинградцы  проводили аэровизуаль
ное обследование саксаульников с аэрофотосъемкой 
и н азем ны м и работам и в тугаях  Кзыл-Ординского 
лесхоза. Б ы л о  обследовано 3 ,3  млн. га, в том числе 
по тугаям  2 5 2  тыс. га. В 1 9 3 6 — 1938 гг. Москов
ской экспедицией  устраиваю тся все пойменные леса 
Зап адн ого  К азахстана.

1 9 3 6 — 19 4 0  гг. были периодом развития лесо
устройства в систем е У Л М З. Л есоустроительны е р а 
боты ведутся  в лесостепи и степи северного К азах
стана, в зоне м елкосопочника, на востоке и в горах 
южной части  республики, а такж е в саксаульниках.

В систем е Н арком леса К азахской  С С Р  образует
ся  Бю ро сы рьевы х и зы скательских  работ, которое 
дл я  приведения в известность П рибалхаш ских сакса
ульников А лм а-А тинской  области, относивш ихся к 
лесам  промы ш ленного значения, в 1938  г. выполняет 
лесоинвентаризационны е работы  по м атериалам  
аэроф отосъем ки  Л енинградского треста лесной авиа 
ции. В 1 9 4 0 — 1941 гг. это бюро проводит лесоин- 
вентаризацию  в части Убинского и Зы ряновского 
леспром хозов в горны х лесах  А лтая  и в Тау-Чилик- 
ском леспром хозе в ельниках  Тянь-Ш аня.

В еликая  О течественная война почти полностью 
приостановила лесоустроительны е работы. Однако 
дл я  удовлетворения нуж д страны  в древесине и, 
в частности в топливе, Бю ро сы рьевы х изысканий 
организует в 1943  г. инвентаризацию  саксаульников 
дл я  промы ш ленного освоения. В это врем я были 
приведены  в известность и уточнены  запасы  саксау
ла  в К оскудукском  лесном м ассиве (М ую нкумы) за  
пределам и  уж е освоенной ранее его ближ айш ей ча
сти. По проекту М осковской экспедиции построена 
узкоколейн ая  ж елезн ая  дорога в глубь массива. Экс
плуатац и я этих саксаульни ков К оскудукским  лес
промхозом продолж алась более 10 лет. В лесах 
местного значения лесоустройство в период 1941 — 
1945  гг. проведено только  в трех  лесхозах  в м елко
сопочниках К окчетавской  области, в А ракарагайском  
лесхозе К устанайской  области  и в Чары нской ясене
вой лесной даче А лм а-А тинской  области.

П осле окончания О течественной войны, с образо
ванием  М инистерства лесного хозяйства К азахской 
С С Р  (1 9 4 6  г.), в 19 4 7  г. бы ла организована проект
н о-и зы скательская  лесоустроительная  контора Каз- 
лсспроект, которая  в 1948  г. бы ла подчинена Все
сою зном у объединению  Л еспроект. В течение 12 лет 
все л еса  К азахстан а  бы ли приведены  в известность, 
а  часть  наиболее ценны х лесов устроена повторно.

К азах ск ая  лесоустроительн ая  контора из года в 
год уком п лектовы валась  инж енерны ми кадрами, рос
л а  численно, увеличивались объем ы  лесоустроитель
ны х работ. У ж е на второй год своей деятельности

О
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контора проводит лесоустройство по I р азр я д у  в 
Российской  Ф едерации  (76 ,5  тыс. га), в 1952  г .— 
в К иргизии  (266 ,1  тыс. га), в 19 5 3  г.— в Т уркм е
нии (2 6 9  тыс. га), осущ ествляя  одновременно еж е
годное лесоустройство в К азахстан е на площ ади 
4 0 0 — 50 0  тыс. га. Н ачиная с 1962  г. объем  лесоуст
ройства достиг 1,5 млн. га и, с учетом  разрядов  
лесоустройства, то увели чивался, то сниж ался.

В 19 6 2  г. контора бы ла реоргани зована в лесо
устроительное предприятие. К  этом у врем ени  оно 
бы ло достаточно полно оснащ ено соврем енны м и при
борам и и изм ерительны м и инструм ентам и  для  про
ведения кам еральны х и полевы х работ. П овторны е 
лесоустроительны е работы  проводятся по более вы 
соким разрядам . П ри проектировании казахским и  
лесоустроителям и  у д ел яется  много вним ания лесо
восстановлению , расш ирению  покры той лесом  пло
щ ади, а такж е вопросам лесопользования.

В озросш ие мощ ности п редп риятия позволили ему 
не только увеличить объем ы  лесоустройства, но и 
значительно улучш ить качество  проектирования, 
производить свои работы  с учетом  требований вре
мени. С 1962  г. предприятие на части  устраи ваем ы х 
лесхозов стало проводить и охотоустройство, и зм е
нило м етоды  таксации леса, переходя к  глазом ерно- 
изм ерительной. И зм ери тельн ая  таксац и я  составила 
17% , а кам еральное производство бы ло м ехан и зиро
вано на 69 ,5% .

З а  последние 10 лет в К азахстан е возросли

объем ы  лесны х посадок с 4 9 ,3  тыс. га до
8 3 ,8  тыс. га. С проектированны е лесоустройством 
рубки  пром еж уточного пользования даю т народному 
хозяйству  республики 4 3 0  тыс. м 3 дополнительной 
древесины . К ачественно улучш ился  породный состав 
лесов, возросли  их защ и тн ы е и эстетические ф унк
ции. Р егу ли р у ется  побочное пользование в лесу — 
сенокош ение, выпас скота, пчеловодство, сбор гри
бов и ягод  (все это п роекти руется  с учетом  необ
ходимой кормовой базы  дл я  диких ж ивотны х и птиц). 
И зучаю тся  вопросы  возмож ности проведения подсоч
ки леса.

Основны м методом ведения хозяйства сейчас я в 
л яется  м етод классов возраста , н аряду  с которым 
казахск и е  лесоустроители  в интенсивны х лесхозах 
пригородны х зон внедряю т и участковы й метод. 
Л есоустроители  К азахстан а реш аю т теперь очеред
ны е зад ачи  по внедрению  кодовой таксации, которая 
даст возм ож ность внедрить в кам еральное произ
водство электронно-вы числительную  технику, поста
вить производство повторных лесоустроительны х ра
бот на лесотипологическую  основу. В организацион
но-хозяйственны х п ланах необходимо детально р аз
рабаты вать  р азд елы  более полного использования 
отходов лесозаготовок и переработки  древесины , 
ш ире рассм атри вать  вопросы побочного пользования. 
Своим сам оотверж енны м  трудом  лесоустроители  К а
захстан а  полны реш имости перевы полнить задания 
девятой  пятилетки .

Лесоустройство в Закавказье
И. С. ЦЕРЕТЕЛИ, Д. Д. ЧИДЖАВАДЗЕ (Закавказское лесоустроительное предприятие]

В дореволюционный период в 
Закавказье преобладали частно
владельческие леса, хозяева кото
рых мало интересовались веде
нием организованного лесного хо
зяйства. По этой причине устроен
ных лесов с налаженным хозяй
ством тогда почти не было.

Лесоустроительные работы здесь 
начали выполняться с 1924 г., 
объем их тогда был небольшим, 
всего около 40—50 тыс. га в год. 
К 1940 г. площадь ежегодно 
устраиваемых лесов достигла 
200 тыс. га. И хотя требования 
народного хозяйства по приведе
нию лесов Закавказья в извест
ность в течение этого периода 
возрастали, однако лесоустрои
тельные работы сдерживались не
достатком квалифицированных 
кадров лесоустроителей, знакомых 
со специфическими естественно- 
историческими и экономическими 
условиями лесного хозяйства З а 
кавказья (горные леса, их разно- 
возрастность, курортологическая 
и санитарно-гигиеническая роль 
и т. д.). Достаточно сказать, что 
работников лесоустройства в 
1940 г. насчитывалось всего 
10— 15 человек.

После окончания Великой Отече
ственной войны лесоустройство 
начало частично проводиться в 
отдельных лесных массивах. Но 
планомерное развитие в Зак ав 
казье оно приобрело после созда
ния в декабре 1947 г. Грузинской 
аэрофотолесоустроительной конто
ры, вошедшей в систему Всесоюз
ного объединения Леспроект. 
Основой для организации конторы 
послужило наличие в Грузии ква
лифицированных кадров лесо
устроителей, которые возобновили 
в Закавказье лесоустроительные 
работы, прерванные войной.

Грузинская аэрофотолесоустрои- 
тельная контора все шире развер
тывала свою деятельность. Вырос
ла численность кадров, из года в 
год повышался объем лесоустрои
тельных работ и технический уро
вень их выполнения. Если в 1948 г. 
в конторе имелось только 3 лесо
устроительные партии, то в 1960 г. 
их было уже 16, а в 1970 г.— 25. 
В 1962 г. Грузинская аэрофотоле- 
соустронтельная контора была 
преобразована в Закавказское 
лесоустроительное предприятие 
В/О Леспроект, в котором сейчас 
насчитывается 350 человек.

За время своего существования 
Грузинской конторой, а затем З а 
кавказским лесоустроительным 
предприятием были проведены 
лесоустроительные работы в рес
публиках Закавказья на площади
7,8 млн. га, из них в лесах Гру
зинской ССР — 5,2 млн. га, Азер
байджанской С С Р — 1,9 млн. га и 
Армянской С С Р — 0,7 млн. га. 
Кроме того, проводились лесо
устроительные работы в лесах 
различных автономных республик, 
краев и областей Российской Фе
дерации на площади 7,6 млн. га.

Рост лесоустроительных работ 
за послевоенный период можно 
проследить по следующим дан
ным. С 1948 по 1950 г. они еж е
годно выполнялись в среднем на 
площади 100— 150 тыс. га, 
в 1951 — 1958 гг.— по 350—• 
500 тыс. га, с 1959 по 1964 г.— 
по 600—800 тыс. га, а начиная с 
1965 г. устраиваемая площадь со
ставляет более 1 млн. га в год.

Инженерно-технический персо
нал Закавказского предприятия 
приобрел за это время большой 
опыт устройства лесов в различ
ных природных и экономических 
условиях не только Грузинской,
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Азербайджанской и Армянской 
союзных республик, но и за их 
пределами. Одновременно с устрой
ством лесов государственного зна
чения лесоустроительные работы 
проводились в лесах колхозов и 
совхозов Грузинской и Азербай
джанской республик, Свердлов
ской, Челябинской и Владимир
ской областей. Всего устроено та 
ких лесов 1700 тыс. га , в том чис
ле колхозных — 1400 тыс. га и 
совхозных — 300 тыс. га.

За 25 лет работы Закавказское 
лесоустроительное предприятие 
составило 295 проектов организа
ции и развития лесного хозяйства 
лесхозов и около 1950 таких 
проектов колхозных и совхозных 
лесов. В 1956 г. были составлены 
планы лесовосстановительных ру
бок и разработаны мероприятия 
по повышению продуктивности ле
сов: по Грузинской ССР на пло
щади 2,1 тыс. га, Челябинской об
ласти — на 65 тыс. га, Армянской 
ССР — 2,8 тыс. га. Произведен 
переучет лссосырьевых баз на 
918 тыс. га в Челябинской обла
сти и на 38,9 тыс. га в Чечено- 
Ингушской АССР.

В соответствии с запросами лес
ного хозяйства и народного хо
зяйства в целом объем выполняе
мых нашим предприятием лесо
устроительных работ постоянно 
увеличивался, а вся его деятель
ность становилась многограннее. 
Помимо лесоустроительных работ 
осуществлялись патологические, 
типологические и почвенные об
следования в лесах Грузии, Арме
нии и Азербайджана. В 1969 и
1970 гг. в связи с массовым рас

пространением опасного вредите
ля леса — большого елового лубо
еда — проведено комплексное ле
соустройство с лесопатологиче
ским обследованием на площади 
250 тыс. га в Боржомском ущелье.

Подготовлены материалы учета 
лесного фонда Грузинской ССР, 
Армянской ССР и Азербайджан
ской ССР, Дагестанской АССР, 
Кабардино-Балкарской АССР и 
Чечено-Ингушской АССР, Ставро
польского края и др.

Своеобразие ведения лесного хо
зяйства в горных лесах наложило 
свой отпечаток на проекты орга
низации и развития лесного хозяй
ства и, в частности, на проектиро
вание лесохозяйственных меро
приятий, способствующих прогрес
сивному ведению лесного хозяй
ства, что в основном заключалось 
в рекомендации наиболее совер
шенных способов добровольно
выборочных, группово-выбороч
ных и постепенных рубок. Н аме
чаемые лесоустройством мероприя
тия способствовали упорядочению 
размера пользования лесом. Они 
проектировались в полной увязке 
с лесным хозяйством. Их приме
нение способствовало повышению 
технического уровня ведения лес
ного хозяйства в горных лесах.

Нужно отметить, что Закавказ
ское предприятие осуществляет 
большую работу по внедрению 
рациональных и передовых мето
дов в лесоустройстве, использова
нию новой техники и передовых 
технологических процессов, широ
ко применяя механизацию. За  ко
роткий срок внедрены такие совер
шенные технологические процессы,

как таксация леса по карточкам 
на каждый выдел и дальнейшая 
их обработка счетно-механизиро
ванным способом, механизирован
ное составление таблиц классов 
возраста на счетно-перфорацион- 
ных и счетно-копировальных ма
шинах, что дает существенную 
экономию в трудозатратах и спо
собствует правильной организации 
труда на камеральных работах. 
Весь цикл камеральных работ (где 
было возможно) механизирован 
полностью и общий уровень ме
ханизации счетно-вычислительных 
работ доведен до 74%.

Ежегодное выполнение и пере
выполнение планов как камераль
ных, так и полевых работ достиг
нуто за счет широкого разверты
вания социалистического соревно
вания между лесоустроительными 
партиями и отдельными работни
ками предприятия, поднятия тру
довой дисциплины и добросовест
ного отношения лесоустроителей 
к своему делу.

В девятой пятилетке перед З а 
кавказским лесоустройством стоят 
новые задачи по расширению про
изводственных мощностей, повы
шению качества работ, совершен
ствованию технологии и организа
ции всего лесоустроительного про
изводства. Реализация этих задач 
будет нашим вкладом в выполне
ние Директив XXIV съезда КПСС 
по обеспечению дальнейшего тех
нического прогресса в лесном хо
зяйстве, более полному использо
ванию древесных ресурсов, зе
мель гослесфонда, повышению 
продуктивности лесов нашей Ро
дины.

Д руг к другу 
за опытом

Лесоводов Азербайджана и Гру
зам связывает давнишняя друж 

ба. Этому способствует не только 
территориальная близость, но и 
наличие множества общих черт в 
природных условиях, что, несом
ненно, сказывается и на организа
ции лесохозяйственного производ
ства в обеих республиках. В целях 
изучения передового опыта сосе
дей республики часто обменивают
ся делегациями.

Недавно азербайджанские лесо

воды побывали в Г рузии, где 
ознакомились с работой Тбилис
ского института леса, посетили ряд 
хозяйств — Лисское и Цхнетское 
лесничества Тбилисского лесхоза, 
осмотрели Надыкварский лесопарк. 
Здесь на каменистых почвах за 
последние 20 лет на площади 
250 га созданы участки хвойных 
насаждений. Много труда вложено 
в облесение этих гор. Главные по
роды здесь — сосна черная и эль- 
дарская, кипарис вечнозеленый. 
Посадочный материал сосны эль- 
дарской был получен из Баку, 
остальные породы выращивались 
на месте.

Лесоводы ознакомились с си
стемами полезащитных лесных по

лос, посетили Каспский государ
ственный лесной питомник.

Большой интерес вызвал опыт 
грузинских лесоводов в деле об
лесения эродированных склонов. 
Его можно с успехом применять 
и в аналогичных условиях Азер
байджана, особенно при облесении 
Ахсуинского и Шушинского пере
валов.

Нет сомнения, обмен опытом 
между лесоводами братских рес
публик служит делу улучшения 
ведения лесного хозяйства наше
го многонационального государ
ства.

А. М. ГУСЕЙНОВ, 
директор АзербНИИЛХа
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Применение гидростатического привода

на лесных почвообрабатывающих фрезах
П. С. НАРТОВ, П. И. ПОПИКОВ (ВПТИ)

П р и  проведении лесо во сстан о ви тел ьн ы х  р а 
бот  на н ер аск о р ч ев ан н ы х  вы р у б ках  и в 

и зр еж ен н ы х  н а саж д ен и ях  п о ч в о о б р а б а ты в а ю 
щ и е  орудия с п ассивн ы м и р абоч и м и  о рганам и  
не могут обесп ечи вать  в ы со ко качествен н о й  
подготовки  почвы (н ал и ч и е  пн ей , валеж а, п о 
рубочны х остатков  и к о р н е й ) .  П о э т о м у  при 
ее подготовке  все б о л ее  ш и р о к о е  р а с п р о с т р а 
н ен и е  находят  м аш и ны  с активн ы м и р аб о ч и 
ми органами, среди  ко торы х  о с о б о е  м есто  за 
ним аю т п о ч в о о бр аб аты в аю щ и е  ф р езы . Э ф 
ф екти вн ость  их  п ри м ен ен и я  д о к а за н а  м н о го 
л етн ей  п р ак ти ко й  и и ссл едо ван и ям и  м ногих  
специалистов.

Вместе с тем  и сп о льзо ван и е  л есн ы х  п оч во
об раб аты ваю щ и х  ф р е з  в н а с т о я щ е е  время 
сдерж ивается  из-за  их н ед о стато чн о й  н а д е ж 
ности  и больш ой м еталлоем кости , ч то  о б у с 
ловлено  с п е ц и ф и к о й  р або ты  м а ш и н н о -тр ак 
торн ы х  агрегатов на  л есн ы х  объектах . Р а б о 
чие органы  су щ еству ю щ и х  к о н с тр у к ц и й  л е с 
ных ф р е з  при водятся  во вращ ател ьн о е  д ви 
ж ен и е  посредством  м ех ан и ч еско го  привода, 
обладакнцего больш ой  к и н ем ати ч еск о й  ж е с т 
костью. П о э т о м у  при  встреч е  с пнями, т о л 
стыми корнями деревьев  и други м и  п р е п ятс т 
виями они исп ы ты ваю т  сильны е уд ар н ы е  н а 
грузки, что  ведет  к п о лом к ам  как  н о ж ей  
ф р езер н о го  барабана , так  и м ех ан и зм о в  
трансмиссии. Э г о  вы н уж дает  п р о ек ти р о в ать  
лесны е ф резы  с больш им  зап асо м  прочности , 
увеличивать разм еры  р аб о ч и х  органов  и д е т а 
лей  привода, во сп р и н и м аю щ и х  ди н ам и ч ески е  
нагрузки. К ром е того, м ех ан и ч еск и й  при вод  
очень гром оздок  и сл о ж ен  п о  к он струкц и и .

О дн и м  из средств, с н и ж а ю щ и х  ударн ы е  н а 
грузки  и м еталлоем кость  ф рез ,  является  з а м е 
на  м ехан и ческого  привода  гидростатическим .

Д ля  вы явлен ия  во зм о ж н о сти  и э ф ф е к т и в н о 
сти п р и м ен ен и я  гидростатического  привода  
на  лесн ы х  п о ч в о о бр аб аты в аю щ и х  ф р е за х  в 
В о р о н еж ск о м  л есо тех н и ческ о м  и н сти ту те  бы 
ло  осу щ ествл ен о  п ер ео б о р у д о в ан и е  л есн о й  
ф р е зы  ФЛУ-0,8 на  гидравли чески й  при вод  и 
п роведены  сравн и тельн ы е  л а б о р а т о р н о -п о л е 
вые и сп ы тан и я  ф р е з  с различны м и п ри во
дами.

Г и дро п ер ед ача  (рис. 1) состои т  из акси аль
но -п о р ш н евы х  гидронасоса  1 и ги дром отора  
2, п о д о б р ан н ы х  с таким  расчетом, чтобы  ими 
о б есп еч и вал ась  передача  мощ ности , д остаточ 
н ой  для п р и во да  ф резы . В качестве  т р у б о п р о 
водов и сп о льзо ван ы  стальны е трубы  и гибкие  
р ези н о в ы е  ш ланги  вы сокого  давлен ия  с внут
р ен н и м  д и ам етром  32 мм. Г и д р о н асо с  подает  
р аб о ч у ю  ж и дк о сть  (в ер етен н о е  м асло) по  н а 
гн етательн ой  м аги страли  3 в гидромотор, ко 
то р ы й  п р е о б р а зу е т  ги дравли ческую  эн ерги ю  
в м еханическую . Вращаясь, гидром отор  п р и 
водит  в д ей стви е  ведущ ий вал 4 в ерти кальн о
го р е д у к то р а  5, ведом ы й вал которого  с о еди 
нен  с ф р е зе р н ы м  б ар аб ан о м  6. О тр а б о т а н н о е  
м асло  п о  м аги страли  н и зкого  давления  7 в о з 
вращ ается  в гидронасос . П р и  о пасны х  п е р е 
гр у зках  ги д р о м о то р а  (наезд  ф р е зе р н о г о  
б ар а б а н а  н а  пень или  толсты й корень) с р а б а 
ты вает  п р ед о х р ан и тел ьн ы й  клапан  8, у с т а н о в 
л ен н ы й  м еж д у  м агистралями вы сокого  и н и з 
кого давлен ия , и масло ц и р к у л и р у ет  ч ерез  
п редо х р ан и тел ьн ы й  клапан, минуя ги д р о м о 
тор.

Г и д р о н асо с  П Д 20 устан овлен  сзади  т р а к т о 
ра  Л Х Т -55  и приводится во в р а щ е н и е  через 
кардан н ы й  вал 9 от  коробки  передач . Г и д ро
м отор  П М 20 см онтирован  при п о м о щ и  с п е ц и 
ального  кр он ш тей н а  на раме ф р езы , н а  месте
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Рис. 1. Схема гидростатического привода лесной фрезы
ФЛУ-0,8

снятого  ко н и ч еск о -ц и л и н д р и ческ о го  д в у х ск о 
ростного  редук тора .  Д ля  с о ед и н ен и я  вала  гид
ро м о то р а  с валом  ф р е зе р н о г о  б ар а б а н а  и с 
пользован  в ер ти кал ьн ы й  реду к то р  э т о й  ж е  
ф резы , но  с и зм ен ен н ы м  п ередаточн ы м  числом  
(с i — 1 на  i =  2,65 за  счет зам ен ы  ш естерен  
с числам и  зубьев 2 i =  18, 22 — 24, 23 =  24, z 4 =  
=  18 на 2 i = 2 0 ,  22 =  64, 23 =  31, 24 =  53).

М ех ан и ч еск и й  при вод  ф р е з ы  ФЛУ-0,8 за 
счет п р и м ен ен и я  д ву х ск о р о стн о го  кон ическо-  
ц и ли н д р и ч еск о го  р е ду к то р а  п о зво л яет  иметь 
при  но м и н ал ьн о м  числе  о б о р о то в  двигателя  
(«дп=  1500 о б /м и н )  две  ско р о сти  в ращ ен и я  
бар аб ан а  (п б =  274 о б /м и н , щ =  189 о б /м и н ) .  
П р и  гидравли ческом  п р и во де  для получения  
таки х  ж е  ско р о стн ы х  реж и м о в  н ео б х о ди м а  
рабо та  ги д р о н асо са  с р або ч и м и  объемами, 
равны м и 251 смг/ об. и 175 сж3/об. п ри  с к о р о 
сти в ращ ен и я  его вала  я н =  680 об ./м ин.

В п р о ц ессе  и с п ы тан и й  л е с н о й  ф р е зы  с гид
р о стати ч ески м  при водом  с пом ощ ью  тензо- 
м етри чески х  п р и бо р о в  и п е р е д в и ж н о й  тензо- 
л аб о р ато р и и  С Т И Л  велась запи сь  н а  л ен те  
о сц и л л о гр а ф а  м гн о вен н ы х  зн ач ен и й  к р у тя 
щ их м оментов, чисел  оборотов ,  угловы х  ск о 
ростей  на  ведущ ем  9 и ведом ом  4 валах  гид
ропередачи , д авлен и я  м асла  в н агн етательн ой  
и сли вн ой  м агистралях . К р у тящ и е  м ом енты  
изм ерялись  тен зо д атч и кам и  соп роти влен и я ,  
наклеен ны м и н а  ш ей к и  валов. Д ля  э л е к т р и 
ческой  связи  тен зо д атч и ко в  и о с ц и л л о г р а ф а  
исп ользовали  п р о х о д н о й  и к о н ц е в о й  р ту тн ы е  
ам альгам и рован ны е то ко съ ем н и ки  10  и 11. 
Ч исла  о б о р о то в  валов  отм ечались  н а  о с ц и л л о 
граммах и н д у к ц и о н н ы м и  д атч и кам и  12 и 13, 
а угловы е ск о р о сти  зап и сы вали сь  п ри  п о м о 
щи т а х о ген ер ато р о в  14 и 15 т и п а  Т Э -45. Д а в 
ление м асла  н а  входе и вы ходе  ги д р о м о то р а  
ф и кси р о вало сь  посредством  тен зом етри че-  
ских датчиков  д авлен и я  16 и 17  т и п а Т Д Д -2 0 0 .  
Кроме того, для  к о н троля  д авлен и я  в н агн е 
тательной и с л и в н о й  м аги стралях  п р и м ен я 
лись м аном етры .

П р и  и сп ы тан и и  л е с н о й  ф р е зы  с м ех ан и ч е 
ским при водом  реги стр и р о вал и сь  н а  о с ц и л л о 
граммах кр у тящ и е  моменты , ч и сла  о б о р о то в  и 
угловые ско р о сти  валов. З а п и с ь  велась теми 
же тен зом етри чески м и  п р и бо р ам и  и в а н а л о 
гичных м естах  к и н ем ати ческ о й  цепи, что  и 
при гидравли ческом  приводе. С равн и тельн ы е  
испытания лесны х ф р е з  с ги дравли ческим  и 
механическим п ри водам и  п роводи ли сь  в у ч еб 

но-оп ы тн ом  л есх о зе  В орон еж ского  лесотех 
н и ческо го  ин сти тута  на  нераскорчеванной  
вы рубке  в и дентичны х  условиях. Рельеф  уча
стка  ровны й, почва — темно-серы й лесн ой  су
глинок. Д о  вы рубки  н асаж ден и е  представля
ло  со бо й  п ор о сл ево й  дубняк  VI —V III  клас
сов возраста  с н алич ием  второго  яруса  из кле
на  и липы. З а д е р н е н и е  у ч астка  среднее. 
К оли чество  п н ей  на  1 га — до  600 шт. С ред
ни й  диам етр  п н ей  — 25 см, вы сота — 27 см. 
В лаж ность  почвы во время и сп ы тан и й  нахо
дилась в пределах  17 — 20% , средняя  плот
ность  — 20  кг/см 2.

П о к а за т е л и  качества работы  лесн ой  почво
об р аб аты в аю щ ей  ф р е з ы  оп ределялись  в соот
ветствии  с агролесоводствен ны м и требова
ниями, утвер ж ден н ы м и  Г ослесхозом  С С С Р  и 
С ою зсел ьх о зтех н и к о й . А н ал и з  полученны х 
дан н ы х  показы вает , что при  ф р езер о в ан и и  поч
вы н а  л есн ы х  о б ъ ектах  наблю дается  оп реде
л ен н ая  н ер авн о м ер н о сть  н агруж ен и я  деталей 
привода, р е зко  разли чн ая  для механического  
и гидравли ческого  приводов. Н а  рис. 2 даны 
о б р аз ц ы  п олуч ен н ы х  осци ллограм м  крутящ их 
м ом ентов  на  ведом ы х валах  м еханического  
(а ) и гидростатического  (б) приводов. П р о 
цессы  вклю чени я  и « зар езан и я»  ф р езер н о го  
б ар а б а н а  при  гидравли ческом  приводе  соп ро
вож д аю тся  м еньш им и всплескам и нагрузки, 
чем при  м еханическом .

К р у тящ и е  моменты  при  установивш емся р е 
ж им е, дей ству ю щ и е  н а  ведущ ий и ведомый 
валы м ехан и ческого  привода, им ею т ярко вы
р а ж е н н у ю  п ул ьсац и ю  с частотами 2,85 — 
4,5 к о л е б а н и й  н а  один  о б о р о т  ф р езер н о го  б а 
рабан а . А м п л и ту д а  кол еб ан и й  составляет  28 — 
42%  от ср едн его  значения  крутящ его  м ом ен
та  н а  ведущ ем  валу  и 54 — 76% на ведомом 
(рис. 2а) .  Э ти  колебан и я  являю тся результа
том удар н ы х  нагрузок , во зн и каю щ и х  при  вре
зан и и  н о ж е й  б ар а б а н а  ф р е зы  в верхни й  слой 
почвы. П р и  встрече рабо ч и х  органов с круп
ными корн евы м и лапам и  и пнями наблю да
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о.

лось р езк о е  в о зр астан и е  крутящ его  м ом ента  
до предельного  значения . В тех  случаях, когда  
срабаты вали  о д н о в р ем ен н о  тр и  п р е д о х р а н и 
тельны х ф р и к ц и о н а  барабана , ам плитуда  к о 
л еб ан и й  крутящ его  м о м ен та  в п р о ц е сс е  т о р 
м ож ен и я  увели чи валась  до 100— 140%.

П р и  гидравли ческом  п р и в о де  к р у тя щ и е  м о 
менты  им ею т н ам н о го  м ен ьш ую  пульсаци ю . 
Так, н а  ведущ ем и ведом ом  валах  ги д р о п е р е 
дачи наблю дается  пульсац и я  к р у тящ и х  м о 
ментов с частотам и  1,2 — 1,6 к о л е б а н и й  н а  один  
о б о р о т  ф р е зе р н о го  б араб ан а .  А м п л и ту д а  эти х  
колеб ан и й  на  валу  ги д р о н асо са  составляет  
13— 18%, а на  валу  ги д ром отора  23,5 — 34%  
(рис. 26). С н и ж ен и е  п у льсац и и  и ам плитуд  
кол еб ан и й  нагрузок  объясн яется  д е м п ф и р у ю 
щ им и свойствами гидропередач и  за  счет у п 
ругости  гибких резин овы х  ш лангов  и более  
м ягкой  ки н ем ати ческой  харак тер и сти ки . П р и  
встрече  ф р е зе р н о го  бар аб ан а  с круп ны м и

Рис. 2. Осциллограммы крутящих моментов в приводах
лесных фрез ФЛУ-0,8: 

а) механический привод; 
б) гидростатический привод 

@

корн евы м и лап ам и  и пн ям и  крутящ и й  момент 
т а к ж е  в о зр астает  до предельн ой  величины, 
п ри чем  и н тен си вн ость  это го  н ар астан и я  в
2 — 2,5 р а за  меньше, чем  п ри  м еханич еском  
приводе. В случае  д о сти ж ен и я  предельного  
м ом ен та  срабаты вает  п р ед о х р ан и тел ьн ы й  кла
пан, п о сл е  чего  кр у тящ и й  м ом ент  остается  
п р ак ти ческ и  постоянны м, т. е. им еет  н езн ач и 
тельн у ю  ам плитуду  ко л е б а н и й  (3 — 4 % ) .  О т 
сю да следует, что  при  ги дравли ческом  п ри во
де  н а  р аб о ч и е  органы  и д етал и  тран см и сси и  
д ей ств у ю т  бо лее  б лагоп ри ятн ы е  нагрузки , в 
р езу л ь тате  чего  повы ш ается  надеж н ость  и 
долговечн ость  машины.

М ан е в р е н н о с ть  ф р е зы  с ги дроп ри водом  ока
залась  гораздо  выше, чем с м еханическим , так 
к ак  п р и  д в и ж е н и и  агрегата  м еж ду  пням и и д е 
ревьям и о тк л о н ен и я  ф р е зы  от н ап равлен и я  
д в и ж е н и я  н е  огран и чи ваю тся  кр и ти ческим и  
углам и  к ар д ан н о го  вала.

И с п ы т а н и я  п о казали , что мощ ность, затр а 
чиваем ая  н а  п ри вод  рабочи х  органов  в д ан 
ны х условиях , р авн а  25 — 40 л. с. и зависи т  
в осн о вн о м  от  ско р о сти  вращ ен ия  ф р е з е р н о 
го б а р а б а н а  и глубины  обработки . З атр аты  
м о щ н ости  при  гидравли ческом  при воде  н е 
сколько  меньш е, чем  при м ехан и ческом  за 
счет  того, что  в ели чи н а  К П Д  м еханического  
п р и в о да  им еет  зн ач ен и я  0,84 — 0,85, тогда как  
К П Д  гидравли ческого  при вода  д остигает  зн а 
ч ен и й  0,89 — 0,90. Б лагодаря  во зм о ж н о сти  сво
б о дн о й  ко м п о н о вк и  ги дром отора  м ож н о из- 
изб еж ать  п р и  и сп о льзо ван и и  ги дропривода  
гром оздк ого  верти кальн ого  редуктора, что  
п о зв о л и т  п олучить  д о п о лн и тельн ы й  выигрыш  
в затр атах  м о щ н о сти  за  счет дальн ейш его  
у в ел и ч ен и я  К П Д .

В р езу л ьтате  сравнительны х  и сп ы тан и й  бы 
л о  т а к ж е  устан овлен о , что после п р о х о д а  
ф р е з  как  с гидравлическим, так и с м е х а н и ч е 
ским  п ри водам и  почва сильно изм ельчается  и 
«вслуш и вается» , а поверхность п о лосы  п р и 
о б р ет а е т  ровн ы й  проф иль. Н е о б х о д и м о  отм е
тить, что  в м ом ент  встречи р а б о ч и х  органов  
ф р е зы  с крупны м и корнями п ри  м е х а н и ч е 

ском  при воде  одноврем енно  ср аб аты в аю т  
два-три предохранительны х  ф р и к ц и о н а ,  а при 
гидравли ческом  — п р ед о х р ан и тел ьн ы й  клапан , 
обесп ечи ваю щ и й  отклю ч ен и е  всего  барабан а .  
О днако , как  п ок азали  н аблю ден и я ,  о грехи  на
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полосе  не  об разую тся ,  так  как  п р о ц есс  то р 
м о ж ен и я  по врем ен и  зан и м ает  очень ко р о т 
ки й  п ром еж уток ,  и, кром е  того, б ар аб ан  п о л 
н остью  не о стан авли вается , а перек аты вается  
ч ерез  п р еп ятствие . П р и  встрече  н о ж е й  б а 
р а б а н а  с м елки м и  корн ям и  о н и  как  п ри  м ех а 
н и ч еско м  приводе, так  и гидравли ческом  п о л 
н о стью  п ер ер езаю тся .

Т а к и м  образом , ср авн и тельн ы е  исп ы тани я  
ф р е з  с разли ч н ы м и  п ри водам и  вы явили в о з 
м ож н ость  и э ф ф е к т и в н о с т ь  зам ен ы  м ех ан и ч е 
ского  п р и во да  лесн ы х  ф р е з  ги дростати че
ским. П р и м е н е н и е  ги д р о п р и во д а  п озволяет

сни зить  ударн ы е н агрузки  и их цикличность 
в 1,5 — 2 раза, ум еньш ить  металлоемкость п р и 
вода  и ф резы . Л есн ая  ф р е з а  с гидростатиче
ским  при водом  о бладает  повы ш енной манев
ренн остью , при  этом  эн ергети чески е  затраты  
н а  ф р е з е р о в а н и е  н еск ольк о  ум еньш аю тся (на 
4 — 5 % )-  Г и дроп ри вод  создает  реальны е пред
п осы лки  для р еш ен и я  проблем ы  надеж ной  
защ и ты  р аб о ч и х  органов  лесн ы х  п очвообра
б аты ваю щ и х  ф р е з  от полом ок  при ударных 
н агрузках , п овы ш ения  н ад еж н ости  и долго
вечн ости  м аш и н н о-тракторн ого  агрегата в 
целом .

В последние годы широкий раз
мах получили работы по ис

пользованию земель на склонах 
повышенной крутизны под лесные 
насаждения, виноградники, сады 
и т. д. Один из самых эффектив
ных- способов использования скло
новых земель — их механизиро
ванное террасирование. С помо
щью имеющихся в настоящее вре
мя машин и орудий можно про
водить террасирование даж е на 
склонах крутизной до 40°, т. е. 
на таких, которые раньше были 
непригодны к хозяйственному ис
пользованию.

Террасирование склонов не 
только позволяет продуктивно ис
пользовать эти земли, но и одно
временно является одним из 
основных методов борьбы с вод
ной эрозией почв и селевыми по
токами. При этом поверхностный 
сток переводится во внутрипоч- 
венный, улучшается водный ре
жим прилегающих территорий и 
рек.

Изучение результатов работ 
многих хозяйств позволяет сде
лать вывод, что пологие склоны 
крутизной до 18° можно осваи
вать путем устройства напашных 
террас обыкновенными и плантаж 
ными плугами, а для более кру
тых склонов применяется специ
альная землеройная техника 
(бульдозеры, террасеры, грейде
ры), позволяющая устраивать сту
пенчатые выемочно-насыпные тер
расы.

Террасирование склонов требует 
больших затрат труда и денеж
ных средств, поэтому для к аж 
дого участка следует составлять 
отдельный проект, в котором рас
считываются основные показатели 
работ, порядок и способ их вы
полнения. Для вычисления этих 
показателей необходимо правиль-

У Д К  634.0.383.3

РАСЧЕТЫ 

ТЕРРАС

В. С. ВЕЛИГОША,

главный лесничий Кисловодского 
опытно-показательного мехлесхоза

но определить величины элементов 
террас, изменяющихся в зависи
мости от крутизны склона, шири
ны и поперечного уклона полотна 
террасы, почвенных условий.

Величины элементов террас 
влияют на объем земляных работ, 
протяженность террас на 1 га 
склона, на размещение их и дру
гие показатели. От размещения 
террас на склоне зависит их про- 
тивоэрозионная эффективность и 
более полное хозяйственное ис
пользование площади.

Многими авторами описывались 
в основном опыты террасирования 
склонов и предлагались методы 
расчета расстояний между терра
сами и других показателей. Одни 
предлагают расчеты элементов 
террас проводить лишь после за 
меров их в натуре, т. е. после 
выполнения работ по террасиро
ванию. Другие не учитывают из
менений величин элементов террас 
в зависимости от крутизны склона 
и поперечного уклона полотна 
террасы, для расчетов принимает
ся ширина его выемочной части, 
равная насыпной, или площадь 
поперечного сечения выемки при
равнивается к насыпи без учета

коэффициента взрыхленности поч- 
вогрунта. Указанные методы для 
расчетов элементов террас при со
ставлении проектов по террасиро
ванию склонов, к сожалению, име
ют целый ряд недостатков.

На основании изучения законо
мерности изменения величин эле
ментов выемочно-насыпных тер
рас в зависимости от крутизны 
склона, ширины полотна террасы 
и ее поперечного уклона нами 
предлагается свой метод расчета 
величин элементов террас и дру
гих показателей, которые можно 
применять при проектировании ра
бот по террасированию. Для это
го на затеррасированных склонах 
различной крутизны террасером 
Т-4А1 было заложено 972 попереч
ных профиля выемочно-насыпных 
террас, в которых произведены 
замеры всех элементов.

Обработка данных замеров ме
тодами математической статисти
ки позволила установить законо
мерность изменения ширины вы
емочной части полотна террасы в 
зависимости от крутизны склона, 
ширины полотна террасы и ее 
поперечного уклона. Для более 
точного определения этой законо
мерности полученные данные вы
числены по способу наименьших 
квадратов, в результате взаимо
связь выразилась следующим эм
пирическим уравнением (см. рис.):

11256
а =  2117 — b tg ( i  -f  o ')  >

где a — ширина выемочной части 
полотна террасы в про
екции на горизонтальную 
поверхность, см; 

b — ширина полотна террасы 
в проекции на горизон
тальную поверхность, см; 

а — крутизна склона;
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ф' — угол поперечного уклона 
полотна террасы, кото
рый зависит от водопро
ницаемости почвогрунта, 
количества выпадающих 
атмосферных осадков.

Ширина полотна террасы при
нимается в зависимости от био
логических особенностей культи
вируемых насаждений, агротехни
ки их выращивания с учетом при
менения комплексной механизации 
работ, начиная от устройства тер
рас и до эксплуатации созданных 
насаждений.

До настоящего времени выемоч
но-насыпные террасы в основном 
устраиваются террасерами ТР-2А 
(ширина полотна террасы — 2,3— 
2,5 м )у Т-4М (3,5—4 м),  бульдо
зером Д-259А (3—4 м). Сейчас 
изготовлены и проходят испыта
ния секционный террасер СТ-2,5, 
террасеры с активными рабочими 
органами и другие механизмы, 
позволяющие устраивать террасы 
нужной ширины.

В том случае, когда попереч
ный уклон принимается в направ
лении склона, угол ср' в уравне
нии принимает отрицательное зна
чение, при обратном уклоне— по
ложительное и при горизонталь
ном положении он равен нулю 
(табл. 1).

Определив ширину выемочной 
части полотна террасы, вычисляем 
другие элементы:

с = b — а,

где с — ширина насыпной части 
полотна террасы;

а
а* — #,1 cos ер

где ci\ — ширина выемки по по
лотну терррасы;

с
Cl ~  cos ср' »

где С] — ширина насыпи по по
лотну террасы; 

b
^1 — cos ср'»

Поперечный профиль террасы

где Ь\ — ширина террасы по ее 
полотну.

При горизонтальном полотне 
террасы в поперечном направле
нии

ср' =  0; а1 =  а\ Ьх =  Ь\ с г =  с. 
a sin (а -|- ср') cos (3 

~  sin О — а) cos ср' »

где h — глубина выемочного от
коса;

р — угол выемочного откоса, 
который устраивается на 
естественно уплотненных 
почвогрунтах и является 
устойчивым при крутизне, 
превышающей углы есте
ственных откосов. В зави
симости от механическо
го состава почвогрунтов 
углы выемочных откосов 
принимаются от 80° до 60°.

В конструкции террасера Т-4М 
боковые обрезы отвала располо
жены вертикально, поэтому при 
устройстве террас выемочный от
кос не имеет требуемого наклона 
и получается близким к 90°, что 
приводит к его разрушению под 
действием атмосферных осадков 
и колебания температур. В связи 
с этим необходимо применять от
косник, позволяющий устраивать 
выемочный откос нужной нам кру
тизны.

a sin (а -f- ср') 
di ~  sin (р — a) cos ср' ’

где d\ — длина выемочного от
коса;

d  _  с sin (a -f  ср')
2 ~  sin (ср — a) cos ср'»

где d2— длина насыпного откоса; 
Ф — угол насыпного откоса.

Угол насыпного откоса зависит 
от механического состава почво
грунта и, как правило, принимает
ся близким к углу естественного 
откоса, т. е. к углу устойчивого 
равновесия почвогрунта в насы
щенном водой состоянии:

скальные — тяжелоглинистые
50—45°;

глинистые — суглинистые
45—39°;

суглинистые — супесчаные
39—34°.

Следовательно, террасы можно 
устраивать на склонах, крутизна 
которых меньше угла естествен
ного откоса.

Угол насыпного откоса для дан
ных почвогрунтов определяется:

a 2k  sin a sin (£ +  ? ')  4-
? =  arctga2£ cos я sin (3 +  » ')—

+  с2 sin ср' sin (|3 — а)
— c2cos <f' sin (fi — a) ’

где k — коэффициент увеличения 
объема взрыхленного и переме
щенного почзогрунта, который 
определяется отношением объем
ного веса взрыхленного почво
грунта к объемному весу невзрых- 
ленного.

a sin (Р +  о') 
l l  =  sin О — a )c o s? "

где 1\ — длина выемки по склону;

с sin (у +  <?')
,2 =  sin(-f — a) cos 9"

где I2 — длина насыпи по склону; 
/ =  l\ +  I2,

Т а б л и ц а  I

И зм енение ширины выемочной части полотна террасы  
в зависимости от крутизны  склона, ширины полотна террасы  и ее  

поперечного уклона

Ширина
полотна

террасы ,
м

Угол попе
речного 
уклона

Ширина выемочной части полотна террасы, с м  на склонах
крутизной

град .
10° j 15° | 20° 2 5 ° 30° 35° 40°

3 193,4 196,5 200,0 203,9 208,3 213,6 219,9
0 191,6 194,6 197,9 201,5 205,6 210,3 215,9

—3 189,8 192,8 195,9 199,3 203,1 207,4 212,5
3 222,3 226,5 231,1 2 :6 ,3 242,3 249,2 258,0
0 219,8 22.' i , 9 228, 5 233,1 238,6 245,0 252,6

—3 217,6 221,’5 225,6 230,1 235,2 241,0 247,9

3 ,5

4 ,0
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Основные элементы террас ,  устраи ваем ы х  террасером  Т-4М 
(ширина полотна в среднем 375 см)

Таблица 2

Элементы террас
Величины при крутизне склонов

Ширина полотна терра
сы (Ь), с м ......................

Угол поперечного укло
на (-/) , град ..................

Угол выемочного отко
са (Р), град. . • . . . 

Ширина выемочной час
ти террасы (а), см  

Ширина насыпной части 
террасы  (с), см  . . 

Глубина выемочного от 
коса (Л), см . . .  . 

Длина выемочного от 
коса (rf,), см . .  . 

Расстояние м еж ду тер 
расами (/), см  . . 

Угол насыпного откоса
(•х), град .......................

Превышение одной тер
расы над другой (Я ),
с м ..................................

Ш ирина террасы в го
ризонтальном проло- 
жении (D), см  . . . 

Объем вынутого грунта 
(V)  на 1 пог. м  тер
расы, м 3 ......................

Емкость 1 пог. м  тер
расы (ш), м г .................

где I — расстояние между терра
сами.

Вычисленное расстояние между 
террасами по склону будет мини
мально допустимым, т. е. таким, 
при котором насыпной откос верх
ней террасы доходит до верхней 
кромки выемочного откоса ниж
ней.

Н — I sin а,
где Н  — превышение одной тер

расы над другой.
Превышение определяется на 

участке склона с наибольшей

10° 15° 20° 25° 30° 35° 40°

375 375 375 375 375 375 375

3 3 3 3 3 3 3

75 75 75 75 75 75 75

208 211 215 220 225 231 239

167 164 160 155 150 144 136

50 73 99 122 167 214 275

52 75 103 126 173 222 285

446 491 552 642 792 1097 2280

43 43 43 43 43 43 43

77 127 189 271 396 629 1467

439 474 519 582 686 898 1747

0,53 0,78 1,08 1,45 1,93 2,51 3,33

0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374

крутизной и остается постоянным 
между данными террасами. 
С уменьшением крутизны склона 
по длине террасы при данном пре
вышении расстояние между тер
расами по склону увеличивается 
и насыпной откос верхней терра
сы не доходит до верхней кромки 
выемочного откоса нижней; в ре
зультате получается незасыпанная 
полоса склона различной ширины, 
служ ащ ая бермой. Поэтому для 
более полного хозяйственного ис
пользования площади склона при 
расчетах расстояний между тер

расами отпадает необходимость 
в добавлении определенной части 
склона на величину бермы.

При больших уменьшениях кру
тизны склона расстояние между 
террасами увеличивается настоль
ко, что возникает потребность 
устраивать террасы-вставки. При 
уменьшении крутизны склона на 
7° представляется возможность 
устроить одну террасу-вставку.

D — Н  clg а,
где D — ширина террасы в проек
ции на горизонтальную поверх
ность.

В данном случае в ширину 
террасы будет входить и ширина 
неиспользуемой полосы, получаю
щаяся при уменьшении крутизны 
склона по длине террасы.

V  =
a 2 sin (3 4- -У) sin ( се +  ср')

2 sin (3 — a) cos2 ср'

где V — объем вынутого почво- 
грунта на 1 йог м тер
расы:

10000 
L  =  D  ’

где L — протяженность террас на
1 га склона.

Рассчитанная протяженность 
террас будет соответствовать про
тяженности основных террас без 
вставок.

Ъ
К,  =  в  ,

где К\ — коэффициент использо
вания площади склона;

_  Ь2 tg -У sin (3 +  <р')
“  — 2  s i l l  fi COS ср' ’

где ш — емкость террасы.
Изменяя поперечный угол по

лотна террасы (ср1), можно полу
чить нужную нам емкость. Одна
ко, если учесть фильтрацию поч- 
Еогрунта террасы и коэффициент 
стока по склону, то рассчитанная 
емкость террас будет вполне до
статочной для зарегулирования 
поверхностного стока при интен
сивных ливнях (табл. 2).

У Д К  634.0.241 : 65.011.54

Комплексная механизация 

на рубках ухода в молодняках

1Л звестно, что рубки ухода за 
* *  лесом — одно из важнейших 
лесохозяйственных мероприятий, 
направленных на выращивание хо
зяйственно ценных высокопродук
тивных насаждений. Основное на
значение лесоводственных уходов 
заключается в создании наилуч
ших условий для роста главных 
древесных пород и формирования
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Рис. 2. Боковое приспособление 
к трактору MT3-5JIC

Рис. 1. Кусторез для срезания ря
да кустарника, смонтированный 
сзади трактора JV\T3-5J1C (в 

транспортном положении)

эффективных конструкций лесных 
насаждений.

За последние 15 лет лесхозами 
Ростовской области ежегодно со
здавались в гослесфонде лесные 
культуры на площади до 10 тыс. 
га. Это способствовало значи
тельному увеличению объемов ра
бот по лесоводственному уходу. 
Так, например, площадь рубок 
ухода за лесом в лесхозах обла
сти в 1971 г. увеличилась по срав
нению с 1965 г. в 1,6 раза и со
ставила 8,3 тыс. га.

Д ля выполнения такого боль
шого объема работ потребовалось 
широкое применение при прорежи
ваниях, проходных и санитарных 
рубках комплексной механизации.

Для проведения рубок ухода в 
молодняках по предложению ра
ционализаторов в лесхозах Р о 
стовской области были изготов
лены кусторезы активного дей
ствия различной конструкции, ко
торые навешиваются спереди, сбо
ку и сзади трактора, катки, боко
вые приспособления, клещевые за
хваты и волокуши. Кусторезы ак
тивного действия применяют для 
срезания рядов кустарника с 
междурядьями не менее 1,5 м.

Кусторезы с передней, боковой 
и задней навесками (рис. 1) лишь 
конструктивно отличаются друг 
от друга, но выполняют одну и 
ту же работу — срезают ряды ку
старника и отдельно стоящие в 
ряду деревья диаметром до 18 см

с последующим отодвиганием их 
в сторону от трактора рамкой, 
установленной под углом атаки 
до 35°. Рабочим органом является 
круглая пила, привод которой 
осуществляется от вала отбора 
мощности трактора с помощью 
валов, шарниров и угловых ре
дукторов. В зависимости от спо
соба навески кустореза трактор 
во время работы движется таким 
образом, чтобы срезаемый ряд 
кустарника попадал по одну сто
рону от оси вращения пилы. Это 
предохраняет ее от забивания 
срезанными деревьями и кустар
ником. Д ля отвода комлевой ча

сти стволов в нужном направле
нии к верхним фланцам, заж и
мающим пилу, крепятся звенья 
цепи или штифты.

При срезании ряда кустарника, 
который легко пригибается и мо
жет проходить под трактором, мы 
применяем кусторез типа Ростов
ского лесхоза. Он навешивается 
на трактор и приводится в дей
ствие от вала отбора мощности 
трактора. В передней его части 
установлена рамка с двумя роли
ками для пригибания кустарника. 
Картер двигателя защищен предо
хранительным кожухом. При ра
боте трактор с кусторезом дви
жется вперед, подминает под се
бя кустарник, который срезается 
пилой. Образующийся при этом 
валик легко убирается волокушей- 
подборщиком.

Д ля проведения рубок ухода 
за лесными культурами в молод
няках с одновременным измель
чением неликвидной древесины в 
наших хозяйствах применяют кат
ки. Каток состоит из барабана, 
залитого раствором бетона или 
заполненного балластом, и ножей. 
Прицепные катки весом 6—8 т 
работают на равнинных площадях 
с тракторами класса 3 т. При на
езде агрегата на ряд кустарника 
каток, перекатываясь, ножами ру
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бит его и частично перемешивает 
с почвой.

Д ля выборочной уборки деревь
ев в рядах лесных культур (про
чистка) применяют боковые при
способления, навешиваемые на 
трактор (рнс. 2). Они состоят из 
редукторов, укрепленных на рам
ках, совершающих возвратно-по
ступательное движение. На ведо
мом валу редуктора укреплена пи
ла. диаметр которой подбирается в 
зависимости от диаметра срезае
мых деревьев. Привод пилы осу
ществляется от вала отбора мощ
ности через угловые редукторы 
с помощью валов и шарниров. 
Приспособление навешивается на 
правый брус полурамы трактора. 
Во время работы трактор дви
жется около ряда и тракторист, 
управляя рычагом гидрораспреде- 
лнтеля, с помощью гидроцилиндра 
выдвигает пилу к нужному дере
ву, срезает его и выводит пилу 
из ряда в исходное положение.

Ликвидную древесину от рубок 
ухода складывают в кучи в меж
дурядьях вручную, которые затем 
трелюют в места складирования 
клещевыми приспособлениями, на
вешенными на трактор класса
1,4 т. Клещевые приспособления

Рис. 3. Волокуша-подборщик 
в работе

состоят из специальной рамки и 
клещей рычажного типа, приводи
мых в действие гидроцилиндром. 
Срезанный хворост и порубочные 
остатки выносятся из междурядий 
лесных культур волокушами, уста
новленными на тракторы класса 
1,4— 1,8 т (рис. 3) и класса 3 т. 
Особенно хорошо зарекомендова
ла себя волокуша, изготовленная 
рационализатором Ростовского 
опытно-показательного лесхоза 
Б. В. Шировым. Она состоит из 
П-образной рамы, отвала, шести 
рабочих зубьев, двух боковых и 
одного верхнего ограничительных 
устройств. Волокушу навешивают 
на трактор класса 3 т.

Применение вышеуказанного 
комплекса приспособлений и ме- 
хам им ов позволило нашим лес
хозам ежегодно перевыполнять 
планы механизированных рубок 
ухода за лесом в молодняках, по
высить уровень механизации и 
снизить стоимость единицы выпол
ненных работ.

Объем механизации рубок ухо 
да за лесом в молодняках i
1971 г. возрос по сравнению i
1965 г. в 3,5 раза, а уровень ис 
ханизации увеличился на 15% 
Более 60% механизированных ра 
бот выполнены с помощью мест 
ных приспособлений и механиз 
нов. Применение у нас кусторе 
зов, боковых приспособлений, хле 
щевых захватов и волокуш нача 
то с 1966 г., а катков — с 1969 г 
Рационализаторы их постоянно со 
вершенствуют.

А. Ф. ДОРОШЕНКО 
(Ростовское управление 

лесного хозяйства

СОВЕТЫ МЕХАНИЗАТОРА!*

У Д К  634.0.377.44

ОБ ОПЫТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАКТОРА ЛХТ-55

Онежский тракторный завод выпускает для лесного 
хозяйства специальный трактор ЛХТ-55, разрабо

танный на базе нового трелевочного трактора ТДТ-55. 
От своего предшественника ТДТ-40М он отличается 
более мощным двигателем (62 л. г.), имеет одномест
ную кабину и новую лебедку с усилием на тросе 7500 кг. 
На ЛХТ-55 усилены узлы силовой передачи и полностью 
изменена ходовая система, обеспечивающая лучшую 
проходимость трактора и значительно уменьшающая 
вероятность спада гусениц при работе. Он оборудован 
механизмом задней навески и самосвальным кузовом, 
вместо которого можно установить трелевочный щит 
(трелевочный щит, а такж е задний вал отбора мощно
сти поставляются Онежским тракторным заводом по 
дополнительному заказу).

Изучение опыта использования трактора ЛХТ-55 по
казало, что он находит широкое применение в лесохо
зяйственном производстве при выполнении комплекса 
операций по лесовосстановлению, на трелевке древеси
ны, противопожарных и других хозяйственных работах.

Эксплуатация первой партии новых тракторов и про
веденные во ВНИИЛМ е исследования выявили некото
рые недостатки в их конструкции, а также дефекты, 
возникающие в результате неправильной эксплуатации. 
В частности установлено, что механизм задней навески 
имеет недостаточную прочность и малую грузоподъем
ность для работы с некоторыми орудиями. Основные

поломки деталей механизма навески наблюдаются пс 
местам сварки нижних тяг и кронштейнов оси силовогс 
цилиндра. Эти дефекты объясняются некачественным 
наложением сварных швов. Поэтому с эксплуатации при 
появлении трещин необходимо усилить сварочный шов

Механизм задней навески трактора рассчитан на гру
зоподъемность 1600 кг, отнесенную к осп подвеса 
орудий. Эти усилия достаточны для подъема и удержи
вания в транспортном положении плуга ПКЛ-70, лесо
посадочной машины СБН-1 и других орудий, предназ
наченных для лесовосстановительных работ.

Однако в соответствии с новой системой машин трак
тор ЛХТ-55 при работе с задними навесными орудиями 
должен использоваться главным образом на тяжелых 
временно переувлажненных' почвах, где необходимс 
создавать микроповышения и применять более тяжелые 
орудия — плуги ПКНЛ-500А и ПСН-140, лесопосадоч
ные машины по микроповышениям и др. Опыт показал, 
что серийная навесная система имеет недостаточную 
грузоподъемность для эффективной работы с этими ору
диями. Например, для подъема плуга ПКНЛ-500А, осо
бенно когда на нем остаются комья земли и корни, в 
начале подъема необходимо приложить усилие не менее 
2200 кг м.

Д ля обеспечения возможности более эффективного 
использования трактора ЛХТ-55 на лесовосстановитель
ных работах в механизме задней навески целесообразно
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м 27.1,5

рично основному цилиндру на расстоянии 280 мм вле
во от продольной оси трактора. На вторую ось кронш
тейнов ставят два упорных рычага, конструкция кото
рых аналогична рычагам основного цилиндра. Шток 
дополнительного цилиндра соединяется с этими рыча
гами. Для подачи масла параллельно в основной и до
полнительный цилиндр на концы металлических масло
проводов крепятся два делителя потока, которые 
шлангами марки РВДП-16 соединяются с цилиндрами.

Во В Н И Ш Ш е была произведена модернизация меха
низма задней навески. Испытания показали, что при 
установке второго цилиндра трактор свободно подни
мает в транспортное положение тяжелые орудия и ус
пешно с ними работает. Отмечены также преимущества 
усиленной навески и при работе с более легкими ору
диями. Такая модернизация может быть выполнена в 
условиях мастерских любого лесхоза при наличии то
карного станка и автогенного аппарата. Делители мас
ляного потока— тройники можно изготовить по черте
жу (см. рис.), упорные рычаги вырезать автогеном из 
листовой стали толщиной 10— 12 мм, использовав в к а
честве образца рычаги, имеющиеся на тракторе.

Известно, что на производительность труда в значи
тельной степени влияют условия работы тракториста. 
Кабина трактора JIXT-55 создает определенные удоб
ства: снижается шум, загазованность, вибрация. Благо
даря большой площади остекления обеспечивается 
хорошая обзорность рабочего объекта. Однако при ра
боте в тяжелых условиях — на реконструкции малоцен
ных молодняков, когда трактор раздвигает или ломает 
наклонившиеся деревья диаметром до 14 см, а также 
на захламленных вырубках, стекла кабины требуют до
полнительной защиты. Наибольшую опасность представ
ляет поломка переднего нижнего стекла, так как оно в 
меньшей степени находится в поле зрения тракториста. 
Для устранения этого недостатка может быть изготов
лена решетка (750 X  400 мм), состоящая из двух отрез
ков уголкового железа (750 X 1 2 X 1 2  мм) и двенадца
ти пластин (400 X 1 6 X 3  мм), установленных под 
углом 40° к продольной оси трактора на расстоянии 
20 мм друг от друга. При этом видимость через защ и
щенное стекло уменьшается незначительно, так как угол 
зрения тракториста в данном случае направлен к осе
вой линии трактора, т. е. параллельно широким граням 
пластин. При работе трактора в особо тяжелых усло
виях целесообразно использовать такого же типа ре
шетку для защиты верхних стекол кабины.

Обследование тракторов ЛХТ-55 в хозяйствах пока
зало, что недостаточное знание трактористами их

Схематический чертеж тройника

©

конструктивных особенностей значительно снижает 
эффективность использования этих тракторов. Так, на
пример, многие трактористы жалуются, что кузов зна
чительно ухудшает обзорность орудий, навешенных на 
заднюю навесную систему. Вместе с тем в конструкции 
ЛХТ-55 предусмотрена возможность открыть заднюю 
стенку кузова, что улучшает обзорность.

При работе с культиваторами и другими широкозах
ватными орудиями необходимо удалить пальцы из 
раскосов задней навески. В этом случае обеспечивается 
телескопическое соединение винта раскоса с вилкой, 
широкозахватные орудия получают возможность копи
ровать рельеф почвы в поперечной плоскости, качество 
работы значительно улучшается.

Нередко наблюдаются случаи нарушения работы гид
росистемы, выходят из строя гидронасосы, распредели
тели и особенно часто отказывают гидроусилители 
механизма поворота. Причиной подавляющего большин
ства неисправностей гидросистемы является загрязнен
ность масла. Нужно иметь в виду, что поступающее на 
предприятия масло уже имеет некоторое количество 
примесей, а при неправильном хранении и заправке 
загрязненность масла может еще больше увеличиться. 
Установлено, что некоторые трактористы, особенно в 
зимнее время, когда пропускная способность фильтра 
уменьшается, прокалывают или вообще удаляют филь
трующий элемент масляного бака гидросистемы. Фильтр 
тонкой очистки ее находится в сливной линии масляной 
магистрали, следовательно, свежее масло фильтруется 
только после того, как пройдет по всей системе, поэто
му к качеству масла и предварительной очистки его во 
время заправки надо относиться особенно внимательно.

Особое внимание необходимо уделить работе гидро
усилителей механизма поворота, так как они иногда 
отказывают даж е в первые часы работы трактора. Д е
ло в том, что перепускной клапан усилителя имеет 
калиброванное отверстие небольшого диаметра, через 
которое постоянно циркулирует масло. При наличии в 
нем механических частиц это отверстие засоряется и 
гидроусилитель не работает. Для обеспечения нормаль
ной его работы необходимо особенно тщательно следить 
за чистотой масла. При отказе усилителя нужно снять 
с левой стороны корпуса планку, удерживаемую двумя 
болтами, вытащить крышку перепускного клапана и 
тонкой медной проволокой прочистить перепускное от
верстие.

В тракторе довольно напряженно работает задний 
мост, неправильная его эксплуатация нередко приводит 
к расслаблению болтового соединенней корпуса конеч
ной передачи с корпусом заднего моста. Подтягивание 
болотов после их самоотворачивания положительных 
результатов, как правило, не дает, поэтому необходимо 
тщательно следить за состоянием соединения, а также 
натяжением струны заднего моста и постоянно их под
тягивать. Если момент упущен и самоотворачивание 
болтов происходит часто, целесообразно зашплинтовать 
их попарно проволокой, предварительно просверлив от
верстия в их головках.

При соблюдении правил эксплуатации, своевремен
ном проведении технических уходов и вышеописанных 
рекомендаций трактор ЛХТ-55 долговечен и надежен в 
работе. Опыт использования первой партии этих трак
торов показал, что механизаторы, хорошо изучившие 
особенности устройства и эксплуатации нового тракто
ра, добиваются на нем высоких производственных по
каз, гелей.
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ПУТИ ОСВОЕНИЯ ЛОСЯ В ЛЕСНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ
А. А. САЛГАНСКИЙ, профессор (Украинская сельскохозяйственная академия]

Л  ось — один из сам ы х к р у п н ы х  из со х р а 
ни вш и хся  звер ей  н аш и х  лесов. Р о сту  его 

ч и сл ен н о сти  сп о со б ство вал и  м ноголетн яя  
о х р ан а  и п о вы ш ен и е  к о р м н о сти  лесн ы х  у го 
д и й  в р езу л ьтате  л ес о х о зя й с тв е н н о й  деятель
ности.

Э к о л о го -б и о л о ги ч еск и е  свой ства  лося  ста
вят его  в р азр я д  н а и б о л е е  п о л езн ы х  ж и в о т 
ных. П р и в л е к а ю т  вн и м ан и е  ско р о сп ел о сть  и 
м но го п л о д и е  лося, его  кр у п н ы е  разм еры  и 
сп особн ость  н ар ащ и вать  вес  в п ервы е два  го
д а  ж и зн и , ж и р е ть  н а  грубы х  лесн ы х  к о рм ах  
и давать  б ольш ое ко л и чество  сп е ц и ф и ч н о го  
пи тател ьн о го  мяса.

З н ач и т е л ь н ы й  х о зя й ств ен н ы й  и н тер ес  п р е д 
ставляю т н е  только  м ясн ая  и к о ж ев ен н ая  п р о 
дукци я, н о  и л е к а р с т в ен н о е  сы рье — пан ты  
и ц е л е б н о е  л о с и н о е  молоко.

М е р о п р и ят и я  по  о х р а н е  этого  п о л е зн е й ш е 
го л есн о го  зверя  п р и вели  к тому, что  в ряде  
м ест  чи сл ен н о сть  его  д ости гла  про м ы сл о во й  
п л о тн о сти  и появи лась  н ер ав н о м ер н о сть  р ас 
п р ед ел ен и я  по  л есны м  угодьям. Е стественно , 
ч то  п ри  больш ом  ск о п л ен и и  лоси  м огут  н а 
носи ть  у щ ер б  л е с о р а зв ед е н и ю  там, где не  
проводи тся  с е р ьезн о й  б и о т ех н и ч е ск о й  р а 
боты.

Д о с ти ж е н и е  гум ан н о й  ц ел и  п с  о х р а н е  и 
во сстан о влен и ю  ч и сл ен н о сти  л о с е й  д о лж н о  
бы ло бы п р и в ести  к и зы ск ан и ю  со врем ен н ы х  
сп особов  их  эк с п л у а та ц и и  и расп р ед ел ен и я  
по  угодьям. О д н а к о  до сего врем ен и  лоси  
р ассм атр и ваю тя  как  о б ъ екты  сп о р ти в н о й  и 
пром ы словой  охоты  б ез  д о л ж н о й  х о зя й ств ен 
н ой  ц е л есо о б р азн о сти ,  ®ез учета  о зд о р о в л е 
ния п о п у л я ц и и  и исп о льзо ван и я  всей  лоси- 
и с й  п родукц ии . И зв естн о ,  что  э ф ф е к т и в 

ность  пром ы сла  во зм о ж н а  при  повы ш енной 
чи сл ен н о сти  лосей , а он а  не  всегда допусти
ма в культурны х  лесах. С оздаю тся  п роти воре
чия, р а зр е ш е н и е  которы х  возм ож н о  только 
при  новы х м етодах  освоен и я  лосей.

С ей час  во зн и к л а  д аж е  так  назы ваем ая  п ро
блем а  «лось и лес», в к о то р о й  н ёредко  л о 
сю  отводи тся  м есто  вреди теля  л есн ого  х о зяй 
ства. С ам а п о  себе  проблем а, конечно, м ож ет 
возникать, н о  нельзя  безо го во р о ч н о  превра
щ ать п о л езн ей ш ее  ж и в о тн о е  во вредителя. 
П р и  таком  п о л о ж ен и и  м ало  оправданны ми 
стан овятся  больш и е  м н оголетн и е  усилия  по 
о х р а н е  это го  зверя. Л ось  является  яр к о  вы
р а ж е н н ы м  ден дроф агом , п о это м у  вести поле
м и к у  о том, ест  он  д р евесн у ю  растительность 
или  н е т  — н е  им еет  смысла. П о-видимому, ос
н о вн ая  задача заклю чается  в том, чтобы  най
ти д о ст о й н о е  м есто  этом у  ж и во тн о м у  в лес
ном  хозяйстве .

П о  н аш ем у  мнению , м о ж ет  быть два пути 
о св о ен и я  ло ся  в лесах, н е  противоречащ ие, а 
д о п о л н я ю щ и е  друг друга, п овы ш аю щ ие  куль
т у р у  и доходность  хозяйства .

П е р в ы й  путь — д о ст и ж е н и е  оптимальной 
п л о тн о сти  л о сей  н а  сущ ествую щ и х  лосины х 
угодьях  при  р ав н о м ер н о м  распределен ии  их 
и вы сокой  культуре  биотехн и и , т. е путь гра
м отн ого  веден и я  охотничьего  хозяйства . Э к с 
п лу атац и я  поголовья  д о л ж н а  осуществляться 
посредством  селек ц и о н н о й , сп орти вн ой  и 
п ром ы словой  (л и ц е н зи о н н о й )  охоты. Э тот  
путь о сво ен и я  в и звестн ой  мере  осущ еств
ляется  в н асто я щ ее  время. Н ап ри м ер ,  в лесах  
У краи н ы  без  у щ ер б а  лесн ом у  хозяйству  м о ж 
н о  содерж ать  н е  б о лее  40 — 50 тыс. лосей, от 
стрели вая  еж его д н о  около  1 0 — 12 тыс.
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Лось на ферме

Д ругой, более  со вр ем ен н ы й  путь о сво е 
ни я  — разведен и е  л о сей  на  л о с е ф е р м а х  при 
лесх о ззагах  с полны м зо о тех н и ч ески м  их о б 
служ иванием , т. е. путь о д о м аш н и ван и я  зверя 
и создания  с п е ц и ф и ч н о й  о тр асл и  — лесн о го  
лосеводства . Д ля  этого  им ею тся  все п р ед п о 
сылки: удивительная, п р о в ер ен н ая  на  п р а к 
тике  способн ость  лося  к о д о м аш н и в ан и ю  и 
зо о тех н и ч еско м у  содерж ан и ю , у д обство  в 
у п р ав л ен и и  этим  ж и во тн ы м  и н е о гр а н и ч е н 
ны е запасы  кормов. К аж д ы й  лесхоз , л е с п р о м 
хоз  и л ю б о е  другое  хо зяй ство  вплоть до  зе л е 
ны х зон  и л есо п ар ко в  о б лад аю т  огром ны м  к о 
личеством  расти тельн ы х  остатков  в виде ко 
ры, веток, почек, листьев, п о р о сл и  и т. д., 
которы е  в н асто ящ ее  время со ставл яю т  о т х о 
ды леса. И с п о л ь зо в а н и е  этого  за п а с а  р а с ти 
тельн ой  биом ассы  в качестве  корм а  для лося 
представляется  нам и ск лю ч и тел ьн о  выгодным, 
соврем енны м  путем  х о зя й ств ен н о й  э к с п л у а 
та ц и и  пр и р о дн ы х  ресурсов . П о  самы м скр о м 
ным подсчетам  на У к раи н е  только  отходам и  
от  разн ы х  р у б о к  м о ж н о  про к о р м и ть  более  
д вухсот  тысяч лосей.

О б су ж д а я  р ас п р о с т р а н е н н о е  м н е н и е  о том, 
что  л о си  д о лж н ы  разводиться  в глухих, м ало 
осво ен н ы х  лесах, мы при ш ли  к о б о сн о в а н н о 
му заклю чен и ю , что  разв еден и е  л о с е й  н а  л о 
с е ф е р м а х  следует  н ачинать  и м ен н о  в л е с а х  с 
н аи бо л ее  вы со ко й  культурой  веден ия  лесн о го  
хозяйства . О н и  х а р ак тер и зу ю тся  с л о ж н о й  си 
стем ой рубок, вы сокой  о р га н и за ц и е й  труда  
и м е х а н и за ц и е й  работ, что  п о зво л яет  н а л а 
дить к о н в е й е р н о е  п о л у ч ен и е  л есн ы х  о т х о 
дов, м е х а н и зи р о в а н н у ю  их доставку  и п р и го 

то в лен и е  вплоть до кон сервирования  (сило
сования)  и хранени я . Т ех н и ческ и  возможным 
стан овится  сбор  л о си н ы х  кормов и их скарм
л и вани е .

В к оротком  соо бщ ен и и  нельзя сколько- 
■ Мибудь по л н о  отразить  д ости ж ен и я  советской 
н ауки  по зоо тех н и ч еск о м у  освоен и ю  лосей, 
од н ак о  следует  остан овиться  на  результатах  
р а б о т  П е ч о р о -И л ы ч с к о й  л о сеф ер м ы  и К о
стр о м ско й  л а б о р а т о р и и  лосеводства. П о к а  
что  это  еди н ствен н ы е  в м и р е  две лосеферм ы . 
О н и  создавали сь  по идее  и под руководством 
п р о ф е с с о р а  П. А. М а н те й ф е л я  в 1949 г. на 
П е ч о р е  — Е. П. К норре , а в 1965 г . —
А. П . М и хай ловы м  в К остроме.

Результаты  деятельности  эти х  хозяйств  пре
взош ли самые смелые ож и дан и я  и в корне  
и зм ен и ли  представлени я  по целом у  ряду во
п росов  п р и ручен и я  и одом аш ни вания  диких  
ж и вотн ы х . З д есь  усп еш н о  реш ен а  проблем а 
пр о и зво дствен н о го  воспи тани я  и вы ращ ива
ния л о си н о го  м олодн яка  до п о л н о ц ен н ы х  пле
м ен н ы х  ж и вотн ы х . Ч етко  р а зр аб о тан а  мето
ди ка  и скусствен н ого  вы ращ и вания  лосят  на 
коровьем  и л о си н ом  молоке. У сп еш но и легко 
реш ен а  задача р аздойки  л а к т и р у ю щ и х  лосих, 
что  о б есп еч и л о  получение  нового  ценного  
п р о д у кта  — ло си н о го  м олока  и зам кн уло  зо о 
т е х н и ч еск и й  ц и кл  содерж ан и я  и разведен ия  
л о сей  в отн о си тел ьн о й  неволе. О казалось , что 
л о с и х и  м огут  давать за  л а к т а ц и ю  более  
400 кг  м о л о ка  при  ж и р н о сти  его 10—12%. 
Р еш ен ы  вопросы  исп ользован ия  л о сей  как 
т р ан сп о р тн ы х  и вью чных ж и в о тн ы х  (они  ус
п еш н о  исп ы ты вались  под седлом  и в у п р я ж 
к е ) .  П р о в е р е н о  п редп олож ен и е ,  что при  тр е 
н и р о в к а х  значительно  увеличивается  тягловая 
и п одъем ная  сила  лося.

С ледует  отм етить  хор о ш у ю  управляем ость 
лосей , что  говори т  о вы сокой степ ени  разви 
тия их  ц ен тр ал ь н о й  нервн ой  системы и уди-

Подкормка лосей в лесу
(фото И. В. Лукичевой)
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Тренировка лося для верховой езды
(фото И. В. Лукичевой)

вительной  п о д атл и во сти  к п р и р у ч е н и ю  и одо
м аш н ивани ю . Р азр аб аты в аю тся  при ем ы  к р ай 
не н еоб х о ди м о го  у п р авл яем о го  вы паса  л о сей  
в естествен н ы х  у сл о в и ях  об и тан и я .  О т к р ы в а 
ю тся  ш и р о ки е  п ер сп ек ти вы  по р а зр а б о тк е  
цел о го  н а п р ав л ен и я  по и сп о л ь зо в ан и ю  л е с 
ны х отходов  в кач естве  л о с и н о го  корм а  и ос
во ен и ю  огром н ы х  зап асо в  р асти тел ьн о й  б и о 
массы. В л е с а х  о с н о в н о е  н а п р ав л е н и е  д о л ж 
но  п олучить  м ясо -м олочн ое  лосеводство .

Д ля  о р ган и зац и и  л о с е ф е р м ы  в л е с х о зе  н е 
обходим о  иметь ко н ю ш н ю  со стой лам и  н а

Раздойка лосихи

со о тв етств у ю щ ее  п л ем ен н о е  поголовье, кор
м овую  для п р и готовлен и я  кормов, помещ е
н и е  для вы ращ и ван и я  м олодн яка  и л есн о й  вы
гул п лощ адью  в 1,5 —2,0 га. У правляемы й вы
п ас  осущ ествляется  н а  п р и легаю щ и х  л есо 
секах.

Есть все  о сн о ван и я  полагать, что  наш е л ес 
н о е  х о зя й ств о  в состоян и и  взять н а  себя труд 
по п р ак ти ческо м у  в н ед рен и ю  накоп лен н ы х  
зн а н и й  в д ел е  зо о техн и ч еского  освоения  ло 
сей, сочетая  это  с разведен и ем  их в естест
в ен н ы х  у сл о в и ях  обитан ия . Т ак и м  путем  ре
ш ается  важ н ы й  воп рос  прогрессивного  уве
ли ч ен и я  чи сл ен н о сти  л о сей  без  у щ ер б а  для 
л есн о го  хозяйства .

С о ч етан и е  двух  н ап р ав л ен и й  использова
ния лося  в л есн ом  х о зяй стве  откры вает  ш и ро
ки е  п ер сп ек ти вы  о сво ен и я  зверя  и леса, р а з 
р е ш ает  су щ еству ю щ и е  противоречия , созда
ет  м а тер и альн у ю  базу  и сохран яет  природны е 
ресурсы.

|Г  олезни  зверей  в интенсивном  
охотничьем  хозяйстве з а 

служ иваю т самого серьезного 
внимания, ибо наибольш ий эко
номический эф ф ек т  мож но по
лучи ть только  при эксп луатаци и  
популяции здоровы х ж ивотны х. 
В течение последних десяти  лет 
резко  п овы сился интерес в об
л асти  и сследования болезней  
диких зверей , о чем  свидетель
ствую т м ногочисленны е м еж ду
народны е конф еренции.

И сследования зд оровья  диких 
ж ивотны х, особенно копы тны х в 
интенсивном  лесном  хозяйстве, 
необходимы такж е потому, что 
нужно иметь п редставление 
о клиническом  и эпизоотологи- 
ческом состоянии обитаю щ их в 
лесах лосей, оленей, кабанов и 
других копы тны х до вспы ш ки 
эпизоотии. У чены е не могут

У Д К  639.1.091

К вопросу 

о болезнях 

диких 

копытных

Б. МАРМА, кандидат 
биологических наук (ЛитНИИЛХ)

дать  научно обоснованных выво
дов, не св язы вая  полученные 
данны е исследований с данными 
о плотности популяций, кормо
вой базе, ф изиологическом  со
стоянии ж ивотны х и прочими по
казател ям и . В настоящ ее время 
упом януты й вопрос является  
ак туал ьн ы м  и требует всесто
роннего комплексного изучения, 
в котором  долж ны  принимать 
участие специалисты  различного 
проф и ля  (биологи, охотоведы, 
лесоводы , экологи, ветеринар
ны е врачи, физиологи, генетики 
и др .).

И сследование паразитов ко
суль и других видов оленей име
ет больш ое значение дл я  про
ф илактики , а  такж е дл я  органи
зационны х и лесохозяйственны х 
мероприятий. Р еш ать этот во- 
нрос, п ользуясь  только данными
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Рис. 1. Экстенсивность паразитов 
у косуль (средние данные 1968— 

1969 гг.): 
по горизонтали — количество ко

суль на 100 га; 
по вертикали — % экстенсивности

Рис. 2. Заражение косуль парази
тами в различных по типам и ве
личине лесах: по горизонтали — 
количество косуль на 100 га; по 
вертикали — % экстенсивности. 
Экстенсивность инвазии: А — об
щая: Б — кокцидиями, В — строн- 

гилатами

по систематике и морф ологии 
п аразитов , невозмож но. П рове
денны е нами (1 9 6 7 — 1972  гг.) 
п аразитологические и сследова
ния косуль, благородны х и п ят
нисты х оленей, а такж е лосей  и 
кабанов в различны х лесах  Л и 
товской С С Р  показали , что па
рази ты  в популяциях диких 
копы тны х наносят им зн ачи тел ь
ный ущ ерб. Так, в лесу  Дубра- 
вос (Д убравская  лесн ая  опы т
ная  станция) при плотности ло
сей 5 голов на 1 тыс. га отм е
чено очень интенсивное за р а ж е 
ние их цистицеркам и. Н ем ало 
лосей зараж ено  м ониезиям и, а 
такж е параф асциолопсам и. Поч
ти все виды диких копы тны х 
зараж ен ы  трихоцеф алам и  (оле
ни — стронгилатам и, кабаны  — 
метастронгилам и).

Н ами установлено, что плот
ность популяции благородны х и 
пятнисты х оленей в лесах  ряда 
районов республики превы ш ает 
оптимальную . В связи  с этим  
нас и нтересовала экстенсивность 
зараж енности  их паразитам и. 
Д анны е исследований оленей, 
при их плотности 1 ,4 — 1,6 го
ловы  на 100  га леса, п оказа
ли, что слабее всего зараж ен ы  
пятнисты е олени в лесу  Дубра- 
вос (37 ,5% ). Н ебольш ая их 
часть зар аж ен а  см еш анной ин
вазией. Э кстенсивность инвазии  
благородны х оленей  в среднем  
бы ла на 20 ,7%  больш е, чем у 
пятнисты х. П астьба благород
ных оленей на яровы х  к у л ьту 
рах  и на пастбищ ах ж вачны х 
сельскохозяйственны х ж ивот
ных создает благоприятны е ус
ловия для  обмена возбудителя
ми общ их п арази тарн ы х болез
ней. В условиях  Л итовской

О

Рис. 3. Площадка на квартальной 
просеке для подкормки диких ко

пытных

С С Р  пятнисты е олени меньш е 
подверж ены  п арази тарн ы м  бо
лезн ям , чем косули  и благород
ны е олени.

С реди  павш их в этих н асаж 
ден и ях  косуль наблю дается 
вы сокая  экстенсивность (рис. 1) 
и интенсивность инвазии  п ара
зитам и . По мнению  многих спе
циалистов, это об ъ ясн яется  сте
пенью  влаж ности  среды . Т аким  
образом , соврем енны е исследо
вания п арази тарн ы х  болезней  
ж ивотны х требую т точны х дан 
ны х о плотности популяции и 
влаж ности  биотопов по типам 
леса. Эти два ф акто р а  в основ
ном и оп ределяю т гельм ин толо
гический статус охотничьих уго
дий. Н ам и установлено, что в 
п опуляциях  косуль, обитаю щ их 
в лесах  Л итовской  С С Р , экстен 
сивность инвазии  кокцидиозом , 
строн ги латозам и  и смеш анной 
находится в прям ой и тесной 
корреляционной  зависим ости  от 
плотности их засел ен и я  (ко
эф ф и ци ен ты  к орреляц ии  г =  
=  + 0 ,6 7  ± 0 , 2 ;  г = + 0 ,9  ± 0 ,0 7 ;

г = + 0 ,5 6  ±  0 ,2 ). М еж ду эк 
стенсивностью  инвазии кок
цидиозом , стронгилатозам и и 
смеш анной, а такж е степенью 
влаж ности  биотопов достовер
н ая  к орреляти вн ая  связь  не ус
тановлена ( г = — 0 ,1 3 ; г =  +  0 ,22 ; 
г = — 0 ,0 1 ). Н аим еньш ие экстен 
сивность и интенсивность зар а 
ж ения косуль наблю даю тся при 
плотности ж ивотны х 2 — 6 голов 
на 100 га леса в зависимости 
от емкости зим них пастбищ.

А нализ вскры тия трупов ко
суль, собранны х из тех  лесов 
и кварталов, в которы х они, бу
дучи ж ивы м и, подвергались 
капрологическим  исследовани
ям , показал, что значительны й  
процент косуль погибает от ин
тенсивною  зар аж ен и я  стронги
латам и  и смеш анной инвазией. 
И нтенсивность зар аж ен и я  у од
ной косули достигает 1 — 2 тыс. 
хабертий, или до 3 тыс. немато- 
диров и пр.

Истинную  картину влияния 
паразитов  на организм  косуль 
можно получить только  при
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Рис. 4. Навес-убежище для зимней 
подкормки благородных оленей и 

косуль

Рис. 5. Место обработки туш от* 
стреленных диких копытных

полном гельм интологическом  
вскры тии их с п араллельн ы м и  
капрологическим и и сследовани
ями. а такж е с помощ ью  д ан 
ных п аразитологического стату 
са лесоохотничьих угодий и кли
м атических ф акторов. -Кроме 
стронгилатов важ ную  роль иг
раю т кокцидин. У становлено, 
что они расп ространяю тся  ин
тенсивно и нвазированны м и мо
лоды ми и стары м и косулям и .

Н аш и исследования по р ас
пределению  возбудителей  п ара
зитов оленей в лесах  Л итовской  
С С Р  показы ваю т, что оно зав и 
сит от величины  насаж дений . 
И нвазированны е косули  в от
дельн ы х к вар тал ах  расп ростра
няю т п реим ущ ественно возбуди
телей  отдельны х видов п ар ази 
тов на ф оне общ ей экстенсивно
сти инвазии  (рис. 2). Н апри
мер, в лесу  П авинкш ню  (1 6 2  га) 
К едайняйского леспром хоза 
преобладаю т простейш ие — кок- 
цидии, а в лесу  Ш унску 
(2 1 6 8  га) К апсукского лесхоза 
нем атоды  — стронгилаты .

В озбудители  кокцидиоза в 
крупны х лесах  (в больш инстве 
случаев) расп ределен ы  по опуш 
кам  глубиной в два-три  к в ар та 
ла. Зд есь  обн аруж ивается  и са
м ая  больш ая интенсивность з а 
раж ени я  косуль. В то ж е врем я 
возбудители стронгилатозов  рас
пределены  по всем у лесу  дис
персно. В небольш их н асаж д е

ниях или к вартал ах , располо
ж енны х на колхозны х полях, 
им еет место дисперсное рассеи
вание кокцидий и яиц  стронги- 
лат.

К роме специф ических биото
пов, подкормочны х площ адок, 
на которы х зимой концентриру
ю тся косули, сам ое больш ое з а 
раж ение возбудителям и  п ар ази 
тарн ы х  заболеваний  обнаруж и
вается  на ю жных и ю го-запад
ных опуш ках лесов. Видимо, в 
этих случаях  на распределение 
возбудителей  паразитов  влияю т 
м икроклим атические условия 
леса. К роме плотности и других 
ф акторов  важ ную  роль играю т 
структура популяции косуль по 
возрасту  и полу, а  такж е гене
тические особенности, от кото
ры х могут увели чиваться  или

ум ен ьш аться  экстенсивность и 
интенсивность инвазии одного 
или другого вида паразитов.

У частки леса, окруж енны е 
колхозны м и полями, пастбищ а
ми или паш нями, в зависимости 
от зар аж ен и я  возбудителям и па
разитов  являю тся  своеобразным 
контактом  м еж ду дикими копыт
ными и сельскохозяйственны м и 
ж ивотны ми.

Т аким  образом , изучение рас
п ределен ия возбудителей  пара
зитов в лесах  явл яется  одним 
и з важ ны х вопросов, успешное 
реш ение которы х позволит под
готовить научно обоснованные 
реком ендации производству, на
п равленны е на улучш ение про
дуктивности  не только охотничь
их, но и сельскохозяйственны х 
ж ивотны х (при подборе паст
бищ  д л я  скота или площ адей 
дл я  откорм а свиней, телят). 
Т ем  сам ы м  будут уменьш ены  
возмож ности зараж ен и я  людей 
некоторы м и паразитозам и .

Б орьба с инвазиониы м и бо
лезн ям и  диких копы тны х долж 
на вестись при постоянном 
контроле паразитологического 
статуса  охотничьих угодий, ис
следовании эпизоотологического 
состояния зверей, регулирова
нии численности и своеврем ен
ной проф илактике, с прим ене
нием биологической, механиче
ской, химической дезинвазии  и
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дезинф екции, особенно в м естах 
интенсивной подкормки вы соко
качественны м и сочны ми и кон
ц ентрированны м и корм ам и на 
плош адках  от 100  до 1000  м 2. 
Н а некоторы х подкормочны х 
площ адках  зимою  собираю тся и 
одновременно корм ятся  до 70

косуль (рис. 3, 4 ). Т олько  р а 
циональное, научно обоснован
ное еж егодное п ользование с т а 
дом косуль и други х  копы тны х, 
си стем атический  санитарны й 
реж им  подкорм очны х площ адей  
и мест обработки туш  отстре
ленных ди ких копы тны х и уни

чтож ения трупов (рис. 5) позво
лит уменьш ить зараж ени е жи
вотны х паразитам и  таких видов, 
как  кокцидии, мониезии, хабер- 
тии, нематодиры , гемонхи, три- 
хоцеф алы , диктиокаулы , мета- 
стронгилы  и др.

БЕЛКА-ТЕЛЕУТКА В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

СЕВЕРНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

У Д К  639.112.9

В. А. ЖИРЯКОВ (Алма-Атинский государственный заповедник).

В 1952— 1954 и 1960— 1963 гг. в 
хвойных лесах Северного 

Тянь-Ш аня акклиматизирована 
белка-телеутка. Основной лесооб
разующей породой здесь является 
ель Шренка. Усиленная эксплуата
ция еловых лесов, особенно в 
1930— 1960 гг., когда применялся 
метод сплошных рубок, привела к 
сокращению покрытой лесом пло
щади. Многие авторы отмечают, 
что естественное возобновление 
ели Шренка протекает крайне не
удовлетворительно; одна из при
чин этого — деятельность позво
ночных животных, уничтожающих 
значительную часть запаса еловых 
семян. По неполным данным, семе
на ели в Тянь-Ш ане используют 
в пищу около 20 видов зверей и 
птиц. Для белки-телеутки они яв
ляются одним из основных кор
мов.

Разнообразие экологических ус
ловии произрастания ели в горах, 
связанное с вертикальной зональ
ностью и экспозицией склонов, соз
дает неравномерность ее плодоно
шения. Наибольший урожай обыч
но наблюдается в нижнем (елово- 
осиново-яблоневом) и среднем 
(еловом) поясах. В верхнем (ело
во-субальпийском) поясе из-за не
благоприятных климатических ус
ловии ель плодоносит слабо — не 
более 500— 1000 шишек на 1 га. 
Одновременный урожай еловых 
семян по всем высотным поясам 
явление довольно редкое. Ель 
Шренка плодоносит аритмично: 
за последние 15 лет только 6 раз 
она плодоносила хорошо, 4 года 
урожай был средним и '5 лет ель 
вообще не плодоносила.

Отрицательная роль белки-теле
утки как потребителя еловых се
мян проявляется в годы со сред
ним и слабым урожаем ели: ею 
уничтожается до 80% семян, ос
тальная же часть урожая раста
скивается птицами (см. табл.).

С тепень использования  
еловы х семян белкой  

и птицами в зависимости  
от урож айности  ели
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1969 13 10 5
1970 4 ,8 80 20
1971 12 38 11

При обильном плодоношении 
ели по веем высотным поясам 
белка до созревания семян успе
вает использовать примерно деся
тую часть урожая. Если же уро
жай наблюдается только в одном 
каком-нибудь поясе, то она кон
центрируется в этих местах и по
требление семян возрастает. Н а
пример, в 1971 г. обильный уро
жай еловых семян на территории 
Алма-Атинского заповедника был 
только в нижнем поясе. Выше же 
он распределялся неравномерно, 
преимущественно по участкам ле
са, расположенным по долинам 
рек и по северо-западным скло
нам, причем количество шишек не

превышало 400—700 шт./га. Уже к 
концу июля на этих участках 
белка и кедровка растащили весь 
запас шишек.

При неурожае еловых семян и 
после их вылета из шишек белка 
начинает питаться еловыми почка
ми, скусывая при этом одногодич
ные концевые побеги. В первую 
очередь поедаются почки с де
ревьев старших классов возраста. 
В более густых насаждениях бел
ка поедает почки с отдельных де
ревьев, а в изреженных древосто- 
ях, особенно в долинных ельниках, 
почти со всех, что отрицательно 
сказывается на их плодоноше
нии. В высокополнотных насаж
дениях белка может вызвать толь
ко неравномерное плодоношение, 
при этом она поедает в основном 
мужские колоски.

Таким образом, белка-телеутка 
влияет на плодоношение ели 
Шренка не только прямым поеда
нием еловых семян, но и исполь
зованием цветочных почек.

Сейчас плотность белки достиг- 
,ла промысловой и составляет 250— 
350 особей на I тыс. га. Числен
ность ее колеблется по годам .в за 
висимости от урожайности ели 
Шренка. Своего максимума она 
достигает в Северном Тянь-Шане 
на следующий год после хорошего 
урожая еловых семян. На некото
рых участках леса в такие годы 
плотность белки доходит до 400 
особей на 1 тыс. га. В неурожай
ные годы белка мигрирует в поис
ках пищи, численность ее при 
этом значительно снижается. Н а
пример, после неурожаййого 1968 г.
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в зимний период плотность белки
составляла 80 шт. на 1 тыс. га. 
Численность ее регулируется сти
хийно, так как промысел на этого 
зверька не организован. Об этом 
свидетельствуют данные заготовок 
беличьих шкурок в Северном 
Тянь-Шане. За 12 лет их добыто 
всего около 5 тыс. шт.

При акклиматизации белки-теле- 
утки преследовалась цель по уве
личению и качественному улучше
нию сырьевой базы охотничьего 
хозяйства горных районов Тянь- 
Шаня. По данным Ж . К. Кенже- 
баева (1969), в Северном Тянь- 
Шане сейчас ежегодно можно до
бывать 14— 15 тыс. белок. Недо- 
промысел этого ценного пушного 
зверька приводит только к чрез
мерной перегрузке угодий, а след
ствием этого является повышен
ное потребление белкой еловых 
семян, что одинаково плохо для 
интересов лесного и охотничьего 
хозяйства.

Промыслу белки препятствует 
ряд причин. Во-первых, белка-те- 
леутка — лицензионный вид, по

этому охотники-любители не име
ют права охотиться на этого 
зверька. Во-вторых, значительная 
часть территории лесов Северного 
Тянь-Ш аня является заказником, 
где всякая, охота запрещена, в том 
числе и на белку. Кроме того, 
промысел ее в горах Тянь-Ш аня 
довольно трудоемкий процесс, так 
как средняя крутизна склонов 
составляет 35—40°.

Для планомерного освоения за 
пасов белки необходимо так орга
низовать промысел этого зверька, 
чтобы учитывались интересы как 
лесного, так и охотничьего хозяй
ства. Для этого можно рекомен
довать следующие мероприятия:

1. Необходимо разрешить про
мысловую охоту на белку на тер
ритории заказника, так как он ор
ганизован в основном для охраны 
некоторых копытных и ценных 
хищных промысловых животных. 
Вероятно также нецелесообразна 
лицензионная охота на белку. Эти 
мероприятия позволят регулиро
вать численность белок на терри
тории заказника, что положи

тельно скажется на результатах 
естественного возобновления ели 
Шренка.

2. Будущий урожай еловых се
мян следует определять биоанали- 
тическим способом по методике, 
разработанной для ели Шренка 
М. А. Проскуряковым (1965). Ес
ли ожидается слабый или сред
ний урожай еловых семян, промы
сел на белку нужно открывать не
сколько раньше, что позволит сох
ранить часть семенного запаса. 
Лучше несколько проиграть на ка
честве пушнины, чем допускать не- 
допромысел н бесцельную гибель 
зверьков от недостатка кормов.

3. В сентябре нужно проводить 
предпромысловый учет численно
сти белки. И уже, исходя из оцен
ки урожая семян ели и численно
сти зверька, планировать к отстре
лу нужный процент популяции. 
При этом должны сочетаться ин
тересы лесного и охотничьего хо
зяйства. Только на такой основе 
возможна рациональная эксплуа
тация биологической продуктив
ности еловых лесов Тянь-Шаня.

Поздравляем юбиляра

В. В. ОГНЕВСКОМУ

-80 ЛЕТ

10 ян в ар я  1973  г. исполни
лось 80  лет со дня рож ден ия и 
55 лет производственной, науч

ной и педагогической  д еятел ь
ности известного потомственно
го лесовода, доктора сельскохо
зяйствен ны х наук, проф ессора 
Василия Васильевича Oi нев
ского.

П осле окончания в 1915  г. 
П етроградского лесного инсти
т у т а . В. В. О гиевский работает 
таксатором , а  затем  лесничим. 
Уж е тогда, в молоды е годы, В а
силий В асильевич проявляет 
больш ой интерес к научны м  ис
следованиям , которы м он посвя
щ ает свою ж изн ь в дальн ей 
ш ем. Он работает в .Т уркм ен 
ской Л О С , В Н И А Л М И , в В оро
неж ском  и П оволж ском  лесотех
нических институтах. В Л енин
градской  лесотехнической  а к а 
дем ии проф. В. В. О гиевский 
почти 2 5  лет возгл авл яет  к а 
ф ед р у  лесны х культур . И м под
готовлено свыше 4 0 0  дипломни
ков и 38  кандидатов наук.

Проф. В. В. Огиевским про
ведены  ф ундам ентальны е ис
следования в области лесных 
культур , лесного семеноводства, 
окультури вани я ягодников. Пе
ру  ученого принадлеж ит более 
100  опубликованны х работ, в 
том числе учебники дл я  вузов и 
техникумов. Им разработаны  
м етодические пособия по обсле
дованию  кул ьтур  и по диплом
ному проектированию .

П олны й сил и энергии Васи
лий В асильевич Огиевский и 
сейчас находится в сф ере боль
шой научно-исследовательской и 
педагогической деятельности, 
работает над новым изданием 
учебника по лесны м культурам .

Л есоводы , редакц ия ж урнала 
«Л есное хозяйство» ж елаю т 
ю биляру доброго здоровья  и но
вых творческих успехов в науч- 
но-исследовательской деятельно
сти.
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■  ТРИБУНА ЛЕСОВОДА |

У Д К  634.0.1(571.5)

Основы организации и ведения лесного хозяйства 
в бассейне озера Байкал

А. Б. ЖУКОВ, академик; Н. П. ПОЛИКАРПОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
(Институт леса и древесины им. В. Н. Сукачева 

Сибирского отделения АН СССР]

Повышенный интерес общественности к Бай
калу вполне понятен и оправдан. Ведь  

Байкал — озеро неповторимое, ему нет равных 
ни по глубине, ни по запасам высококачествен
ной пресной воды.

Н аиболее важную роль в трансформации  
воды этой гигантской естественной лаборато
рии играют леса, покрывающие около 70% 
водосборной площади бассейна в границах 
СССР (20,7 млн. га).  Они переводят поверх
ностный сток вод во внутрипочвенный, регу
лируют равномерный сброс воды в Байкал ре
ками и защ ищ ают горные почвы от эрозии. 
Лесные природные комплексы поставляют в 
Байкал почти 90% годового стока вод.

Сейчас нет. необходимости доказывать, что 
леса имеют комплексное значение и помимо 
удовлетворения потребностей народного хо
зяйства в древесине выполняют не менее, а 
иногда и более важные средообразую щ ие  
функции.

Почвы байкальского бассейна отличаются 
слабой эрозионной устойчивостью, маломощ 
ностью, высокой щебнистостью, легким м еха
ническим составом, очень слабой структурой и 
низкой водопрочностью. П оэтому нерегулируе
мые рубки леса, высокая концентрация л есо
сек и нерациональное ведение сельского хо 
зяйства могут вызывать и уж е вызывают р аз
витие эрозионных процессов.

Довольно ярко выраженная контрастность 
природных условий, различия в экономических 
и социально-демографических условиях от
дельных районов бассейна озера Байкал обя

зывают дифференцированно подходить к р аз
работке научных основ ведения лесного 
хозяйства и использования лесных ресурсов. 
Достаточно, например, напомнить, что 170 — 
200 мм осадков в одних районах может вы
пасть за одни сутки (Х ам ар -Д абан ), а в др у
г и х — лишь в течение года. Изучение природы 
байкальских лесов, проведенное Институтом  
леса и древесины им. Сукачева СО АН СССР 
в течение 1960— 1971 гг. показало, что их не
обходимо расчленить для лесохозяйственных 
целей минимально на три района, или группы 
районов — прибайкальский, занимающий 39% 
площади байкальского бассейна в пределах 
СССР, горно-лесостепной — 27% и горнотаеж 
ный —  34 %.

П р и б а й к а л ь с к и й  л е с о х о з я й с т в е н 
н ы й  р а й о н ,  непосредственно прилегающий 
к озеру Байкал, занимает систему параллель
ных хребтов высотой до 2000— 2500 м, чере
дующ ихся со впадинами байкальского типа. 
Рельеф района характеризуется сильным рас
членением, преобладанием склонов крутизной 
более 20°, высокой сейсмичностью. Годовое ко
личество осадков в отдельных частях района 
достигает 1200 мм, что благоприятствует р аз
витию водной эрозии. Суховатые и теплые све
товые склоны, а также впадины и котловины 
заняты сосной (37% ), теневые склоны и хо
лодные нагорья — лиственницей (32% ), верх
ние части лесного пояса и ветроударные скло
ны хребтов с повышенной влажностью клима
та покрывают кедровые (22% ) и частично 
пихтовые леса. Л еса этого района имеют наи
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больш ее водорегулирую щ ее и защ итное зн а ч е 
ние. Л ю бое  резкое н аруш ение  среды м ож ет  
вы звать  катастроф ически е  непредвиденные 
последствия.

Г о р н о - л е с о с т е п н о й  р а й о н  прилегает  
с ю го-востока к п ри бай к ал ьск о м у  и зан и м ает  
меж горны е сухие котловины и см еж ны е с ни
ми хребты. Р ел ьеф  здесь  относительно ров
ный: абсолю тны е высоты колеблю тся в преде
л ах  500— 1000 м, п р ео б л ад аю т  склоны крути з
ной менее 10°. К л и м ат  засуш ливы й, резко кон
тинентальный. Г о д о вая  сумма осадков  не п р е 
выш ает 200— 350 мм. П очвы бесструктурные 
и м алосвязны е. Сухость кли м ата ,  ш ирокое р а с 
пространение ры хлы х песчаных отлож ений и 
скорости ветра  весной более 1Э м /с е к  способ
ствуют развитию  в котловинах  и долинах  ве 
сенней ветровой эрозии. И ю льские и августов
ские ссадки , составляю щ и е  около половины 
годовой суммы и вы п ад аю щ и е  в виде ливней, 
гасят ветровую эрозию , но см ы ваю т и р а з м ы 
вают незакрепленны е растительностью  почвы. 
Условия роста лесов в контакте  со степями 
крайне ж естки е  и поэтому лесистость в от
дельных частях район а  сни ж ается  до 8 — 1 0 %. 
В составе лесов п р ео б л ад ает  сосна (6 0 % ) ,  
темнохвойных н асаж д ен и й  практически нет. 
Это наиболее  обж итой район.

Схема лесохозяйственного райо
нирования байкальского бассейна:

— прибайкальский район, 11 — 
горнолесостепной, III — горно

таежный

•
Г о р н о т а е ж н ы й  р а й -  

о н составлен в основном 
двумя изолированными на
горьями южной части бас
сейна, прилегаю щ ими к 
М Н Р . Р ельеф  менее расчле
нен, чем в прибайкальском  
районе: абсолю тные высоты 
колеблю тся в пределах 
800— 1500 м, преобладаю т 
склоны умеренной крутиз
н ы — 8 — 20°. К лим ат  про
хладный, влаж ны й; годовая 
сум м а осадков  — 350— 
600 мм.  Континентальный и 
прохладный климат, м ал о 
сн еж н ая  зима, мерзлотные 
почвы создаю т условия для 
широкого распространения 
лиственничных лесов (55% ). 
Н а  световых склонах произ
растаю т сосняки ( 2 0 % ), 
встречаю тся участки степей. 

В верхней части лесного пояса с повышением 
влаж н ости  к л и м ата  преобладани е  получают 
кедровы е леса  (2 2 % ) .  Л есистость района вы 
сокая  (70— 8 0 % ) ,  кроме остепненных и расп а
ханных долин Х илка и Чикоя. Ветровой эро
зии практически нет. Р айон  слабо освоен.

Р азл и ч и я  в природно-экономических услови
ях б ай кальского  бассейна предопределяю т не
обходимость порайонной специализации р е ж и 
мов ведения лесного хозяйства , направленных 
на повыш ение продуктивности лесов и на уси
ление их защ итной и водорегулирую щ ей роли.

Особого внимания требую т леса прибай
кальского  района, вы полняю щ ие наиболее 
в аж н ы е  защ итны е функции в бассейне озера 
Б ай к ал .  Сильное расчленение горного релье
фа, выход больш инства  речных долин непо
средственно к озеру и повыш енная опасность 
развития  водной эрозии в этом районе требу
ют строгих ограничений в лесопользовании, 
вплоть до запретного  реж има и применения 
ком плекса  противоэрозионных и лесовосстано
вительных мероприятий.

Условия горнстаеж ного  лесохозяйственною  
района, наиболее  удаленного  от Б ай кал а ,  с 
наименьш ей эрозионной опасностью и наи
высшей лесистостью  позволяю т рекомендовать 
менее строгие реж и мы  ведения лесного хозяй-
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ства. Это будет стим улировать  рассредоточе
ние лесозаготовок по всему бассейну с пере
мещением центра тяж ести  из горно-лесостеп
ных сосновых лесов в горнотаеж ны е листвен
ничные.

В пределах  районов  лесохозяйственные м е
роприятия долж н ы  диф ф еренц ироваться  по 
высотно-климатическим поясам , экспозициям  
склонов, категориям  защ итное™  участков, 
группам типов леса и типам строения древос
тоев. По комплексной водоохранно-защ итной 
оценке к категории наиболее строгого р еж и 
ма отнесены леса на крутых склонах, высоко-

Прибайкалье. Хребет Хамар-Дабан

горьях, водораздельны е леса вдоль гребней 
хребтов, берегозащ итны е, пристепные, почво
защ итны е, селезащ итны е, лавинозащ итны е ле
са. По интенсивности и продолжительности 
эрозии во всех район ах  наиболее опасны скло
ны световых экспозиций, отличаю щиеся от те
невых м алом ощ ностью  почв, слабым развити
ем растительности, остепнением, ослаблением 
процесса лесовосстановления и, как  правило, 
повышенной крутизной.

П ри разр або тк е  системы лесохозяйственных 
мероприятий особое внимание было обращ ено 
на оценку возмож ной эрозии почв и защ итную  
роль лесных участков при промыш ленных ле
созаготовках . Способы рубок и технология тре 
левки о к азы в аю т  реш аю щ ее влияние на р а з 
витие эрозионных процессов. Н а  территории 
всех лесохозяйственных районов бай кальско
го бассейна в наиболее типичных древостоях 
бы ла  определен а  во зм о ж н ая  (потенциальная) 
эрозия *на вы рубках , располож ен ны х на скло
нах разной крутизны (в интервале 5— 35°), 
разной световой экспозиции и при различной 
степени м ин ерали зац ии  почвы. Результаты  
этих исследований частично представлены з 
таблице, составленной А. В. Л ебедевы м, 
(см. т а б л . ) .  К ак  видно, возм ож н ы е размеры  
эрозии в к а ж д о м  из районов возрастаю т с уве
личением крутизны склонов и степени м ин ера
лизаци и  почвы при трелевке древесины, а т а к 
ж е  при переходе от теневых склонов к южным. 
Во влаж ном  при байкальском  районе с его вы
сокими п оказател ям и  склонового поверхност-

В озм ож ны е размеры эрози и  почв в л есу  и на вы рубках в зависим ости от экспозиции  
и к рутизны  склонов в бассейне оз. Байкал, т /км -

Экспозиция склонов
Под пологом леса Вырубка, минерализация 

почв 50%
Опытные рубки, минерали

зация почв, 12%

-о 15° 25° | 30° 5° | 15“ 25° 30“ 5° 15“ 25“ 30“

Приба йкальский район. Осадки 800— 1200 м м

Теневом ................................................ 1,3 4 ,0 7 ,0  8,7 325 1000 1750 2160 82 250 440 540
Световой ................................................ 2 ,0 6 ,0 10,5 13,0 492 1500 2620 3240 123 375 660 810

Горнотаеж ный район. Осадки 400—600 м м
Теневой ................................................ 0 ,52 1,6 2 ,8  3 ,5 130 403 700 870 32 100 175 220
С ветовой ............................................... 0 ,80 2,4 4 ,2  5 ,3 195 600 1050 1300 44 150 262 330

Горно-лесостепной район. Осадки 200—300 м м
Теневой ................................................ 0,21 0,64 1,1 1,4 52 160 280 347 13 40 70 85
Световой . . .  ................................... 0 ,70 2,1 3 ,7  4 ,6 180 500 980 1200 45 140 245 300
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Горно-лесостепные сосновые леса Баргуэинской котло
вины

його стока возм ож н ы е разм еры  эрозии в не
сколько раз  больше, чем в горно-лесостепном. 
О дн ако  вероятность п ревращ ен и я  потенц иаль
ной эрозии в действительную  значительно 
больш е в горно-лесостепном районе, где лесо
секи за р а с та ю т  медленнее и поэтому менее 
интенсивные, но более продолж ительны е  (о к о 
ло 10 лет) смывы и р азм ы вы  почвы в итоге 
могут д ать  больш ее количество твердых вы 
носов.

И сходя  из предельно допустимой мутности 
воды в реках, расчетным методом были п олу
чены (А. В. Л еб ед ев )  м акси м альн о  допусти
мые величины эрозии почв на лесосеках. Д л я  
п ри бай кальского  район а  они составили 2,5—
3 т/га, горн о-лесостеп н ого— 0 ,8 — 1 г /га  и гор- 
нотаеж ного  — 2 — 3 т/га. С учетом этих п о к а з а 
телей и величин потенциальной  эрозии опре
делены пределы крутизны  склонов, при кото
рых в дан ном  районе с определенными р а з 
м ерам и сум м арного  и поверхностного стока 
рубка (сплош ная  или иная) будет вы зы вать  
опасный смыв почвы. П ри этом надо о б я з а 
тельно учиты вать  степень м и н ерали зац ии  поч
вы на лесосеке, хар актер н о й  д ля  принятого 
способа рубки и технологии трелевки  древеси 
ны, поскольку с м и н ерали зац ией  тесно с в я з а 
ны разм еры  твердого  стока. М ин им альны е по
к азатели  м и н ерали зац и и  почвы, по площ ади  
составляю щ ие от 5 до 12%, наблю даю тся  при 
проведении вы борочны х рубок. С плош ные руб
ки на теневых склонах  допустимы при кр у ти з
не 15— 20°, а на световых — 10— 15°. Н а  скл о 
нах круче 25° при обычной д ля  прои зводствен
ных лесозаготовок  степени м и н ерали зац ии  поч
вы около 20— 25% недопустимы д а ж е  вы бо
рочные рубки.

О пасность  катастроф ического  н ар астан и я  
величины поверхностного стока в период б у р 
ного и кратковрем енн ого  снеготаяния , а т а к ж е  
при ливневы х о садк ах  в горных условиях  на 
сплош ных вы рубках , сконцентрированны х в 
микробассейне, в ы зы вает  необходимость у ста 
новления предела уменьш ения процента по
крытой лесом п л ощ ади  сплош ны ми рубками. 
Д л я  п р и бай кал ьско го  район а  этот предел — 
7 0% , для горно-лесостепного — 60 и для  гор 
нотаеж ного  с его повыш енной общей леси 
стостью и слабой  осво ен н о стью — 50% . П р и 
менение сплош ны х рубок огранич ивается  т а к 
ж е  срокам и  при м ы кани я  лесосек, которые 
устанавливаются исходя из интенсивности ле

совозобновления  на вы рубках  и темпов зату 
хания процессов эрозии.

Д л я  рациональной  организации лесного хо
зяйства  в бассейне озера  Б ай кал  большое зн а 
чение имеют о с о б е н н о с т и  в о з р а с т н о г о  
и т а к с а ц и о н н о г о  с т р о е н и я  л е с о в .  
С ними тесно связаны  водоохранно-защ итные 
функции лесов, способы и разм еры  пользова
ния, приемы лесовосстановления и прочее. Эти 
вопросы изучены институтом (П. М. Верхунов 
и др.) как  в региональном, так  и в типологи
ческом отношении.

К сож алению , еще нередки вы сказы вания э 
якобы наблю даю щ ем ся  распаде  лесов в бас
сейне озера Б а й к а л  из-за их перестойности. 
С пециальное изучение возрастной структуры 
бай кальски х  лесов, проведенное институтом, не 
подтверж дает  этого. В бассейне Б ай кала  пре
о б лад аю т  р азновозрастны е леса с набором 
всех возрастны х групп — от подроста до 
500-летних деревьев  (встречаются и 600— 
800-летние). Т ак ая  ш ирокая  возрастная ам п
литуда, как  правило, не свойственна европей
ским лесам . Вполне естественно, что старш ая 
из перестойных возрастных групп р азн о во з
растного древостоя, составляю щ ая  обычно не 
более 6 — 1 0 % числа деревьев, или не более 
20— 40 деревьев на 1 га, постепенно отмирает 
и расп адается ,  но в то ж е  время в более мо
лоды х возрастных группах деревьев прирост 
усиливается  и они зан и м аю т  место отмерших. 
С ледовательно, леса бай кальского  бассейна 
пребы ваю т в состоянии подвижного равнове
сия, и распад  от старости им не грозит. Из 
числа разновозрастны х  в бассейне Б ай кал а  
преобладаю т равномерно-разновозрастны е 
древостой, реж е встречаются группово-разно
возрастны е (ш ироко распространены лишь в 
горно-лесостепном районе на склонах световых 
экспозиций и на песчаных отлож ениях).

Р азн овозрастн ость  древостоев позволяет бо
лее целесообразно  использовать их запас  и 
прирост лиш ь при провеД1Чии выборочных ру
бок. В эксплуатационных разновозрастных
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древостоях б ай кальского  бассейна за п а с  пере
стойных деревьев  (150— 500 лет)  составляет  от 
50 до 90% всего зап аса  древостоя при отно
сительно небольш ом их участии в общей чис
ленности стволов — (20— 5 0 % ) .  Б олее  м олодые 
деревья , несмотря на их м алую  долю  в запасе , 
по сумме площ адей  проекций крон составляю т 
около 50— 60% . Эта особенность возрастного  
строения древостоев п озволяет  изы м ать  при 
ру б ках  до половины з а п а с а  (10— 30%  по чис
лу деревьев) без сильного сниж ения сом кн уто
сти и густоты, а следовательно, и без резкого 
ухудшения защ итны х свойств леса.

С удалением  перестойной части н а с а ж д е 
ния, к ак  п ок азали  исследования, усиливается  
прирост молодых поколений, в результате  че
го к очередному приему рубки, через 30— 40 
лет, древостой почти восстан овят  п е р в о н ач а л ь 
ный запас . Расчеты  показы ваю т, что б л а г о д а 
ря этому дополнительному приросту р азм ер  
пользования  древесиной с единицы площ ади  
можно увеличить на 20— 25% .

Р азн ы е  с п о с о б ы  и в а р и а н т ы  р у б о к  
г л а в н о г о  п о л ь з о в а н и я  испытаны и 
оценены по комплексу водоохранных, лесовод- 
ственных, лесоэксп луатацион ны х и эконом иче

ских п оказателей  в пяти леспром хозах  бай
кальского  бассейна. В ы явлены  больш ие преи
мущ ества выборочных рубок перед сплош ны
ми в лесоводственном отношении, так  как при 
них лесн ая  пл о щ адь  постоянно п оддерж и вает 
ся в «рабочем  состоянии», происходит непре
рывное естественное воспроизводство лесов и 
продуцирование древесной массы, рац и он аль
но используются прирост и запасы  древесины 
разн овозрастн ы х  древостоев и т. п. Хорошо о р 
ган и зован н ая  вы борочная  система рубок — 
наи более  раци ональны й путь ускоренного ис
пользован ия  накопивш егося за несколько сто
летий перестоя. Такое регулируемое о м олож е
ние древостоев — необходимая мера по сохра
нению и укреплению  их водоохран но-защ ит
ных функций.

И нтенсивные выборочные рубки (Н. Ф. П е т 
ров) не менее эф фективны, чем сплошные, и 
с чисто лесоэксплуатационной точки зрения. 
Б л а г о д а р я  увеличению среднего объем а заго 
т ав л и в аем ы х  хлыстов, больш им, чем при 
сплош ных рубках , р азм ерам  лесосек и еж е
годному прим ы канию  сни ж ается  трудоемкость 
лесосечных работ  (на 10— 15% ) и себестои
мость заготовленной древесины (на 3— 1 2 %) 
и повы ш ается  комплексная вы работка  на р а 
бочего (на 20— 3 4 % ) .  Общий сум м арны й при
веденный доход выборочных рубок с учетом 
з а т р а т  на д орож ное  строительство м ож ег 
быть выше, чем сплошных (на 5— 7 % ) ,  д аж е  
если не учитывать водоохранно-почвозащ ит
ную роль выборочных рубок.

Очень важ н о , что выборочные рубки, в от
личие от сплошных, стимулирую т непрерывную 
деятельность  лесозаготовительны х п редприя
тий, т а к  к ак  пройденные ими площ ади  через 
30— 40 лет поступаю т в очередной лесозагото
вительный цикл. Именно при ориентировке 
хозяйств на длительное использование лесных 
ресурсов вы борочная  система рубок д ает  н аи 
больш ий экономический эффект.

С ущ ественно меняется в условиях  б ай к а л ь 
ского бассейна  и технология сплош ных рубок. 
Д л я  сосновых, реж е лиственничных, лесов 
здесь хар актер н о  хаотичное чередование на 
одном участке куртин и групп спелых и пере
стойных деревьев  с куртинами и группами мо
лодых. Такое строение лесных массивов, о б у с 
ловленное частыми беглыми п ож арам и  в п ро
шлом, требует особой организации сплошных
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Участок опытной выборочной рубки интенсивностью
50% запаса в разновозрастном сосняке. Волок, укреп
ленный порубочными остатками (Петровск-Заводскин 

леспромхоз, Читинская область)

•
рубок. Этот вари ан т  сплош ной рубки р а з р а б о 
тан А. В. П обединским и получил н аи м ен о ва
ние сплошно-куртинной. П ри  рубке за  счет 
рационального  р азм ещ ен и я  волоков, н а п р а в 
ленного п овала  и др., сохраняю тся  все участки, 
зан яты е  куртин ам и деревьев  неэксп луатац и он 
ного возраста .  Это позволяет  сократить  р а з 
мер м ин ерали зац и и  почвы до 9— 15%, у вели 
чить производительность тр у да  (до 15% ) и 
снизить себестоимость заготовлен ной  д р еве 
сины.

П ом им о изменений в способах  рубок необ
ходимы изменения в р азм ещ ен ии  и р азм ер ах  
лесопользования . Н ы не около 85% объем а л е 
созаготовок  приходится на сосновые массивы, 
что ведет к концентрации рубок в лесостепных 
район ах  бассейна и преимущ ественному р а з 
мещению лесосек по склон ам  световых экспо
зиций. И зменение р е ж и м а  л е с о п о л ь з о 
в а н и я  д о лж н о  вклю чать  п р еж де  всего р а с 
средоточение заготовок  по всей территории 
бассейна Б а й к а л а ,  сокращ ение  производствен
ных мощностей некоторых леспром хозов  в зо 
не сосновых лесов и лесов первой группы, 
строительство новых предприятий на б азе  л и 
ственничных лесов, увеличение объем а строи
тельства  лесовозны х дорог, перестройку тех 
нологии на выборочную  систему рубок, повсе
местный переход от молевого сп л ава  к сухо
путной вывозке леса , орган и зац и ю  п ерераб от
ки лиственной и дровяной  древесины.

С пециф ика лесов водоохранны х зон требует 
существенной перестройки т е х н о л о г и и  л е 
с о с е ч н ы х  р а б о т ,  которая  при всех спосо
бах  рубок д о л ж н а  вклю чать  меры, преп ятству
ющие м ин ерали зац и и  поверхности почвы и ис
клю чать  трелевочные механизмы , способствую 
щие развитию  эрозии.

К ак  п о к азали  исследования института 
(H. Ф. П етров  и д р .) ,  наименьш ие изменения 
водно-физических свойств почвы происходят 
при трелевке тр акто р ам и  типа ТДТ-40, ТДТ-60, 
ТДТ-75. Л и ш ь  на м агистральн ы х волоках  (4— 
5% площ ади  лесосеки) при сплош ных рубках  
н аб лю д алось  значительное уплотнение почвы. 
П ри раци ональной  о рганизац ии  лесосечных 
работ  минерали зуется  не более 15% площ ади  
и сохраняется  около 70%  подроста. И сп о л ьзо 
вание таких  тр акто р о в  в лесах  водоохранной 
зоны вполне допустимо, но при непременном 
условии разр або тк и  лесосек методом узких 
лент, строго нап равленн ого  п овала  деревьев,

ограничения р азм ер о в  м инерализации как  пэ 
п л ощ ади  (12— 1 5 % ), так  и по интенсивности, 
зап рещ ен и я  движ ени я  тракторов  вне волоков, 
а т а к ж е  трелевки  с крон ам и и за  комли.

Во и зб еж ан и е  чрезмерной нагрузки  на почву 
среднее расстояние тракторной трелевки в го
рах  не д о л ж н о  превы ш ать  при сплошных руб
к ах  300— 350 м, а при в ы б о р о ч н ы х — 700— 
800 м. Д л я  защ и ты  почвы, молодняков  и сохра
няемых деревьев  от повреж дени я  при трелевке 
надо  оставл ять  специальны е «отбойные» де
ревья, вы руб аем ы е  в последнюю очередь. 
Н у ж н ы  меры по ликвидац ии  возникших оча
гов эрозии, особенно на м агистральны х воло
ках  и лесовозны х усах.

Н епосредственн ая  борьба  с эрозией на лес
ных п л о щ а д я х  — ли к ви дац и я  возникших оча
гов вы равн и ван и ем  промоин, укреплением их 
порубочными остаткам и , плетнями, обваловы- 
ванием, устройством стенок, водотоков, ш елю 
гованием  и др. слож на , трудоем ка  и не всегда 
вы полним а по экономическим и природным 
условиям . Гораздо  эф ф ективнее система про
ф илактических мероприятий, которым и сле
дует  у д елять  главное внимание. Н аиболее  э ф 
фективной и простой мерой, п ред уп реж д аю 
щей интенсивную м и н ерали зац ию  поверхности 
почвы при трелевке , явл яется  укрепление всех 
волоков порубочными остатками , т. е. со зд а 
ние изоляционного слоя м еж ду  почвой и тре
левочным механизмом. Укрепление пасечных 
волоков почти у стран яет  твердый сток с них, 
а на м агистральн ы х  волоках  сни ж ает  его 
в 3— 4 раза .

Д л я  лесов на крутых склонах  институтом 
реком ен дован а  технология лесосечных работ 
с одновременны м использованием  двух видов 
трелевочны х средств: воздуш ных трелевочных 
установок {ВТУ) — д ля  спуска древесины
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в сортиментах и маневренных трелевочных 
тракторов  или гуж евого  транспорта  — для 
подтрелевки ее к к ан ату  ВТУ. Не следует  д о 
пускать использования современных кон струк
ций ВТУ в водоохранны х лесах  для трелевки 
или подтрелевки: для  этого необходима р а з 
работка  более соверш енных конструкций или 
применение летательны х  апп аратов .

Выполнение перечисленных лесоводственных 
требований к технологии лесосечных работ  — 
важ н ей ш ее условие лесопользования  в б ассей 
не Б а й к а л а ,  так  как  все они, в сущности, 
являю тся  противоэрозионными.

Л е с н а я  площ адь  в водоохранной зоне 
долж на  постоянно находиться  под лесом. Это 
обязательное  условие м ож ет  быть обеспечено 
с и с т е м о й  л е с о в о с с т а н о в и т е л ь н ы х  
м е р  и преж де  всего — р азум ны м  и сп о льзо ва 
нием природных возобновительных процессов.

Изучение процессов естественного во зо б 
новления в лесах  бассейна свидетельствует 
о том, что в больш инстве  типов леса  всех 
формаций и во всех лесохозяйственны х р а й 
онах ф орм ирование  новых древостоев м ож ет  
быть успешным д а ж е  после сплош ных рубок 
б лаго д ар я  имею щ емуся подросту и м олодн я
ку. Особенно обильный подрост под пологом 
(до 100— 180 тыс. э к з ./га)  сосновых лесов 
(А. И. Бузы кин и д р .) .  С охраненны й при л е 
созаготовках  подрост и появивш ийся в тече
ние первого после рубки пятилетия самосев 
представляю т надеж н ую  основу для  восста
новления хвойных пород на больш инстве вы 
р у б о к — в среднем на 90— 95% их площ ади. 
В течение 10 лет после п о ж а р а  леса восста 
навливаю тся  на 80— 85% всех гарей. П ри 
успешном естественном возобновлении г л а в 
ных пород создание культур в больш инстве 
случаев нецелесообразно. Опыты института 
показали , что естественный подрост обычно 
обгоняет по высоте созданны е после рубки

Интенсивная опытная рубка ухода (60—80% по массе) 
в куртинах тонкомера и молодняках, сохраненных при 
главной рубке древостоя (Хоринский лесхоз Бурятской 

АССР)

•

культуры  и ф орм ирует  н адеж ную  основу бу
дущ его  древостоя.

Н есм отря  на благопри ятн ы е предпосылки 
д ля  естественного возобновления, в лесах 
бассейна имею тся значительны е площади, 
не покры ты е лесом. Они представлены  п р е ж 
де всего повторными гарями , а т а к ж е  сплош 
ными вы рубкам и , пройденными пож арам и . Во 
многих местах молодое поколение уничтожено 
из-за  грубы х наруш ений технологии л есо заго 
товок и при неумеренных вы пасах  скота. 
Плохое возобновление нередко наблю дается  
в сосняках  и лиственничниках разнотравных, 
сухоразн отравн ы х  и остепненных, расп олож ен 
ных преимущ ественно на склонах световых 
экспозиций: световые склоны имеют подроста 
в среднем в 2 — 3 раза  меньше, чем теневые.

Основную часть не покрытых лесом п л о щ а 
дей составляю т свеж ие вырубки и гари (по
следнего п ятилети я) ,  которые в течение 
5 — 10 лет  в больш инстве своем восстановятся 
естественным путем. Н а площ ади, не возоб
новляю щ иеся  в допустимые сроки, приходится 
не менее 50— 60 тыс. га, причем около поло
вины из них м ож но отнести к доступным для 
заку л ьти ви р о ван и я  по природным и технико
экономическим условиям. Б ольш им  резервом 
лесокультурного  фонда являю тся малоценные 
лиственные молодняки, нуж даю щ и еся  в ре
конструкциях, введении более ценных и д о л 
говечных пород — кедра, лиственницы, сосны.

К ак  п ок азали  опыты, культуры в б ай к а л ь 
ской зоне могут быть успешными лиш ь при 
создании их посадкой. И з-за  засуш ливой вес
ны и четко вы раж енн ого  летнего пика осадков 
лучш им периодом для  создания культур здесь 
явл яется  лето (июль — август). Культуры 
без подготовки почвы чащ е всего имеют низ
кую приж иваем ость .

В больш ей части прибайкальского  района, 
а т а к ж е  на теневых склонах и в верхних п оя 
сах горнотаеж ного  района главное внимание 
д о лж н о  уделяться  культурам  кедра сибирско
го. В засуш ли вом  горно-лесостепном районе 
культуры  кедра, напротив, не д ад ут  удовлет
ворительных результатов. Здесь  следует  соз
д а в а т ь  культуры сосны (световые экспозиции, 
пристепные леса) и лиственницы (теневые 
склоны, распадки , верхние п о яса ) .  Институт 
р а зр а б о т а л  схемы типов лесных культур для
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к аж д о го  лесохозяйственного района и в п ре
д ел ах  района — по группам  типов леса  с уче
том категорий площ адей, давности вырубок 
и гарей, экспозиции и крутизны склонов.

Д остигнуты й в последние годы в гослесфон- 
де б ай кал ьско й  зоны объем лесокультурны х 
работ  (7— 8 тыс. га  ежегодной за к л а д к и )  
м ож н о считать  вполне достаточным и на б л и 
ж а й ш у ю  перспективу, если учесть более б л а 
гоприятны е предпосылки лесовозобновления 
при рубках  и возрастаю щ ую  эф ф ективность 
п ож ар н о й  охраны лесов. Основное внимание 
теперь д олж н о  быть уделено не количеству, 
а качеству  культур и питомников. П редстоит 
увеличить объем лесокультурны х и л есом е
л иоративны х  р або т  на эродированн ы х  зем лях  
колхозов и совхозов.

И з  ряда задач ,  которые преследует у х о д  
з а  л е с о м ,  в условиях  б ай кальского  б ассей 
на особое значение п ри обретаю т две: п редот
вращ ение смены ценных пород малоценными 
и укрепление водоохран но-защ итны х свойств 
насаж дени й . Если сосна здесь после п ож аров  
и сплош ных рубок восстан авли вается  в б о л ь 
шинстве типов без смены лиственными п оро
дами, то лиственница сменяется  березой, оси
ной, иногда ольховником и ивами примерно 
на '/з площ ади , а кедр  — почти на 3/4 п л о щ а 
ди. О дн ако  значительная  примесь хвойных 
пород в составе низкопродуктивны х листвен
ных м олодняков  (сосны — около 1,5—
4 тыс. э к з ./га, лиственницы — 1— 2 тыс. и кед
р а — 0,5— 1 тыс.) позволяет  с помощ ью  рубок 
ухода ф орм и ровать  полноценные насаж ден и я  
с преобладани ем  этих пород.

Принципы и приемы такого  ухода за л е с а 
ми, позволяю щ его  усилить их защ итны е свой
ства и в 1,5— 2 ра за  повысить продуктивность 
лесной площ ади , институтом р азработан ы . 
Они позволяю т, в частности, при сравнительно 
небольших за т р а т а х  ф орм и ровать  ценные кед 
ровые орехоносные плантаци и  из н асаж дени й  
с примесью кедра менее 500 экз ./га, или ме
нее 10% по массе. Без ухода кедр в таких 
н асаж д ен и ях  на многие десятилетия см ен яет 
ся осиной, березой, пихтой.

Опытные рубки ухода, проведенные инсти
тутом в ряде горных районов, п о казали  целе
сообразность  проведения в горных лесах С и 
бири, и особенно в лесах  повыш енного з а щ и т 
ного значения, интенсивных изреж ивани й  (до 
60— 80% по м ассе) в молодом возрасте  
(до 30— 40 лет) и умеренных уходов — 
в старш ем  возрасте. Т аки м  уходом д о сти гает 
ся осветление долговечных пород с высокими 
защ итными свойствами (кедр, сосна, л иствен
ница),  ф орм ирование  у них мощных корневых 
систем и устойчивых толстомерных стволов

и в итоге — укрепление водорегулирующих, 
почвозащ итных, лавинозащ итны х и снегосбор
ных функций всего древостоя. В результате 
интенсивных уходов в м олодн яках  происходят 
б лагопри ятн ы е изменения радиационного 
и гидротермического  реж имов, усиление мик
робиологической активности почв, повышение 
интенсивности биологического круговорота ве
щ еств (П. М. Ерм оленко  и д р .) .  Осветленные 
породы за 1— 2 года приспосабливаются 
к сильным изменениям среды и интенсивно 
растут в последую щ ие годы. П рактикуемые 
сейчас рубки нуж даю тся  в серьезной коррек
т и р о в к е — повышении интенсивности в моло
дых н асаж д ен и ях  в 3— 5 раз, в средневозраст
н ы х — в 2— 2,5 раза .  В этом случае допустимо 
увеличение сроков повторяемости рубок до 
10— 15, а иногда и более лет.

Ш ирокое распространение в З а б а й к а л ь е  мо
заичных группово-разновозрастны х н а с а ж д е 
ний требует  р азр або тк и  приемов комплексного 
ухода, позволяю щ его  со кр ащ ать  сроки вы ра
щ ивания технически спелого леса. В таких 
случаях  на участке одновременно проводятся 
все виды ухода — от осветлений до проходных 
и д а ж е  добровольно-выборочных рубок.

Учитывая значительны е площ ади  н а с а ж д е 
ний, нуж даю щ и хся  в уходе (около 400— 
500 тыс. га ) ,  и ограниченные возможности хо
зяйств, основное внимание в бассейне Б а й к а 
ла следует уделять  насаж дени ям , требующим 
первоочередного ухода. В хвойных древостоях 
(с примесью лиственных до 0,3 состава по з а 
пасу) уход м ож но пока не проводить, уделив 
главное внимание лиственным, имеющим до
статочную  примесь кедра, лиственницы и сос
ны. И з-за  позднего смыкания молодняков 
н довольно низкой их производительности 
( III— IV классы  бонитета),  ранний уход здесь 
обычно нецелесообразен. Основной объем ру
бок ухода (до 70% по площ ади) следует пере
нести в насаж дени я , имеющие возраст 
20— 40 лет.

В перспективе в бай кальском  бассейне 
реально увеличение объем а рубок ухода по 
п лощ ади  примерно в 2 р а за  (до 20— 25 тыс. га 
в год),  а по массе — в 5— 6 раз  в основном 
в н асаж д ен и ях  15— 40 лет. О бъем проходных 
рубок м ож ет  быть увеличен лиш ь по мере 
решения вопросов сбыта и переработки лист
венной и тонкомерной хвойной древесины. 
О бъем  санитарны х рубок в бли ж айш ие годы 
т а к ж е  не д о лж ен  возрастать . З а д а ч у  оздо
ровления лесов" мож но решить, прибегая 
к рубкам  ухода, а т а к ж е  выборочным рубкам 
главного пользования.

Основной объем всех видов ухода целесо
о бразнее  разм ести ть  в прибайкальском  лесо
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хозяйственном районе (в высотном поясе до 
800— 1000 м ) ,  где распространена  смена по
род на малоценные, а л еса  вы полняю т повы 
шенные защ итны е  функции.

Л е с а  бай кальской  зоны отличаю тся высокой 
пож арной  опасностью (около %  их площ ади  
отнесено к 1 и II к л ассам  п ож арн ой  о п асн о 
сти) и более широким распространением  по
ж ар о в ,  чем на см еж ны х территориях (иссле
дования  М. Д. Евдокименко и др .) .  В при- 
степных сосновых массивах  средняя  п овторяе
мость п ож аров  на одной и той ж е  площ ади  
за  последние два  столетия дости гала  15— 
20 лет» У ничтож ая подрост, м олодняк, п о д л е 
сок, ж ивой покров подстилку, а на з а х л а м 
ленных в ы р у б к а х — органическую  часть поч
вы, п ож ары  способствую т развитию  эр о зи о н 
ных процессов. П о казател и  твердого  и ж и д к о 
го поверхностного с то к о р  после п ож аров ,  по 
исследованиям  института (Н. Ф. Петров, 
М. Д. Евдоким енко и д р .) ,  во зр астал и  иногда 
в десятки раз. О тсю да очевидно, что водоох
ранно-защ итны е функции лесов бассейна 
в значительной мере зави сят  от эф ф ек ти вн о 
сти п р о т и в о п о ж а р н о й  о х р а н ы .  Б о р ь 
бу с лесными п о ж а р ам и  следует считать п ер 
воочередной лесовосстановительной и в то ж е  
время противоэрозионной мерой.

Э ф ф ективн ая  п р оти воп ож арн ая  охран а  л е 
сов бай кальского  бассейна ослож нен а  п р е ж 
де всего гром адн ы м и р азм ер ам и  лесхозов. 
В подобных условиях обнаруж ени е  п о ж ар о в  
наземны ми средствам и  в больш инстве с л у 
чаев невозмож но. Л и к в и д а ц и я  возникш их по
ж ар о в  силами лесхозов т а к ж е  пока не м ож ет 
быть обеспечена. Б ольш ие трудности при 
борьбе с п о ж а р ам и  связан ы  с таким и  ф а к т о 
рами, к а к  горный рельеф  и вы сокая  к а м е н и 
стость почв.

П р о ти во п о ж ар н ая  охрана  лесов бассейна 
может стать высокоэфф ективной  лиш ь при 
условии коренного - переоснащ ения п о ж а р н о 
химических станций м аш инам и, механизм ам и 
и другими техническими средствами, увеличе
ния численности их личного состава , резкого 
увеличения объем а д орож ного  строительства, 
разукрупнения лесхозов и лесничеств. Н а  всей 
территории бассейна  д олж ен  осущ ествляться  
комплекс проф илактических  противоп ож арны х 
мероприятий: рассредоточение лесосек с п л о ш 
ных рубок, создание п ротивоп ож арны х б а р ь 
еров из лиственных пород, расчленение хвой
ных массивов сетью мин ерали зован ны х или 
обработанны х х и м и катам и  полос, орган и зац и я  
дополнительного назем ного  патрулировани я  
и др. Н еобходимы орган и зац и я  дополнитель
ных оперативных отделений авиаохраны , уси
ление существующ их отделений дополнитель

ными летательны м и ап п ар атам и  и увеличение 
лим итов  летного времени. Этими мерами бу
дут  обеспечены возм ож ность  двойного облета 
территории в дни высокой пож арной опасно
сти и своевременное об наруж ени е  пожаров. 
Д ействую щ ие в настоящ ее  время летательные 
а п п ар аты  следует  зам енить  более мощными 
турбовинтовым и вертолетами, а т а к ж е  гидро
в ар и ан там и  сам олетов  и вертолетов большой 
грузоподъемности. Это позволит своевременно 
п ереб расы вать  рабочих и применять тушение 
п о ж ар о в  с воздуха водой и растворами 
химикатов.

Зам етн ы й  противоп ож арны й эф ф ект даст, 
по н аш ем у  мнению, намеченное рассредоточе
ние лесосек сплош ных рубок: вырубки и мо- 
лодн яки  будут п ерем еж аться  массивами 
взрослых лесов. П ри нынешней высокой кон
центрации вырубок и гром адн ы х массивах 
хвойных молодняков л о к ал и зац и я  пож аров  
и борьба  с ними крайне затруднены. З н ач и 
тельно уменьш ится п о ж а р н а я  опасность при 
переходе к выборочной системе рубок и с в я 
занном с ним резким сниж ением  площ адей 
откры ты х вы рубок и молодняков.

С ерьезны е наруш ения защ итны х  свойств 
насаж д ен и й  могут быть вы званы  отдельными 
видам и  или ком плексам и ден дроф ильны х н а
секомых (сибирский ш елкопряд  и др.) и д р е 
во р азр у ш аю щ и х  грибов. В связи с особым 
народнохозяйственны м  значением б ай к а л ь 
ских лесов здесь  необходимы п е р е с т р о й к а  
с и с т е м ы  л е с о з а щ и т ы  и с о в е р ш е н 
с т в о в а н и е  м е р  б о р ь б ы  с в р е д н ы м и  
н а с е к о м ы м и  и б о л е з н я м и  л е с а .  
П редстоит  организац ия  четкой служ бы  прог
нозирования  численности насекомых и опера
тивного н ад зо р а  за  ними, проведение райони
ровани я  территории по степени угрозы н а с а ж 
дениям  со стороны конкретных видов. В пре
д ел ах  отдельных природных районов следует 
установить м аксим альны й р азм ер  территории, 
обслуж и ваем ой  специалистом по лесозащите, 
и определить реж и м  лесозащ итных м ероприя
тий. О громны е площ ади  лесхозов делаю т не
эффективной систему .межрайонных инжене- 
ров-лесопатологов. Необходим д иф ф еренц и
рованный подход к обслуж иванию  отдельных 
массивов. С л у ж б а  защ иты  леса нуж дается  
в обеспечении специалистами и в техническом 
оснащении. Перспективно, например, исполь
зование специальных видов съемок с помощью 
летательны х аппаратов. (А. С. Исаев, 
Е. С. П етренко и др.) .  В берегозащ итны х 
лесах, зеленых зонах, зонах отды ха и туризма 
следует предусмотреть замену пестицидов ме
нее опасными для окруж аю щ ей среды бакте
риальны м и препаратам и.
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* * *
Реш ение м ногогранной проблем ы  чистой во

ды о зера  Б а й к а л ,  к а к  этого требует  п о ста 
новление Ц К  К П С С  и С овета М инистров 
С С С Р  от 16 июня 1971 г. о дополнительны х 
м ерах  по р ац и он альн ом у  использованию  
и воспроизводству  природны х богатств  б а с 
сейна, будет эф ф ективны м  при условии одно
временного реш ения р я д а  частных научных, 
технических и организационно-хозяйственны х 
проблем, а именно, л и квидац ии  загрязнени я  
Б а й к а л а  стокам и пром ы ш лен ны х предприятий, 
прек ращ ен и я  водной транспортировки  д р ев е 
сины (в первую  очередь —  молевого с п л а в а ) ,  
сведения к минимуму эрозии  почвы на п л о щ а 
дях  сельскохозяйственного  пользования , д е 
концентрации лесозаготовок  и перенесения 
центра тяж ести  их в лиственничные леса, 
внедрение выборочных рубок.

П ретворение в ж и зн ь  научных р азработок  
потребует проведения н еотлож ны х мер по ин
тенсиф икации производства : значительного
разукруп нени я  лесхозов и лесничеств, резкого 
повыш ения уровня к ап и тальн ы х  за тр а т  и опе

ративны х расходов  на единицу лесной п л о щ а
ди с доведением  этого уровня до среднего 
уровня по лесхозам  европейской части Союза, 
оснащ ения  лесного хозяйства  современными 
м ехан и зм ам и  и м аш инами, расширения 
и улучш ения дорож ной  сети, укрепления лес
хозов и лесничеств к ад рам и  специалистов, 
развер ты ван и я  производственного и ж и лищ н о
го строительства , решения проблемы рабочих 
кадров.

П р о б лем а  рационального  использования 
и воспроизводства  лесных ресурсов водоох
ранной зоны озера Б а й к а л  не исчерпывается, 
естественно, у казан н ы м и  выше реком ендаци я
ми. П риродное  разнообразие  лесов этого 
р айон а  очень велико и требует дальнейшего 
изучения. В процессе неизбеж ной интенсифи
кации лесного хозяйства  возникнет необходи
мость в системе хозяйственных мер, диф ф е
ренцированны х не только по укрупненным 
лесохозяйственны м  районам  и группам типог 
леса , но и по типам  леса и дробным катего
риям  лесов, по их защ итной, средообразую щ ей 
и социальной роли.

У Д К  634.0.232(571.5)

Особенности создания защитных насаждений 
в бассейне озера Байкал

В. С. БОНДАРЕНКО, В. Н. ТИТОВ (Союзгипролесхоз)

I I  ен тральн ы й  К о м и тет  К П С С  и С о вет  Ми- 
^  н и стр о в  С С С Р  в 1971 г. п р и н я л и  п о с т а 
н о в л е н и е  « О  д о п о л н и тел ьн ы х  м ер ах  по о б е с 
п е ч е н и ю  р а ц и о н а л ь н о го  и сп о льзо ван и я  и со 
х р а н е н и ю  п р и р о д н ы х  богатств б ассей н а  о з е 
р а  Бай кал» . В это м  п о стан о в л ен и и  п о д ч е р к и 
вается  н ео б х о д и м о сть  п р о вед ен и я  н е  только  
ряда  м ер  по  р а ц и о н а л ь н о м у  и сп о л ь зо в ан и ю  
естествен н ы х  р есу р со в  этого  б ассейн а , но  и 
агр о л есо м ел и о р ати вн ы х , агр о тех н и ческ и х  и 
г и д р о тех н и ч еск и х  м е р о п р и я т и й  п о  защ ите  
почв от  в етр о в о й  и во д н о й  эрози и .

В в о д о о х р ан н о й  з о н е  озера , в ы д ел ен н о й  в 
п р ед ел ах  его  б ас с е й н а  н а  т е р р и т о р и и  С С С Р  
н а  площ ади  26,7 млн. га, всякая деятельность, 
в том ч и сле  сел ьско х о зяй ствен н ая ,  подчи нена  
задаче о х ран ы  п р и р о д н о го  ко м п л ек са  и вод.

Б ольш ая  часть те р р и то р и и  бассейн а  заня
та  лесам и  (6 2 ,7 % ).  П аш н я  и другие сельско- 
зяй ствен н ы е  угодья п ри  их  небольш ом  удель
ном  весе  ( 10, 1 % ) п р и о б р е т а ю т  особую  ц ен 
ность. В то  ж е  время это  и д остаточн о  боль
ш ая терри тори я ,  чтобы  сущ ественно  влиять 
н а  тверды й  сток, т а к  как  сельскохозяйствен
ны е зем ли  п р и у р о ч ен ы  в основн ом  к долинам  
р е к  и м еж го р н ы м  п он и ж ен и ям .

О с о б е н н о с т и  к ли м ата  и геом орф ологии  
бассей н а  с о зд аю т  п ред п осы лки  для в о зн и кн о 
вени я  и разви ти я  очагов ветровой  и водной 
э р о з и и  п ри  н е о с т о р о ж н о й  хозяй ствен н о й  д е 
ятельн ости . У словия во зни кн овен ия , степень 
разви ти я  и ф о р м ы  проявления  эр о зи и  в бас
с е й н е  о зер а  Б а й к а л  м ногообразны , а меры 
борьбы  с ней  сущ ествен н о  отличаю тся  от
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тр а д и ц и о н н ы х  для ев р о п ей ск о й  т е р р и т о р и и  
и д аж е  для З а п а д н о й  С ибири .

Б а с с е й н  о зер а  Б ай кал  это  — горная т е р р и 
тория, где горы  зан и м аю т  79,2% , а р а в н и н 
ны е у ч астки  лиш ь 20,8% площ ади . З д е с ь  ве
ли к о  в ли ян и е  верти кальн ой  зо н ал ьн о сти  на 
р а с п р ед ел ен и е  осадков  и ветровой  реж и м . С у
точн ы й м аксим ум  осадков  в отдельны х р а й о 
нах  м о ж ет  достигать 7 6 — 148 мм, а си ла  вет
р а — 3 5 —40 м/сек.  О б щ е е  ко л и чество  о сад 
ков н евели к о  и составляет  200 — 300 мм, 
при чем  вы падаю т они  в т е ч е н и е  года  н е р а в 
н ом ерно . В м ае-ию н е  их  очень мало, чем 
обусловлен ы  р а н н е-в есен н и е  засухи , в ию ле- 
августе вы падает  о ко л о  п о лови н ы  годовой  
суммы осадков, а н а  зи м н ее  время в отдель
ные годы п ри ходи тся  от  3 до  1 0 %, из-за  чего 
горны е склоны  о стаю тся  почти  без  сн еж н о го  
п о к р о ва  и влагозарядки . Д а ж е  в ю ж н ы х  р а й о 
нах  б ассей н а  у слови я  р о ста  естеств ен н ы х  л е 
сов, п ри у р о ч ен н ы х  к п овы ш енны м  э л е м е н 
там рельеф а , очень ж е с т к и е  и н ер ед ко  л е с и с 
тость здесь п адает  до 8 — 1 0 %.

С реди  почв п ах о тн ы х  угодий, зан и м аю щ и х  
3,6% от  о б щ ей  п л ощ ади  б ассейн а , п р е о б л а 
даю т каш тан овы е  и сер ы е  л есн ы е  почвы с 
легким  м ех ан и ч ески м  составом ; их со о т в ет 
ствен н о  37,6% и 23,9% по  площ ади . П р е о б л а 
дан и ем  песч ан ы х  и суп есч ан ы х  почв о б ъ яс 
няется  их п о д в ер ж ен н о сть  эр о зи и .  Н а и б о л ь 
ш ее р а с п р о с т р а н е н и е  ветровая  э р о зи я  п о л у 
чила в Б у р я т с к о й  А С С Р  —в М у х о р ш и б и р с к о м  
районе, где в р азл и ч н о й  с теп ен и  э р о д и р о в а н о  
78% и в Б а р гу зи н с к о м  — 81 % п ах о тн ы х  з е 
мель.

З н ач и те л ь н о е  р а с п р о с т р а н е н и е  в б ассей н е  
озера  Б а й к а л  и м ею т  и пески . П о  неп о лн ы м  
данным, в н асто ящ ее  время только  в м еж гор- 
ных вп ад и н ах  (Б у р я т с к а я  А С С Р ) ,  где п р о т е 
каю т главны е р ек и  р е с п у б л и к и  и с о ср ед о то 
чены осн овн ы е  с е л ьск о х о зяй ств ен н ы е  земли, 
имеется свыше п о л у то р а  ты сяч  очагов п од 
ви ж н ы х  и сл аб о зар о сш и х  песков, р а с п р о с т р а 
ни вш и хся  на  площ ади  о ко л о  ЮС тыс. га, а 
та к ж е  п о те н ц и а л ь н о  оп асн ы х  (ср едн езар о с-  
ш их) участков  песков  285,4 тыс. га. О с н о в 
ные песчаны е массивы  р а п о л о ж е н ы  в меж- 
горны х впадинах  и д о л и н а х  С еленги , Б а р г у 
зин а  и других р е к  на  т е р р и т о р и и  К яхти н ско-  
го, Б аргузи н ского ,  Д ж и д и н ско го ,  У лан-У дэн
ского  районов .

П е с к и  заносят  ц ен н ы е  сел ь с к о х о зя й с тв е н 
ны е угодья. П ер ев о д  в п астб и щ а  о б е с ц е н е н 
н о й  паш ни со п р о во ж дается  р а с п а ш к о й  новы х  
земель и корч евкой  р е дк о сто й н ы х  к о л х о зн о 
со вх о зн ы х  лесов.

Н а р я д у  с ветровой  на  п ах о тн ы х  зем лях  р а з 
ви вается  водная эр о зи я  (п л о ско стн ая  и л и 

н е й н а я ) .  П а х о т н ы е  угодья н а  ск лон ах  с кру
т и зн о й  2 — 4° зан и м аю т  19,7% паш ни, а с кру
т и зн о й  4° и б о л ее  — 9,3% . Н еп рави льн ая  о б 
р а б о т к а  полей , р а с п о л о ж е н н ы х  на склонах  с 
т ак о й  крути зн ой , п о тен ц и ал ьн о  оп асн а  и чре
вата р азв и ти ем  водн ой  эрози и . Н аи больш ее  
р а с п р о с т р а н е н и е  о н а  получила  в Улан-Удэн
ском, С еленгинском , К аб ан ск о м  и др. район ах  
р есп у б л и ки . П о  дан н ы м  И н сти ту та  географ и и  
С и б и р и  и Д альн его  В остока  п ахотн ы е  земли, 
п о д в е р ж е н н ы е  водн ой  эрози и ,  в б ассей н е  о зе 
ра  Б а й к а л  зан и м аю т  о к о л о  270 тыс. га.

С е л ьск о х о зя й ств ен н о е  пр о и зво дство  н у ж 
дается  в н е о т л о ж н ы х  п р о т и в о э р о зи о н н ы х  ме
ро п р и яти ях ,  в том  ч исле  в со зд ан и и  системы 
защ и тн ы х  л есн ы х  н асаж д ен и й . Ч то бы  пре
крати ть  р а зв и т и е  эр о зи и  в д ей ству ю щ и х  оча
гах и п р ед о твр ати ть  ее  д ал ьн ей ш ее  р азвитие  
н а  сел ьско х о зяй ствен н ы х  землях, в бассей н е  
о зе р а  Б а й к а л  н ад о  создать о ко л о  58,5 тыс. га 
з ащ и тн ы х  н асаж д ен и й , в том  ч и сл е  п о л еза 
щ и тн ы х  и п астби щ е-защ и тн ы х  лесн ы х  полос 
о к о л о  38 тыс. га, облесить  б о л ее  19 тыс. га 
п есчан ы х  м ассивов  и залож и ть  1,5 тыс. га 
дру ги х  н асаж д ен и й . В п р о ек ти р у ем ы х  защ и т
ны х л есн ы х  н асаж д ен и ях  на  д о лю  п осадок  с 
главн ой  п о р о д о й  сосн ой  о б ы к н о в ен н о й  п ри 
х одится  о ко л о  46% .

П р е о б л а д а н и е  в почвенном  п о к р о в е  каш та
новы х  и серы х  лесн ы х  почв с легким  м еха
н и чески м  составом, больш ие площ ади  песков, 
н е б л а го п р и я тн ы й  ветровой  реж им, н ед оста 
то чн о е  коли чество  атм о сф ер н ы х  осадков  и 
в ы соки е  тем п ер ату р ы  воздуха и почв — все 
это  т р е б у е т  п ри  создан ии  защ и тн ы х  н асаж д е
н и й  четк ого  соблю ден и я  агротехн и чевки х  
приемов, н ап р ав л ен н ы х  на н а к о п л е н и е  влаги 
в почве, прави льн ого  подбора  ассорти м ен та  
д р евесн ы х  п ород  и кустарников , соответствия 
их б и о л о ги ческ и х  осо бен н о стей  л есо р асти 
тельны м  у слови ям  и н азн ачен и ю  насаж дени й .

О п ы т  создан и я  защ и тн ы х  лесн ы х  н асаж д е
н и й  в бассей н е  о зер а  Б а й к а л  кр ай н е  недоста 
точен, за  и ск лю ч ен и ем  отдельны х районов, 
где н есм отря  на  ср авн и тел ьн о  н ебольш ой  объ
ем л есо п о садо ч н ы х  р або т  и н есоверш ен ство  
методов  их п р о вед ен и я  он засл у ж и вает  вни
м ания.

В 1948— 1952 гг. н а  терри тори и  Б ур ятско й  
с е л ь ск о х о зяй ств ен н о й  опы тной  с тан ц и и  (у р о 
ч и щ е  « Т о д о х та»  Заи гр аевско го  р а й о н а)  на  су
п есч ан ы х  почвах  каш танового  ти п а  бы ли по
саж ен ы  п о л езащ и тн ы е  лесны е полосы  из сос
ны о б ы кн о вен н о й , которую  саж ал и  под  л о п а 
ту чисты м и рядами при рассто ян и и  м еж ду 
рядам и  в 2 ж и м еж ду  р астен и ям и  в ряду 
0,5 —0,8 м. О б щ а я  п р о тяж ен н о сть  лесн ы х  по
л о с  состави ла  21,8 км, а площ адь — 29 га.
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П о  свидетельству  А. М. О с т а н и н а  (195 9 г .) ,
зем ельны й у ч асто к  пл о щ адью  о к о л о  1 тыс. га 
х а р ак тер и зу ется  п ри р о дн ы м и  условиям и, ти 
пи чн ы м и для ц ен тр ал ь н ы х  и ю ж н ы х  рай он ов  
б ассейн а . Р асп олагаясь  на  вы соте  680 — 700 м 
над ур. м., он  п р ед ставл яет  собой  сухую  
степь на  во звы ш ен н о м  п л о скогорье  второй  
террасы  р еки  Уды. С ред н его до во е  коли чество  
осадков  — 259 мм; б о л ее  п о л о ви н ы  осадков 
еж его д н о  вы падает  в ию ле-августе  в виде л и в 
ней. Н а  зим у  п р и ходи тся  не  б о л ее  5% осад 
ков. С ильн ы е ветры  б ы ваю т  весн о й  (апрель, 
м ай ) ,  достигая  20 м /сек.  В это  время ветры 
п р е о б л а д а ю щ и х  зап ад н ы х  рум бов  б ы стро  и с
с у ш аю т  почву, вызывая пы льн ы е бури.

Н аи л у ч ш ая  п р и ж и в аем о сть  сосны  (80 — 
90 % ) п о л у ч ен а  на  у ч астк е  с рядовой  п о сад 
кой в п л у ж н ы е  б о р о зды  под  защ и то й  п р ед 
варительно  .созд ан н ы х  ку л и с  из 1 — 2 рядов 
ш елю ги  с о б еи х  сто р о н  л е с н о й  полосы. П о ч 
ву здесь готови ли  зя б л е в о й  в сп аш кой  с п о 
с л еду ю щ ей  н а р е зк о й  б о р о зд  н а  глуби н у  до 
30 — 40 см  с .р а с с т о я н и е м  м еж д у  их ц ен трам и
2 м. О б р аз о в ав ш и й с я  в м еж дурядьях  гребень  
почвы р а зр а в н и в ал и  б о р о н о й  и он при н и м ал  
к о р ы то о б р а зн у ю  ф о р м у . П о с а д к а  в д н о  м и к 
р о п о н и ж е н и я  сп о со б ств о в ал а  у в л а ж н е н и ю  
ко р н е о б и та е м о го  слоя с а ж е н ц е в  и лучш ем у 
и х  развитию .

П о  н аб л ю д ен и я м  А. М. О стан и н а ,  такая  
тех н о л о ги я  о б ес п е ч и в а л а  н е  только  вы сокую  
п ри ж и ваем о сть  сосны  (до  9 0 % ) ,  н о  и у с п е ш 
ны й  ее р о ст  в п о с л е д у ю щ и е  годы. П о  дан ны м  
и н в е н т ар и за ц и и  1963 г., средн яя  вы сота
15-летних сосн овы х  культур, п о саж ен н ы х  в 
борозды , со стави ла  3,3 м, а при  обы чн ой  по 
садке (б ез  б о р о зд )  — только  2,3 м, хотя  в о б о 
их случаях  к м о м ен ту  и н в е н т ар и за ц и и  у ж е  
ни как о го  у х о д а  н е  требовалось .

С ледует  заметить , ч то  при  созд ан и и  эти х  
культур из-за  о тсу тстви я  стан дар тн о го  п о са 
дочного  м а те р и а л а  и сп о льзо в ал и  дички  сосны 
вы сотой  до 1 м. В ц ел о м  п о сад ка  дичкам и  н е 
ж елательн а ,  но  н адо  учитывать, что, н а п р и 
мер, в л е с х о за х  Б у р я т и и  н а и б о л е е  вы сокой  
п р и ж и в аем о сти  д о сти гаю т  посадки , с о зд ан 
ны е из 3 — 4-летн их  сеянцев, б о лее  у с т о й ч и 
вых п р о ти в  за с е к а н и я  п еском  и вы соки х  тем 
п ер ату р  вер х н его  слоя  почвы.

Л ето м  1970 г. с п ец и ал и сты  С о ю зги п р о л ес-  
х о за  о б сл ед о вали  о п и с ан н ы е  выше лесн ы е  п о 
лосы, до сти гш и е  к это м у  врем ени  20  — 22  лет. 
Н есм о тр я  н а  о тсу тств и е  как и х-ли б о  м ер  у х о 
да за  п о сад кам и  и случаи  их  п отравы  скотом, 
сосна здесь до во льн о  у сп еш н о  растет . Так , в 
четы рехрядн ой  п о л о се  под защ и то й  кули с  из 
ш елю ги со х р ан и л о сь  54% растен ий , им евш их 
средн ю ю  вы соту  б м  и д и ам етр  — б см. И н т е 

р е с н о  отметить, что  к р уп н ом ерн ы х  стволов
сосны  с д и ам етр о м  10 см  в двух защ ищ ен ны х 
от ветра  р ядах  н а  1 2 % больше, чем в ветро
ударн ы х. Н е с м о тр я  н а  см ы кани е  крон, под 
п ологом  сосн ового  древостоя  наблю дается  
почти  сп л о ш н о е  за д ер н е н и е  почвы, особен но  
си льн ое  в к р ай н и х  рядах. Видимо, при посад
ке в э т и х  у сл о в и ях  сосну  следует  чередовать 
с так и м  п о ч во защ и тн ы м  кустарником , кото 
ры й  был бы сп о со б ен  п редотвратить  задерн е
н и е  Лочвы п р и  и з р е ж и ь а н и и  древостоя.

В торы м  п р и м ер о м  вполне  уд овлетворитель
ного  р о ста  сосны  о б ы к н о в ен н о й  н а  каш тано
вых почвах  с легки м  м еханическим  составом 
в З а б а й к а л ь е  м о ж ет  служ и ть  защ итная  лесная 
п о л о са  б ли з  Улан-Удэ. В возрасте  35 — 40 лет  
о н а  д ости гла  12— 14 м  в вы соту  и 12— 14 см 
в диам етре .

И с п ы т а н н ы е  врем енем  посадки  тополя 
бальзам и ческого  на  супесчан ы х почвах каш
тан о во го  ти п а  себя  н е  оправды ваю т, они на
ч и н а ю т  усы хать  в возрасте  15— 18 лет; кроме 
того, топ оль  о казы вается  недостаточн о  м оро
зостой ки м , им еет  м о р о зо б о й н ы е  трещ ин ы  и 
дуплистость .

О д н а к о  д аж е  в засуш ли вы х условиях  то 
поль, о с о б е н н о  его м о р о зо сто й ки е  сорта, 
м о ж н о  и сп ользовать  н ар авн е  с вязом забай
кальским  для создан и я  1 —2 -рядных кулис, 
ко то р ы е  в т еч ен и е  первого  десятилетия  х о 
р о ш о  вы п о л н яю т  п р о т и в о д е ф л я ц и о н н у ю  роль 
и под  и х  защ и то й  у сп еш н о  развиваю тся  куль
туры  сосны. Т щ ател ьн о  соблю дая агротехн и
ку со зд ан и я  культур  сеян ц ам и  3 — 4 лет  в бо 
розды, под  защ и то й  кулис м ож н о  вырастить 
д о стато чн о  э ф ф е к т и в н ы е  насаж ден и я  с учас
тием  сосны  о б ы к н о в ен н о й  д аж е  на почвах 
каш тан о во го  ти п а  с легким  м еханическим  со
ставом. Ч т о  касается  более  оптим альны х л е 
со р асти тел ьн ы х  условий, то  при  отсутствии 
д е ф л я ц и и  в качестве  главных п ород  с у сп е 
хом  м огут  быть исп ользован ы  листвен н и ц а  
даурская , береза, а в б лагоп ри ятн ы х  условиях 
у в л а ж н е н и я  — тополь  си бирски й .

В п р ак ти ке  защ и тн ого  л есоразвед ен и я  З а 
бай калья  п о -п р еж н ем у  о стается  острым во
п р о с  и сп ользован и я  сосны  в качестве  главной 
породы. П р есл ед у ем ы е  рядом  неудач  н ек о то 
рые лесоводы  в о о б щ е  предлагаю т от н ее  от
казаться. О д н а к о  н е  случай н о  сосн а  п р ео б л а 
дает  в естествен н ы х  н асаж д ен и ях  и заним ает  
60% п л ощ ади  всех  древостоев  сухостепны х 
р а й о н о в  Заб ай к ал ья .

В п о сл ед н и е  2 — 3 года в отдельны х р ай он ах  
на землях, п о д вер ж ен н ы х  ветровой  эрозии, 
п рои зводи тся  п осадка  защ итны х  лесны х на
с а ж д ен и й  по  у п р о щ е н н о й  агротехнике 
(всп аш ка  под зябь) с исп ользован ием  1 —
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2 -летн и х  сеян ц ев  сосны  без п р ед вар и тельн о го  
со зд ан и я  кулис. П о п ы т к а  п ри м ен и ть  у п р о 
щ е н н у ю  а гр о тех н и ку  вы ращ и ван и я  л есн ы х  
п о л о с  из  сосны  н а  су п есчан ы х  каш тан о вы х  
почвах  и п еск ах  п р и в ела  к н еудачам  в Б аргу-  
зи н ско м  р а й о н е  Б у р я тс к о й  А С С Р , где по  сви 
детельству  агрон ом а  А. А. М ол о ко во й , в со в 
хо зах  « К у р у м к ан ск и й »  и « Д ы р ен ск и й »  почти  
п о л н о стью  по ги б л и  л есн ы е  полосы , з а л о ж е н 
ны е весн ой  1970 г. А н ал о ги ч н ы е  ф а к т ы  н а 
блю дали сь  и в други х  р а й о н а х  Б у р яти и .

Д ля  о су щ ествлен и я  п р о т и в о э р о з и о н н ы х  аг
р о л е со м ел и о р ати в н ы х  м е р о п р и я т и й  н а  зем 
лях  колхозов  и совхозов  и п р ед о тв р ащ ен и я  
ветровой  и водн ой  э р о з и и  в т е к у щ е й  п я т и 
л етк е  нам ечен о  создать  п о лезащ и тн ы е , во д о 
р егу л и р у ю щ и е  и п р и о в р а ж н ы е  л есн ы е  по л о сы  
на площ ади  5930 га, а т а к ж е  н а с а ж д е н и я  на  
п еск ах  — 3660 га.

Н аи б о л ь ш е е  р а зв и т и е  п р о ц есссы  эр о зи и  
получи ли  в степ н ом  и су х о степ н о м  р а й о н а х  с 
б о лее  ж естки м и  л е с о р асти тел ьн ы м и  у сл о в и я 
ми. Т а к  как  в б ас с е й н е  о зе р а  Б а й к а л  преиму- 
щ етвен н о  р а с п р о с т р а н е н а  ветровая  эрози я, 
п ри  п р о е к ти р о в а н и и  отдавалось  п р е д п о ч те н и е  
п о лезащ и тн ы м  л есны м  полосам . И х  площ адь 
состави т  65% от п л ощ ади  всех  п р о е к т и р у е 
мых н асаж д ен и й . П л о щ ад ь  в о д о р ег у л и р у ю 
щ и х  п о л о с  — 28 %, п р и о в р а ж н ы х  — 7 %.

В степ ном  и су х о степ н о м  р а й о н ах  м е ж п о 
лосн ы е  рассто ян и я  п р о ек ти р у ю тся  ш и р и н о й  
о т  250 до 400 м; на почвах, п о д в ер ж ен н ы х  
сильной  д еф л я ц и и ,  м еж п о л о сн ы е  р а с с то я 
ния ум ен ьш аю тся  до 200 м. И сх о дя  из глав
ного п р и н ц и п а  — м акси м альн о  во зм о ж н о й  
э к о н о м и и  паш ни, н о  не  в у щ ер б  биологиче- 
кой у сто й чи во сти  н а с а ж д е н и й  и их защ и т
ным ф у н кц и ям , м акси м альн ая  ш и р и н а  п о л е 

защ и тн ы х  л есн ы х  п о л о с  составляет  15 л* при 
к о л и честве  рядов  н е  бо лее  пяти.

П е с ч а н ы е  земли, н аходящ и еся  вне севообо
р о та  (или  и ск лю ч ен н ы е  из него, а такж е  за
р о с ш и е  пески , являю щ и еся  потенциально 
о п асн ы м и  в эр о зи о н н о м  о тн о ш ен и и ) ,  закреп
л я ю тся  си стем ой  п о л о с  с расстояни ям и  между 
н и м и  в 150 — 200 м. О с н о в н о е  н азн ачен и е  та
ки х  п о л о с  — в о влечен и е  земель в сельскохо
зя й ств ен н ы й  о б о р о т  путем  использования 
м еж п о л о с н ы х  п р о стр ан ств  под  травосеяние.

П р и  созд ан и и  защ и тн ы х  н асаж д ен и й  на 
т е р р и т о р и и  бассей н а  н ео б х о ди м о  выполнять 
сл еду ю щ и е  агротех н и ческ и е  требовани я . Для 
н а к о п л е н и я  влаги в почве, борьбы  с сорня
кам и и у л учш ен и я  воздуш н ого  реж и м а  на 
почвах  каш тан о во го  ти п а  почву надо  готовить 
п о  си стем е  чер н о го  п ар а  с глубоким  безот
вальны м ры хлен и ем ; для п редотвращ ен и я  за 
секан и я  и засы п ан и я  сеянцев  сосны  за 2 —
3 года до  ее  посадки  создавать  временные 
1 —2 -рядн ы е кулисы  из ли ствен н ы х  пород; 
п р и  п о сад к е  в борозды  исп ользовать  сеянцы 
сосны  в во зр асте  н е  м енее  3 — 4 лет, у стой чи 
вые проти в  неб л аго п р и ятн ы х  климатических 
у сл о в и й  и засек ан и я  песком; в самой л есо п о 
л о се  для  сн его н ако п л ен и я  и о тен ен и я  почвы 
в к р а й н и е  ряды  вводить п очвозащ и тн ы й  кус
тарник , ч еред уя  его с главной  породой.

П р и  в ы п о л н ен и и  всего ко м п л ек са  агролесо 
м ел и о р ати в н ы х  м ер о п р и яти й  и намеченны х 
план ов  за щ и тн о го  лесоразведен и я  в бассейне 
о зе р а  Б а й к а л  облесен н ость  п о л ей  в степном 
и су х о степ н о м  рай о н ах  достигнет соответст 
вен н о  4,3 и  3 ,8% , а в лесостепн ы х  р ай о н ах  — 
2,6% . П о л е за щ и тн ы е  л есны е полосы  в ком п
лексе  с гидротехн ическим и  м ероприятиям и  
стан ут  н а д е ж н о  защ ищ ать  почву  от эрозии .

U  заболоченности бассейна озера Б ай кал  
существенную  роль играю т гидротерми

ческие ф акторы , обусловленные отрицатель
ными тем п ературам и  и избыточным у в л а ж н е 
нием, возникаю щ им  при оттаивании вечной 
м ерзлоты  летом, когда  она выступает в роли 
водоупорного горизонта. М ерзлота, выполняя 
функцию  водоупора, препятствует просачива
нию осадков  вглубь, а о б р азу ю щ аяся  при 
оттаивании верховодка создает  избыточное 
у вл аж н ен и е  почвы в летние месяцы. Сильно 
развиты й моховой или багульниковы й покров 
в условиях  повышенной влаж ности  становится 
естественным термоизолятором , стабилизи
рую щ им мерзлоту.

О б разую щ и еся  в этих условиях болотные 
и полуболотные почвы об лад аю т  незначитель
ной мощностью , так  как  их жизнедеятельные
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горизонты прямым образом  зависят от тол
щины о ттаи ваю щ его  за  сезон слоя мерзлоты. 
К огда этот слой зал егает  на небольш ой глу 
бине, создаю тся благоп ри ятн ы е  условия для 
накопления  торфа.

П роцессы заб о лач и ван и я  наблю даю тся  не 
только в м еж горны х котловинах  и долинах, 
где создаю тся  благопри ятн ы е  условия для  з а 
стаи вания  воды, но и на склонах и вы соко
горных плоскогорьях. И збы точном у у в л а ж н е 
нию в основном подверж ены  «сиверы» — се
верные склоны с недостаточной теплообеспе- 
ченностью, но с п родвиж ен ием  на север 
заб о лач и ван и е  н аблю дается  и на склонах  д р у 
гих экспозиций при сравнительно  больш ой 
крутизне (местами до 60°). Это особенно ч а 
сто наблю дается  в район ах  С еверо-Б ай к аль-  
ского нагорья, в долине реки Холодной на 
вод ораздельны х пространствах , заняты х высо
когорной тундровой растительностью . Так, н а 
пример, верховой торф  (сфагнум  фускум — 
95% , вероника черн ая  — 5 % ) на северном 
склоне ручья Г а с а н -Д а к и т  (П р и б ай к ал ьск о е  
лесничество А нгарского  лесхоза  Б урятской  
А С С Р ) имеет глубину более 1 м. Степень р а з 
лож ени я  о б р аз ц а  торф а ,  отобранного  в к о р н е 
обитаем ом  слое глубиной до 35 см на склоне 
крутизной около 60°, равн а  5 % , зольность — 
1,57 и кислотность — 3,0%-

Н о несмотря на то, что из-за  климатических 
особенностей территории бассейна (низкие 
среднегодовы е тем п ературы , п реобладани е  
осадков  н ад  испарением ) здесь создаю тся  
б лагопри ятн ы е условия для  заболачи ван и я ,  
избыточно увлаж н ен н ы е  площ ади  в границ ах  
государственного  лесного фонда составляю т 
всего 8 ,9% , или 1660,6 тыс. га. Это о б ъ ясн яет 
ся дренирую щ ей ролью  горного рельефа, о г р а 
ничиваю щ ей распространение  болот.

Заболоч ен н ы е  площ ади  на территории гид
рологического бассейна  распределяю тся  не
равном ерно  (табл. 1).

Н а  территории бассейна  озера Б а й к а л  н аи 
больш ей заболоченностью  отличается Ч итин
ская  область, где повсеместно р аспространена  
вечная м ерзлота  и более суровый клим ат, 
чем, например, в И ркутской  области. Б о л ьш ая  
часть гидролесом елиоративн ого  фонда в П р и 
б ай кал ье  представлен а  заболоченны ми лесами 
(7 2 % ) .  Собственно болота зан и м аю т  около 
23%- О ставш иеся  5% площ ади представлены  
зем лям и  других категорий (табл. 2 ).

Основные разли чи я  в типах б олотообразова-  
ния и водно-м инерального  питания заболочен 
ных зем ель  связан ы  здесь с вертикальной  з о 
нальностью : в верхних частях горнотаеж ного  
пояса лим итирую щ им  ф актором  для  лесной 
растительности является  тепловой баланс,

Распределение площади гидролесомелиоративного 
фонда в гидрологическом бассейне озера Байкал 

по областям и лесхозам

Таблица 1
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Б у р я т с к а я  А С С Р
А н гарски й ....................................... 3304,5 207,9 6 ,3
Б ай кал ьски й ..................................  612,5 36,2 5 ,9
Баргузинский . . . . . . . .  983,8 35,1 3^6
Бичурский ..................................  347,4 6 ,2  1,5
Джидинский ..............................  387,8 151,0 39,0
Еравнинский ..............................  403,5 72,5 18,0
Заиграевский .............................. 238,6 1,3 0 ,5
Закам ен ски й ..................................  1204,7 149,9 12,4
Иволгинский ..............................  180,7 3 ,9  2,1
К абанский....................................... бб з’э 2б’ 1 з ’,1
К иж ингинский..............................  554,1 50,9 9 ,2
К у р б и н ск и й ..................................  4,й ,8 13,5 3,1
Курумканский ............................... 1051,4 29,3 2,8
К я х т и н с к и й ..................................  117,0 0 ,8  0 ,7
М у х о р ш и б и р с к и й .....................  161,3 4 ,5  2.8
П ри б ай к ал ьск и й .........................  534,6 26*9 5 .0
Селенгинский ..............................  384^9 10^9 2,8
Т у н к и н ск и й ................................... 107,2 0*2 0 ,2
Улан-Удэнский ..........................  95 ,2  о ’б 0 ,6
Хандагатайский ..........................  250,4 11,8 4 ,5
Хоринский ..................................  682,6 20^2 3 ,0

И т о г о  .............. 12709,0 859,7 6 ,3

И р к у т с к а я о б л а с т ь
Ангарский..................................
Иркутский ...............................
О льхонский..................... .... .
С лю дянский..............................

295,9
59,6

508,1
226,4

21,8
4,5

15,8
6,9

7,3
7,5
2,9
3,0

И т о г о  .............. 1090,0 49,0 4 ,5

Ч и т и н с к а я о б л а с т ь
Бадинский ..................................
Верхне-Читинский.................
Загаринский..............................
Красночикойский .................
Петровск-Забайкальский . . 
Хилокский ..............................

180.7
256.8  
301,5

. 2499,2
757.2
865.2

11.7
16,2
27.8 

461,3
25,1

209,8

6 ,5
6,3
9.2  

18,4
3.3  

24,2

И т о г о  ..............
В с е г о  ..............

4860,6 
. 18659,6

751,9
1660,6

15,5
8,9

а в нижних частях — водный баланс. В этом 
смысле здесь целесообразно  выделить два 
лесорастительны х района, различаю щ ихся 
особенностями заболачи ван и я  лесных площ а
дей: п е р в ы й —• гольцово-горнотаежный, с эле
ментами высокогорного почвообразования, 
с п реобладаю щ и м и  высотами 1500— 2500 м 
над  ур. м., и второй -  котловинно-горнотаеж-
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Таблица 2
Р аспредел ение площ ади гидролесом елиоративного ф онда в гидрологическом бассейне  

озер а  Байкал по категориям  зем ель, ты с. га

Лесная Нелесная I 1 >1 О « я о а ,а .о
=: ч  о  -3* с s  =U е; оЯ О) 1-
§  л S 2

О бласть, республика
кгаН
2 S ю

кр
ы

-
ле

со
м

о
ган

-а
и
о
■х. о о

'X. и к о ч = 5 о

с  ч ж н = о и = S О З г р “

Б у р я т с к а я ................................................................. 551,4  11,0 562,4  263,9 10,2 23,2 297,3 859,7
И р к у т с к а я ................................................................. 3 0 ,0  3 ,9  23 ,9  19,8 5 ,3  — 25,1 49,0
Ч и тин ская .................................................................  627,6 4 ,9  632,5 100,7 18,6 0,1 119,4 751,9

В с е г о .....................................................................1199,0 19,8 1218,8 284,4 34,1 23,3 441 ,S 1660,6
% .............................................................................  72,2  1,2 73,4 23,1 2,1 1,4 26,6 100,0

Т а б л и ц а  3

Р аспределение покрытой лесом площади гидролесомелиоративного фонда в гидрологическом  
бассейне озер а  Б а й к ал  по основным лесооСразую щ им породам и группам типов леса, га

Группа типов леса

Порода s ^
а ,п  а

, е " О 
; и О = х  ' G. Н £ *
р Л .  - =  о Г ?

Итого

С о с н а ............................................................. 532
К е д р ............................................................. 7 507
Лиственница ...........................................  101871
Е л ь ................................................................. 27 889
П и х т а ............................................................  7 381
Б е р е з а ........................................................  46 875
Осина, ива, ч о з е н и я ..............................  3 825
Е р н и к ............................................................  120 031
Кедровый стланик ..............................  —
Всего по бассей н у ................................... 315911
% .......................... ..........................................  26,3

20 14 938 17 406 105 33 001
24 656 20 939 20 011 922 74 035

455 148 749 398 230 4418 653 723
310 9 585 2 609 2 932 43 325
158 187 257 1 570 9 553

9139 29 064 15512 4 030 104 620
— 65 30 37 3 957
5 854 57 461 86 778 3 634 273 758
— 3 043 -— — 3 043

40 592 284 031 540 833 17 648 1 199 015
3 ,4 23,7 45,1 1,5 100,0

ный с элем ентам и поверхностей древнего  вы 
равни ван ия , с п р ео б л адаю щ и м и  высотами 
800— 1400 м.

П роцессы  заб олач и ван и я  на территории 
бассейна протекаю т в условиях водного п и та 
ния атмосф ерны м и осадкам и , сточными в о д а 
ми, поступаю щ ими с верхних участков скл о 
нов, и отчасти грунтовыми водами . В типично 
горных условиях (гольцово-горнотаеж ны й 
район) в о зр астает  значение снегового п и та 
ния. В район ах  распространения  вечной м ер з
лоты важ н ую  роль в водообеспечении играет  
н ад м ер зл о тн ая  верховодка, о б р азу ю щ аяся  
при оттаивании мерзлого  слоя. Т аким  о б р а 
зом, на территории бассейна распространены  
три типа за б о лач и в ан и я :  верховой — а т м о 
сферный, переходный — атмосферно-грунтовый 
и низинный — грунтовый. П о дан ны м  су щ е
ствующих лесоустроительны х отчетов, в г р а 
ницах гидролесом елиоративного  фонда насчи

ты вается  30 типов леса, представляю щ их со
бой разновидности одних и тех ж е  условий 
п рои зрастан и я  в сочетании с вы ш еуказанны м и 
типами водно-минерального  питания.

По х ар актер у  заб олач и ван и я  и водно-мине
рального  питания все типы леса, испыты ваю 
щие постоянное или временное избыточное 
увлаж нен ие , сведены в пять групп: осоково
моховую, осоково-сфагновую, сфагновую, ку- 
старничково-зеленом ош ную  и группу типов 
леса на избыточно увлаж нен ны х минеральных 
почвах (табл. 3).

П ородны й состав гидролесомелиоративного 
ф онда  достаточно разнообразен . Здесь  насчи
ты вается  11 пород, приуроченных как  к типич
но заболоченны м  местообитаниям, так 
и к участкам , испытываю щ им периодическое 
избыточное увлаж нение. Г л авн ая  л есо о бр а
зую щ ая  порода в гидролесомелиоративном 
фонде — лиственница д ау р ск ая ,  об лад аю щ ая
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очень широкой ам плитудой приспособления.
Н о в основном распространение  заболоченны х 
местообитаний связан о  с гидрограф ической  
сетью: бо льш ая  часть заболоченны х площ адей  
расп о л агается  узкими полосам и вдоль рек 
и ручьев.

С редний класс  возраста  н асаж д ен и й  гидро
лесом ели оративн ого  ф онда-— IV ,2, п рои зводи
тельность  соответствует среднему боните
ту IV ,8 . В категории нелесных площ адей  з н а 
чительн ая  доля  п ри н адл еж и т  болотам  (8 7 % ) ,  
но сам и  по себе болота представлены  неболь
ш ими участкам и  по узким  п ад ям  и меж гор- 
ным котловин ам  и являю тся  следствием от
таи в ан и я  мерзлоты  летом, за  исключением 
больш их болот в доли нах  рек В ерхняя  А н га
ра, Б аргузи н , Темник и др., имею щих пойм ен
ный характер .

П л о щ а д ь  заболоченны х сенокосов и п аст 
бищ  в лесном фонде н езн ачительная  ввиду 
небольшой степени освоения этих зем ель  сел ь 
ским хозяйством, в р езультате  чего они з а р а 
стаю т березой кустарниковой , о б разуя  со 
временем устойчивые типы ерников.

Вопрос о проведении лесоосуш ительны х ме
роприятий в водоохранной зоне озера  Б а й к а л  
требует особого подхода, обусловленного п ри 
родными особенностями этого района. П р е ж 
де чем подходить к технической стороне осу
шения, необходимо вы явить не только  целе
сообразн ость  собственно осуш ительных м еро
приятий, но и влияние их на состояние 
природных комплексов гидрологического б а с 
сейна, в частности, на стабильность гидрохи
мического и гидробиологического реж и мов 
озера Б а й к а л ,  на условия ф орм ирования  реч
ного стока и т. д. С этой точки зрения следует 
рассм отреть все возм ож н ы е  аспекты осуш е
ния, как  полож ительны е, так  и отрицательны е, 
чтобы решить вопрос о целесообразности осу
шения заболоченны х лесных земель в б ассей
не озера Б ай кал .

К полож ительны м  аспектам  лесоосушения, 
безусловно, мож но отнести увеличение п ри ро
ста древостоев, растущ их на осушенных б оло
тах  и избы точно у влаж н ен н ы х  почвах.

И з -за  р я д а  клим атических и геолого-поч- 
венных ф акто р о в  производительность лесов 
З а б а й к а л ь я  невы сока. В целом по бассейну 
средний бонитет древостоев  IV,6 . П р о и зво д и 
тельность заболоченны х лесов не намного ни
ж е  (средний бонитет IV,8 ), так  как  здесь 
влияет  не столько п ереувлаж н ен ность  верхних

корн еоби таем ы х горизонтов, сколько малый 
слой почвы и суровость клим ата. Возможно, 
что осушение поднимет средний бонитет н а 
саж д ен и й  гидролесом елиоративного  фонда до 
бонитета  суходольных насаж дений, а прирост 
древостоев  увеличится с 0,4— 0,5 до 0,8— 
0,9 м^/га, что не п ред ставляет  для  лесного хо
зяй ства  больш ого значения.

О дноврем енно рассмотрим экономическую 
сторону влияния осушения. При расчете э ф 
фективности, используя «П рейскуран т  №  07-02 
оптовых цен на л есом атериалы  круглые 
и д рова  ф ранко-лесосека»  и «Пособие по опре
делению лесохозяйственной и экономической 
эф ф ективности  осушения лесных площадей», 
определим среднюю за 30 лет величину дохо
да. С учетом соответствующ их поправок на 
прирост, полноту и р а зр я д  цен эта величина 
составит 0,42 р у б ./га  в год. По тому ж е  по
собию м ож но определить экономический эф
фект  от улучш ения условий заготовки, трелев
ки и вы возки  древесины при осушении заб о ло 
ченных площ адей . Он равен 0,28 руб ./га в год.

П ри осушении лесных сенокосов увеличи
вается  выход сена и получается дополнитель
ный эф ф ек т  от улучш ения условий его вы воз
ки. П о дан ны м  того ж е  пособия этот эффект 
составит  9,4 р у б . / г а  в год. Но так  как  
лесные сенокосы зан и м аю т  всего 1, 1 % площа-

Водораздельное осоково-гипновое болото
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ди гидролесом елиоративного  фонда, эф ф ект 
от осушения сенокосов, приведенный к 1 га 
м елиоративного  фонда, вы разится  цифрой 
9 ,4 X 0 ,0 1 1 — 0,1034 =  0,1 р у б ./га  в год.

К отрицательны м  аспектам  лесоосушения 
в первую очередь м ож н о отнести возм ож н ы е 
последствия осушения заболоченны х лесных 
площ адей  на крутых склонах; оно м ож ет  н а 
рушить водоохранное, водорегулирую щ ее 
и почвозащ итное значение ги д р о л есо м ел и о р а 
тивного фонда. Т орф янисты й слой является  
основным ак к у м улятором  влаги, он с о к р а щ а 
ет поверхностный сток и ликвидирует  смыв 
и разм ы в почвогрунтов. Он ж е  за д е р ж и в а е т  
поступаю щ ую  влагу  и расп ределяет  ее более 
равном ерно в течение всего вегетационного 
периода, переводя поверхностный сток во 
внутрипочвенный, торм озит быстрое поднятие 
уровня воды в реках  весной и препятствует 
их пересыханию летом.

В северных район ах  гидрологического б а с 
сейна, особенно на склонах  С евер о -Б ай к ал ь -  
ского нагорья, водоохран ная  роль гидролесо
м елиоративного фонда более  чем очевидна

Заболоченный крутой склон ручья Гасан-Дакит с кед
ровым стлаником

в связи с тем, что р асп о л агаясь  на склонах 
теневых экспозиций, торфянисты й слой з а б о 
лоченных участков  становится чуть ли ни 
единственным ф актором  в водозадерж ан ии  
и д альн ей ш ем  распределении стока. Склоны 
освещ енных экспозиций здесь либо п редстав
лены кам енисты м и россыпями, либо заросли 
сильно изреж енны м и н асаж д ен и ям и  и сущ е
ственной роли в водорегулировании не 
играют.

О собое значение имеют заболоченны е участ
ки кедрового  стланика, образую щ его  сплош 
ные заросли  в предгольцовой зоне вдоль вре
менных и постоянных водотоков в их верх
них течениях. В случае увеличения количества 
осадк ов  кедровы й стланик становится  первым 
препятствием  на пути поверхностного стока.

О суш ение в таком  случае н аруш ит верхние 
горизонты почвы, уничтожит моховую под
стилку, в результате  повлечет за  собой усиле
ние стока. Так, например, на почвах со снятой 
подстилкой поверхностный сток увеличивается 
в 1,5— 2 р а за ,  а скорость течения воды в от
дельны х случаях  в 7 раз. М ож н о только пред
полагать , что весенние разливы  разм ою т русла 
осуш ительных кан ав  и в дальн ейш ем  приве
дут к о б разован и ю  оврагов. Уж е в подготови
тельный период, при разрубке  трасс  каналов, 
произойдет  усиление поверхностного стока 
с последую щ им смывом почвогрунта. По д а н 
ным И нститута  леса  и древесины СО АН 
С С С Р , подсчитано, что за  5— 6 лет смыв грун
та на разрублен ны х трассах  м ож ет  достичь 
200  м 3/га ,  тогда как  на неповреж денны х се
верных заболоченны х склонах объем  вынесен
ного почвогрунта составит за  этот ж е  период 
примерно 0,5— 0,4 м^/га .  И звестны  случаи, 
когда после о бработки  почвы на склонах 
в дальн ейш ем  возникали  овраги  длиной бо
лее  килом етра  с выносом почвогрунта до 
200  тыс. т.

Осуш ение крутых склонов неминуемо вы зо
вет оползание, разруш ен ие  и практически 
полную л и квидац ию  защ итного  торфянистого 
горизонта, что приведет к гибели в первую 
очередь древесной, а впоследствии — и ку
старниковой растительности, к утрате  т о р ф я 
нистым горизонтом водоохранно-защ итной 
роли.

П р ям о й  экономический ущ ерб  от этого 
м ож но подсчитать следую щим образом. Унич
тож ение древесной растительности может
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быть компенсировано созданием  культур. Но 
лесные культуры, создан ны е обычным спосо
бом в этих т яж ел ы х  условиях, по-видимому, 
будут смыты и разруш ен ы  ливням и 1 0 %-ной 
обеспеченности. Тогда через 10 лет придется 
снова со зд ав ать  культуры.

С оздание  культур в т яж ел ы х  условиях 
нем еханизированны м  способом обходится 
в 284 р. 62 к. на 1 га. П ри  десятилетнем  сроке 
сущ ествования этих культур затр аты  достиг
нут примерно 28,5 р у б ./га  в год, а затр аты  
на 1 га  общей п л ощ ади  гидролесом ели орати в
ного фонда — 1,17 руб. в год, если учесть 
только склоны крутизной более 10°, за н и м аю 
щие 68,4 тыс. га.

При осушении всего гидролесом ели орати в
ного фонда на части территории (6 % ) возник
нет необходимость в строительстве кан алов , 
что неизбеж но вызовет увеличение м а к с и м а л ь 
ных расходов  воды в весеннее половодье и во 
время дож девы х  паводков. Осушение тер р и 
ториально  разрознен ны х участков приведет 
к усилению кан а л и за ц и и  не только т о р ф ян и 
ков, но и м ин еральн ы х избыточно у в л а ж н е н 
ных земель. Это обстоятельство, безусловно, 
вызовет резкое увеличение м аксим альн ы х  р а с 
ходов воды и твердого  стока, что, в свою оче
редь, м ож ет  о к а за т ь  отрицательное воздей
ствие не только  на водный р еж и м  рек, но 
и на такую  отрасль , к а к  рыбное хозяйство.

Средний годовой сток с бассейна озера  Б а й 
кал  равен 57 770 млн. м 3. Если ликвидировать  
неблагоприятны е последствия искусственной 
кан али зац и и  территории и принять, что для  
этого потребуется создать  водохранилищ а 
с полезным объемом, равны м  40% объем а  го
дового стока, то з а т р а ты  на это составят

Образец фускум-торфа со склона северной экспозиции 
крутизной около 60°

103 986 тыс. руб. Величина за тр а т  на 1 га  ме
лиоративного  ф онда  при этом будет равна
62,6 руб./га. При сроке ам ортизации крупных 
зем ляны х  сооруж ений в 100 лет ежегодные 
затр аты  составят  0,63 руб ./га.

Т аки м  образом , возм ож ное влияние осуше
ния на сток рек следует признать отрица
тельным.

П ри  полном осушении гидролесомелиора
тивного фонда есть основание ож и дать  неко
торого сниж ения численности охотничье-про- 
мысловых ж ивотны х и птиц. Н а  численности 
боровой дичи осушение, по-видимому, о тр а
зится мало, так  как  основная корм овая  база  
их находится  вне зоны болот и заболоченных 
лесов, а смена одних ягодников другими пос
ле осушения вряд  ли о каж ет  существенное 
влияние на численность дичи и ее распределе
ние. В зонах  интенсивного осушения может 
появиться  густой подлесок, что та к ж е  не 
до лж н о  отрицательно  сказаться  на условиях 
гнездования  боровой дичи.

Н аи б о л ьш ее  отрицательное влияние осуше
ние (особенно регулирование русел) может 
о к а за т ь  на численность водоплаваю щ их 
(в основном местной утки) и ондатры. В ре
зультате  изменения гидрологического реж има 
в местах обитания ондатры  добыча ее в по
следние три года уж е  уменьш илась в среднем 
более чем в два  раза .  Поэтому есть основания 
полагать , что осушение гидролесомелиоратив
ного фонда м ож ет  усугубить существующее 
положение. А ведь стоимость ш курок ондатры 
достигает  2 0 % стоимости всей заготовляемой 
на территории бассейна пушнины.

П о-видимому, неблагоприятны е последствия 
мож ет  иметь осушение в районах  естествен-

Ерник горнотаежной тундры
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Пойменное гипновое болото по р. Грамна

ной кормовой базы  белки и соболя, особенно 
в заболоченных местах  п рои зрастани я  кедра 
и кедрового стланика.

В целом возм ож н ы е последствия осушения 
гидролесомелиоративного  фонда в бассейне 
озера Б а й к а л  с точки зрения влияния на чис
ленность охотничье-промысловой ф ауны  м о ж 
но признать отрицательны ми. Если ущ ерб  от 
осушения оценить равны м  1 0 %, то он соста 
вит 115 200 руб. в год, или в пересчете на 1 га  
мелиоративного фонда 0,07 руб . /га.

При осушении гидролесом елиоративного  
фонда могут увеличиться потери от п ож аров , 
так  как  вероятность их возникновения, как  по
казы в ает  практика, после осушения возрастает  
в несколько раз. Л е с а  на торф яны х почвах 
после осушения автоматически  переходят  из 
V класса  пож арной  опасности в I. Н а р у ш а ю т 
ся естественные п реграды  на пути лесных 
пож аров , повы ш аю тся общий класс  горимости 
по хозяйству в целом и расходы  на с о д е р ж а 
ние ш тата  п ож арн ы х  рабочих, н а б л ю д а те л ь 
ных служб, транспортны х средств и п о ж а р н о 
го инвентаря.

Ущ ерб от п ож аров  составит 195 тыс. руб.,

•

если принять, что средняя  стоимость 1 м 3 
хвойной древесины по так сам  равн а  0,6  руб., 
а п лощ адь, з а н и м ае м а я  только  хвойными по
родами, достигает  83% общей площ ади гид
ролесом елиоративного  фонда. Д л я  определе
ния полного ущ ерба  к этой сумме надо при
бави ть  расходы  на тушение п ож аров , которые 
в среднем за пятилетие составляю т
109,6 тыс. руб. в год. Тогда общ ая  сумма 
потерь будет р авна  1 9 5 + 1 1 0  =  305 тыс. руб., 
или 0,017 руб ./га  в год. Если принять, что 
горимость осушенных лесов в 12 раз  больше, 
чем неосушенных, то потери от пож аров  
возрастут  до 0,20  руб ./га  в год.

В соответствии с вы ш еизлож енны м  нельзя 
не учитывать т а к ж е  влияния осушения гидро
лесом елиоративного  фонда па воспроизвод
ство, сохранение рыбных запасов  и улов рыбы. 
Воспроизводство  рыбных зап асо в  и соответ
ственно улов рыбы в значительной степени 
зави сят  от состояния естественных нерести
лищ. К ачество  естественных нерестилищ, 
в свою очередь, зависит от водного реж има 
рек. Т аки е  факторы, как  скорость течения, 
глубина воды, прозрачность, степень з а г р я з 
нения м инеральны ми и органическими части
цами, очень сильно влияю т на условия вы зре
вания икры и выход мальков.

П р о м ы сл о вая  численность бай кальского  
ом уля  почти целиком зависит от состояния 
естественного воспроизводства, но отрицатель
ные ф акторы , влияю щ ие на него, ещ е недоста
точно изучены. О м уль р азм н о ж ается  лишь 
в 13 реках, что у к а зы в а е т  на его высокую 
требовательность  к условиям нереста. В ос
новном это те реки и их участки, где тем п ер а 
тура воды выше, чем в Бай кале .

Основным фактором , вы зы ваю щ им  массо
вую гибель икры омуля, считаются неблаго
приятные гидрологические условия нересто
вых рек, под воздействием которых вызревает 
только 5— 1 0 % всей отлож енной в нерестили
щ ах  икры. При осушении гидрологический ре
ж им  нерестовых рек мож ет стать н еб лаго 
приятным. Так, например, из-за притока с б р а 
сы ваем ых с осушенных участков вод может 
ухудш иться гидрохимический реж им мелково
дий и темп ературн ы й режим б ай кальски х  з а 
л и в о в — «соров». Н аибольш ее  количество ик
ры омуль о тк л ады в ает  на глубинах 0,5— 0,8  м 
при скорости течения воды 0,5— 0,6  м/сек. 
Осушение болот в верховьях рек приведет 
к усилению поверхностного стока, увеличению
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скорости течения и в дальн ейш ем  может 
вы звать  обмеление нерестовых рек летом 
и п ром ерзани е  их зимой.

В озм ож н ы е потери в н атуральн ы х  и д ен е ж 
ных п о к азател ях  м ож н о подсчитать следую 
щим образом . Если современный улов омуля 
принять равны м 10 000 ц  в год, процент п о 
терь при равнять  к проценту гидролесом елио
ративного фонда (9 % )  при площ ади  м ел и о р а 
тивного фонда 1661 тыс. г а , стоимости омуля 
145 руб../г{ и стоимости прочих видов рыбы, 
равной половине стоимости омуля, то потери 
составят:

10000 х  9 X 145 X 1,5 
100 X 1661000 ~~

=  0 ,12 р у б . /га  в год.

При пересчете этих цифр на перспективный 
улов потерн от недопроизводства  рыбы могут 
возрасти во много раз.

Д л я  окончательного  реш ения вопроса о це
лесообразности  или нецелесообразности  о су 
шения гидролесом елиоративного  фонда в гид
рологическом бассейне озера  Б а й к а л  мы 
считаем необходимым применить метод к ом п 
лексного экономического бал ан са .  При при м е
нении этого метода, который в принципе 
долж ен  охватить все отрасли  народного  х о зя й 
ства, так  или иначе связан н ы е  с лесоосуше- 
нием, на основе ден еж ной  оценки подсчиты
вается м еж ведомственны й экономический (как  
полож ительный, так  и отрицательны й) э ф 
фект. По итогам этого б ал а н са  можно у ж е  на

основе экономической оценки сделать вывод 
о целесообразности  или нецелесообразности 
осушения гидролесомелиоративного  фонда 
в целом. О риентировочный комплексный эко
номический бал ан с  осушения гидролесомелио
ративного  фонда в гидрологическом бассейне 
озера  Б а й к а л  мож но вы разить  так:

П о л о ж и т е л ь н ы й  э ф ф е к т
руб ./л  
и год

Дополнительный средний перио
дический п р и р о с т .......................... 0,42

Улучшение условий заготовки, 
трелевки и вывозки древесины 0,28 

Улучшение лесных сенокосов и 
условий вывозки сена . . . .  0,10

И т о г о  .......................................  0,80
О т р и ц а т е л ь н ы й  э ф ф е к т  
Потеря Еодоохранно - защитной 

роли торфянистым горизонтом 1,17 
Ухудшение внутригодового рас

пределения с т о к а .......................... 0,63
Снижение численности охотничье-

иромысловой ф а у н ы .................  0,07
Потери от снижения рыбных за

пасов ...............................................  0 ,12
П отери от п о ж а р о в ...................... 0 ,20

И т о г о ....................................... 2,39

И з результатов б ал ан са  видно, что осуше
ние гидролесомелиоративного  фонда в гидро
логическом бассейне озера Б ай кал  при 
существующ их условиях лесоэксплуатации, 
освоения, степени оснащенности техникой не
целесообразно т а к ж е  и по экономическим 
причинам.

Tioyqрсивллигм юбиляра
И. Ф. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ 

-80 ЛЕТ

И вану Ф едоровичу П реобра
ж енскому, одному из старейш их 
лесоводов, известном у многим 
работникам  лесного хозяйства, 
14 января  исполнилось 80  лет.

З а  плечами И. Ф. П реобра
ж енского около 60 лет неутоми
мой практической деятельности  
и лесном хозяйстве, из них 
40 лет — на Севере. По оконча
нии лесной ш колы  И ван Ф едо
рович продолж ительное врем я 
работает лесны м кондуктором , 
затем  лесничим в лесничествах

бывш. К остромской и Я рослав
ской губерний. П озж е И. Ф. 
П реображ енский заним ает о т 
ветственны е долж ности в р аз
личны х лесны х ведомствах и 
организациях, в том числе в 
«С евтранслесе» , «Г лавсевероле- 
се>> Н арком леса С С С Р, в М ини
стерстве лесного хозяйства 
С С С Р  и других.

Б удучи  главны м  лесничим 
У правления лесного хозяйства 
А рхангельской  области, И. Ф. 
П реображ енский много сил и

энергии отдал развитию  лесного 
хозяйства этого края. Ему свой
ственно глубокое знание приро
ды лесов, и особенно Севера.

И ван Ф едорович и сейчас 
принимает активное участие в 
общ ественной ж изни, делится 
своими знаниям и, опытом рабо
ты  с молодыми лесоводами.

Лесоводы, редакция ж урнала 
«Л есное хозяйство» п оздравля
ют И. Ф. П реображ енского со 
знам енательны м  юбилеем, ж е
лаю т ем у доброго здоровья.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Л. Г. КАНЕВСКИЙ, начальник ЦБНТИлесхоза

адачеи государственного значения стано
вится ныне совершенствование управления 

народным хозяйством , перевод его на науч
ную основу. Сказанное в полной мере отно
сится и к лесному хозяйству.

В связи с этим большие требования предъ
являются к научно-технической информации 
как составной части службы управления отра
слью . Являясь важнейшим средством  распрост
ранения современных научных и технических 
знаний, информация становится и наиболее 
мощным двигателем научно-технического про
гресса, необходимым и непременным услови
ем качественных изменений в науке, техноло
гии, управления и организации производства.

Механизм информации сложен и находится 
в непрерывном обновлении и развитии. Объе
мы информации в современном мире уместно 
сравнить с постоянно растущим снежным ко
мом . Многие авторы говорят даже о «взрыве» 
информации в наши дни. Судите сами. Если 
в 1800 г. во всем мире издавалось меньше 
сотни научных журналов, то к 1950 г. их стало 
почти 100 тыс., а в настоящее время, по дан
ным Ю Н ЕСКО ,—  свыше 200 тыс. Каждую  ми
нуту в мире появляется 2 тыс. страниц печат
ной документации; через 10 лет эта цифра 
удвоится.

В потоке специальной литературы и ж ур 
нальных статей становится все труднее ори
ентироваться научным работникам, специали
стам и труженикам производства.

Академик А . Н. Несмеянов ярко обрисовал 
положение ученого в условиях непрерывно 
растущего потока информации: «Если бы хи
мик, свободно владеющий 30 языками (усло
вие невероятное), начал с 1 января 1964 г. 
читать все выходящие в этом  году публика
ции, представляющие для него профессио
нальный интерес, и читал бы их по 40 часов

в неделю , со скоростью 4 публикации в час, 
то к 31 декабря 1964 г. он прочитал бы лишь 
1/20 часть этих публикаций».

О тсю да ясна важность своевременного обе
спечения необходимой информацией ученых и 
специалистов. Налаженная система научно-тех
нической информации (НТИ) есть непремен
ное условие успешного развития любой от
расли, в том числе и лесного хозяйства.

За последние годы в нашей стране сделано 
очень многое для создания общегосударст
венной системы научной информации. Ее ос
новой являются развитые отраслевые службы 
НТИ, решающие конкретные задачи дальней
шего развития производительных сил отрасли 
путем всемерного использования передового 
опыта, всего нового и прогрессивного. В со
ответствии с этим программным направлением 
впервые за время существования системы лес
ного хозяйства в октябре 1968 г. был создан 
центральный отраслевой орган —  Центральное 
бюро научно-технической информации 
(ЦБНТИлесхоз), непосредственно подчиненное 
Гослесхозу СССР .

Итак, пять лет работы органа НТИ в лесном 
хозяйстве позади. Теперь появилась возмож
ность подвести некоторые итоги, рассказать, 
что сделано и каковы планы на будущ ее.

Сначала приведем несколько цифр. В от
расли насчитывается около 3 тыс. производ
ственных предприятий — лесхозов, леспромхо
зов, лесокомбинатов и заводов. Помимо этих 
предприятий, подчиняющихся 15 республикан
ским министерствам и госкомитетам лесного 
хозяйства, имеется 15 научно-исследователь
ских институтов лесного хозяйства с 57 лесны
ми опытными станциями. В лесном хозяйстве 
страны трудится 800 тыс. человек, из них 
110 тыс. инженерно-технических и научных ра
ботников.
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Вот какую  армию специалистов леса, рас
средоточенную по всей стране, надо обеспе
чить информацией!

Конечно, поначалу было трудно : у работни
ков только что созданного центрального ин
формационного органа не было опыта. Преж
де всего предстояло создать систему научно- 
технической информации в республиках, кра
ях, областях и непосредственно на предприя
тиях. Ныне подразделения информационной 
службы имеются почти во всей системе лес
ного хозяйства. Однако лишь в восьми гос
комитетах и министерствах союзных республик 
они состоят из освобожденных работников. 
На остальных предприятиях информационная 
работа ведется либо по совместительству, ли
бо на общественных началах.

В подразделениях НТИ лесного хозяйства 
работает свыше 3 тыс. человек. В областных 
управлениях и на предприятиях ответствен
ность за состояние научно-технической инфор
мации возложена на главных лесничих, а в 
НИИ —  на заместителей директоров по науч
ной работе.

Хотя формирование системы НТИ в лесном 
хозяйстве завершено, предстоит еще большая 
работа по дальнейшему совершенствованию 
и укреплению ее квалифицированными кадра
ми. В таких республиках, как Азербайджан
ская , Киргизская, Таджикская, Туркменская, нет 
освобожденных работников НТИ. Неудиви
тельно, что и информационная работа там 
развернута недостаточно. Опыт показывает, 
что информацией должен заниматься специа
лист с надлежащей подготовкой, занятый сво
ей работой повседневно. Мы надеемся, что 
руководители гослесхозов названных респуб
лик отнесутся с должным пониманием к укреп
лению своих служб НТИ.

В то же время в ряде республик накоплен 
интересный опыт организации информацион
ной работы . В министерствах лесного хозяй
ства Белоруссии, Латвии, Литвы, Украины ши
роко используются общественные формы ра
боты отделов НТИ под руководством инфор
мационных подразделений этих министерств. 
Референты —  ведущие специалисты мини
стерств, общественные бюро технической 
информации (ОБТИ ) на предприятиях, техни
ческие информаторы —  передовики производ
ства, рационализаторы принимают непосред
ственное участие во внедрении передового 
опыта и технических новинок в производство. 
Только в Белоруссии организовано 118 ОБТИ, 
где работают 1361 человек, выделены 993 ре
ферента , 279 информаторов.

В системе НТИ этих республик функциони
рую т технические кабинеты и уголки в лесхо

зах и леспромхозах. Накоплены достаточно 
крупные справочно-информационные фонды 
(С И Ф ), на базе которых проводится информа
ционное обслуживание специалистов.

Во всех научно-исследовательских и проект
ных институтах и лесных опытных станциях 
также созданы органы НТИ. Их основное на
значение —  обеспечить исчерпывающей ин
формацией ученых и разработчиков. Органы 
НТИ научно-исследовательских институтов 
принимают большое участие в справочно-ин
формационной работе. Например, отдел на- 
учно-технической информации УкрНИИЛХА 
выдает более тысячи справок в год.

С труктура ЦБНТИлесхоза отражает основ
ные направления его деятельности как голов
ного информационного органа в системе лес
ного хозяйства. Их три. Прежде всего, это 
издание информационных материалов, во-вто
рых, создание справочно-информационного 
фонда с соответствующим обслуживанием, 
включая патентную информацию, и, наконец, 
научно-техническая пропаганда посредством 
организации специальных радио- и телепере
дач, выпуск заказных кинофильмов, проведе
ние семинаров и выставок. На этих направле
ниях мы остановимся подробнее.

В условиях лесного хозяйства, где имеется 
большое количество сравнительно мелких и 
территориально разобщенных предприятий, 
важную роль играет печатная информация. 
Документальные материалы , корреспонденции 
с мест, техническая литература подвергаются 
в ЦБНТИлесхозе научно-аналитической перера
ботке . ЦБНТИлесхоз выпускает различные ви
ды реферативных и обзорных изданий, под
готавливает более 760 тыс. экземпляров ин
формационных материалов.

Тематика этих изданий широка и многооб
разна: научная организация производства, тру
да и управления, экономика лесного хозяйства, 
новая система планирования и экономического 
стимулирования, передовая технология лесо
восстановления и защитного лесоразведения, 
генетика и селекция, охрана лесов от пожаров 
и многое другое . Вот примеры обзоров, для 
которых характерны конкретность и целена
правленность информации— «Ускоренное вы
ращивание посадочного материала с использо
ванием полиэтиленовой пленки», «Применение 
методов сетевого планирования и управления 
в лесном хозяйстве», «Комплексная механиза
ция работ в лесных питомниках» и другие.

Большая часть информации поступает от 
работников научных организаций и около 
30% материалов —  с производства. Работе с 
авторами уделяется большое внимание. Со
трудники бюро систематически выезжают на
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предприятия и в научно-исследовательские 
институты . К подготовке" информационных ма
териалов привлекаются инженерно-техниче
ские работники, рационализаторы и изобре
татели, передовики производства, а также 
ученые и ведущие специалисты лесного хозяй
ства.

Объем комплекта подписных изданий до 
стигает 200 учетно-издательских листов. Сюда 
входят библиографическая и обзорная инфор
мация, сборники рационализаторских предло
жений, экспресс-информация, проспекты для 
ВДНХ СССР , реферативные выпуски «Лесо
хозяйственной информации» и др .

Основные требования, предъявляемые к от
бору материалов,—  это оперативность, акту
альность освещаемых вопросов, исчерпыва
ющая полнота и достоверность сведений, воз
можно более широкий охват отечественных 
и зарубежных источников при компактности 
изложения.

Работники отрасли своевременно информи
руются о наиболее интересных достижениях 
лесного хозяйства за рубежом . С этой целью 
специалисты ЦБНТИ регулярно просматрива
ют иностранную периодическую литературу — 
свыше 50 наименований по лесному хозяй
ству, лесной промышленности, охране приро
ды , издания смежных отраслей на англий
ском , немецком, французском , польском, 
чешском, словацком , болгарском , румынском 
и других языках. Помимо периодики, они об
рабатывают фирменные проспекты, каталоги, 
рекламные и официальные издания государ
ственных, общественных и международных 
организаций. После изучения и строгого от
бора перечисленных материалов выполняют 
сокращенные переводы, рефераты  и тематиче
ские обзоры , публикуемые в различных изда
ниях ЦБНТИлесхоза.

В частности, зарубежная информация пуб
ликуется в ежемесячном бюллетене «С лу
жебная информация». Как правило, это тем а
тический обзор объемом около одного учет- 
но-издательского листа, рассылаемый руково
дящим работникам Гослесхоза СССР , мини
стерств и госкомитетов союзных республик, 
директорам НИИ и проектных организаций. 
Начат подбор материалов о состоянии и раз
витии лесного хозяйства в различных странах 
мира. Будут собраны основные сведения о 
техническом прогрессе, о достижениях науки, 
новостях экономики за рубежом , представля
ющие интерес для советских лесоводов.

Вся служба информации становится сред
ством для решения определенных технико
экономических задач. Какова же эффектив
ность самой информации?

К сожалению , мы еще не располагаем ме
тодикой определения эффективности НТИ, 
ищем пути, но пока еще очень неуверенно. 
Однако в отрасли есть и примеры, заслужи
вающие подражания. Так, предприятия Мини
стерства лесного хозяйства Украинской ССР 
в прошлом году внедрили в производство 
102 предложения, заимствованных из инфор
мационных материалов, и получили 127 тыс. 
руб . экономии. Те же цифры по Министер
ству лесного хозяйства Белорусской ССР со
ставляют соответственно 233 и 165 тыс. руб. 
Лишь благодаря тому, что лесхозы провели 
рубки ухода по передовой технологии, опи
санной в изданных Минлесхозом БССР про
спектах, получена экономия в 60 тыс. руб. 
В леспромхозах Латвийской ССР в результате 
внедрения 148 мероприятий, заимствованных 
из изданий НТИ в 1971 г., удалось относитель
но высвободить 203 работника и получить го
довой экономический эф ф ект в размере
203,6 тыс. руб.

Мы привели лишь некоторые данные об 
экономической эффективности . Но в материа
лах информации часто содержатся данные, 
способствующие повышению уровня научно- 
технических разработок или улучшению каче
ства выпускаемой продукции. Порой этот эф 
ф ект не менее важен, чем экономический, но 
у нас в отрасли он не учитывается.

Для размножения материалов при ЦБНТИ- 
лесхозе создана полиграфическая база, осна
щенная современным оборудованием . Одна
ко издания ЦБНТИлесхоза не могут обеспе
чить всю потребность в информационных 
материалах. Восполняет этот пробел специ
ально организованный справочно-информаци
онный фонд (С И Ф ) обслуживания, который 
накапливает сведения по всем направлениям 
развития науки, техники и производства в лес
ном хозяйстве. СИ Ф  является огромным хра
нилищем информации, как бы запоминаю
щим центром отрасли, в бесчисленные ячей
ки —  картотеки которого заносятся опублико
ванные и неопубликованные материалы : отче
ты, проекты , планы и множество других до
кументов.

Объем материалов СИФа, куда входят и 
специализированные фонды НИИ и проектных 
организаций системы Гослесхоза СССР , при
ближается к миллиону единиц. Сюда входит 
300 тыс. периодических изданий, такое же ко
личество книг, 275 тыс. нормативно-техниче
ских документов, 25 тыс. патентных описаний. 
Самые разнообразные справки по запросам 
потребителей выдает СИ Ф . Ежегодно он из
готовляет до 14 тыс. копий документов, не
обходимых специалистам лесного хозяйства.
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В справочно-информационном фонде ве
дется постоянная работа по совершенство
ванию универсальной десятичной классифи
кации (УД К ). В этом году зыходит второе 
издание «Рабочей схемы по классификации 
информационных материалов по УД К  в лес
ном хозяйстве». Схема окажет помощь ра
ботникам библиотек и СИФов научно-иссле- 
довательских институтов и ЛО С . Издано ме
тодическое пособие в помощь индексаторам.

Как известно, система УД К  применяется бо
лее чем в 50 странах. Содержание разделов 
УД К  постоянно пересматривается и допол
няется в связи с развитием науки и техники. 
ЦБНТИлесхоз пересмотрел раздел УД К  — 
634 .0 .4— «Вредители леса и лесозащитные 
мероприятия». Соответствующие предложе
ния представлены в М ежведомственную  ко
миссию по классификации при Государствен
ном комитете Совета Министров СССР по на
уке и технике. Начата работа по созданию 
справочно-поискового аппарата в патентном 
фонде отрасли в виде систематической и 
предметной картотек.

Поток информации поступает от ЦБНТИлес- 
хоза к ученым и специалистам в виде различ
ных реферативных и обзорных изданий. Но 
сущ ествует и обратный поток информации, 
поступающий в ЦБНТИлесхоз от предприятий, 
НИИ и проектных организаций в виде инфор
мационных карт. Эти карты служат главным 
источником информации, и работники бюро 
постоянно следят за его пополнением. В те
чение последнего года поток информацион
ных карт в ЦБНТИлесхоз увеличился вдвое.

Большие задачи стоят перед научно-техни
ческой пропагандой. Она призвана с помо
щью массовых средств информации (кино, 
радио, телевидение) делать научные достиже
ния достоянием широких масс работников 
леса. Наряду с этим пропаганда ставит зада
чу воспитывать у населения бережное отно
шение к лесу, к окружающей природе.

Вот несколько цифр, характеризующих 
объем работ по научно-технической пропаган
де в истекшем году. Организовано 630 тема
тических радио- и телепередач, 220 школ пе
редового опыта, устроено 26 выставок, про
читано 33 тыс. лекций; на 277 киносеансах бы
ли показаны фильмы о лесе, проведено 1140 
совещаний по обмену опытом; в газетах 
и журналах опубликовано около полутора ты
сяч статей, пропагандирующих достижения 
передовиков лесного хозяйства. По заказу 
Гослесхоза СССР выпущено 6 частей фильма 
«Леса СССР». Это первая попытка дать кино
обзор лесных ресурсов страны, их использо
вания и воспроизводства. Фильмы  были пока

заны Центральным телевидением и их про
смотрели около 100 миллионов зрителей.

Заслуживают внимания новые кинофиль
мы —  «Лесное семеноводство на селекцион
ной основе», «Защита леса от вредителей и 
болезней», «Школьные лесничества» и другие. 
Издан и аннотированный перечень выпущен
ных технико-пропагандистских фильмов по 
лесному хозяйству и охране природы.

Интересным и оперативным видом про
паганды стали радиовестники. В прошлом го
ду их выпущено 14, а тираж достигает 180 
экземпляров. Делаю тся радиовестники, как 
правило, на местах, где сотрудники бюро ор
ганизуют выступления перед микрофоном 
передовиков производства, рационализато
ров, видных ученых, местных руководителей. 
Затем  радиовестники рассылаются в межот
раслевые центры информации и транслиру
ются по республиканскому, краевому и обла
стному радиовещанию.

ЦБНТИлесхоз систематически участвует в 
подготовке межотраслевых, отраслевых, тема
тических и международных выставок, посто
янно оказывает помощь павильону «Лесное 
хозяйство и лесная промышленность» на 
ВДНХ СССР в подготовке новых экспозиций 
и в обслуживании его прессцентра. В конце 
1972 г. опыт работы по научно-технической 
информации в лесном хозяйстве СССР стал 
предметом специального доклада на М ежду
народном симпозиуме «Агроинформатика».

Ответственные задачи поставлены перед 
лесным хозяйством страны в девятой пятилет
ке. Предстоит улучшить ведение лесного хо
зяйства на основе повышения его техни
ческой оснащенности и химизации, более пол
но использовать лесные ресурсы и земли гос- 
лесфонда, повысить продуктивность и каче
ственный состав лесов. Научные исследова
ния в лесном хозяйстве будут направлены на 
решение важнейших проблем с первоочеред
ной разработкой вопросов селекции, механи
зации, экономики, планирования и др.

От оперативности и полноты научно-техни
ческой информации во многом зависят тем
пы научных исследований и технического про
гресса. Каковы же наши первоочередные за
дачи?

Наряду с увеличением потоков информации 
решено главное внимание сосредоточить на 
организации избирательного распределения 
информации (ИРИ) в соответствии с темати
ческими запросами предприятий, институтов и 
отдельных специалистов. Система ИРИ при
звана коренным образом улучшить качество 
информационного обслуживания. ИРИ позво
ляет обеспечить каждого абонента именно
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той информацией, которая ему нужна в дан
ное время. При внедрении ИРИ резко повы
сится оперативность обслуживания и полнота 
информации.

Для дальнейшего совершенствования систе
мы информации в нашей отрасли намечены 
следующие основные направления;

приступить к разработке и внедрению авто
матизированной подсистемы научно-техниче- 
ской информации как составной части авто
матизированной системы управления лесным 
хозяйством страны ; улучшить связь с много
численными предприятиями лесного хозяй
ства путем использования современных 
средств связи (радиосвязь, радиорелейная 
связь, телетайпы и д р .) ; использовать матема
тические методы и вычислительную технику 
для поиска и обработки необходимой инфор
мации; обеспечить дальнейшее повышение

целенаправленности научно-техническои ин
формации и дифференцированное ее распро
странение; ускорить подготовку и доведение 
научно-технической информации до потреби
телей, строго соблюдать предельные сроки 
прохождения информации; повысить эко
номическую эффективность НТИ за счет луч
шего использования и более широкого внед
рения в производство новшеств, заимствован
ных из информационных материалов. Важную 
роль в этом деле призваны сыграть органы 
НТИ предприятий, областные и республикан
ские органы управления лесным хозяйством.

Работники системы научно-технической ин
формации лесного хозяйства приложат все 
силы и знания для выполнения поставленных 
перед ними ответственных задач по дальней
шему совершенствованию информационного 
обслуживания нашей отрасли.

Эффективно использовать 

резервы лесного хозяйства

О. МАГОМЕДОВ, главный бухгалтер Министерства 
лесного хозяйства Дагестанской АССР

Д агестан — горная республика. 
Общая площадь лесов Д аге

стан а— 327 тыс. га, причем 45% 
покрытой лесом площади занима
ют насаждения с преобладанием 
твердолиственных пород. Пятилет
ним планом развития лесного хо
зяйства в республике намечено 
создание новых лесных и садовых 
насаждений из ценных плодовых

и быстрорастущих пород на пло
щади 9,8 тыс. га.

Перед лесоводами Дагестана 
поставлены важные задачи по уве
личению выхода продукции с каж 
дого гектара леса, по повышению 
рентабельности лесохозяйственного 
производства. В республике нема
ло хозяйств, накопивших большой 
опыт по изысканию и использова

нию резервов леса. Наряду с уве
личением интенсивности лесополь
зования эти хозяйства улучшают 
качество охраны леса и лесовос
становительных работ. Идя по 
пути специализации, они разумно 
используют местные природно
экономические условия, добивают
ся максимального выхода продук
ции с каждого гектара лесной 
площади.

Благодаря рациональному ис
пользованию лесосечного фонда и 
улучшению качества рубок ухода, 
применению новой техники и тех
нологии собственные доходы лес
хозов от реализации ликвидной 
древесины увеличились на 40% по 
сравнению с доходами в прошлом 
пятилетии, а интенсивность лесо
пользования возросла на 0,9 м3 
с каждого гектара покрытой ле
сом площади.

Пасека в лесхозе. За первое полу
годие 1972 г. лесхоз получил 

2230 кг товарного меда 
(Казбековский лесхоз)
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Посевы ореха грецкого в питом
нике. Выход сеянцев с 1 га на 
50 тыс. шт. превысил плановый

К лучшему изменилась структу
ра промышленного производства 
лесхозов и их основных фондов. 
Объем производства в прошлом 
пятилетии увеличился в 1,7 раза. 
Сверх плана реализовано промыш
ленной продукции на 494 тыс. руб. 
В девятой пятилетке объем про
мышленного производства увели
чится в полтора раза, а прибыль 
удвоится.

Цехи ширпотреба республики 
изготовляют товары народного по
требления и изделия производст
венного назначения в самом ши
роком ассортименте, включающем 
до пятидесяти наименований. 
Большая часть продукции идет на 
нужды сельского хозяйства. Это 
ульи, тарные комплекты, столбы, 
детали для сельского строитель
ства и т. д.

Главные резервы наращивания 
объема промышленного производ
ства— интенсификация переработ
ки древесины в существующих 
цехах, совершенствование органи
зации производства, рациональное 
использование производственных 
фондов, сокращение расходов 
сырья и материалов на единицу

продукции. Так, благодаря рацио
нальному расходованию сырья, ма
териалов и электроэнергии полу
чена большая экономия средств, 
достигшая 65 тыс. руб., а фондо
отдача на рубль основных фондов 
по сравнению с плановой стала 
больше на 6%, т. е. прибавка на 
каждый рубль основных фондов 
составила 9 коп. В целом по рес
публике сверх плана получена при
быль 24 тыс. руб.

Важную роль в этом сыграло 
кооперирование. Например, по
ставка пластин из буковой древе
сины в Хасавюртовский паркетный 
цех из Казбековского и Буйнак- 
ского лесхозов способствовала 
ритмичной работе паркетного цеха, 
благодаря чему рентабельность 
производства повысилась. До это-

Тракторист-рационализатор Эме 
Эмеев дневные нормы выпол
няет на 110— 120%. Он активный 
общественник, член местного ко
митета. Тракторист оказывает 
большую помощь молодым меха
низаторам

го буковую древесину здесь ис
пользовали как дрова или выпу
скали из нее убыточные изделия. 
Рентабельность переработки буко
вой древесины таким образом по
высилась в семь раз.

В течение последнего десятиле
тия только на Кизлярских пастби
щах заложено более 7 тыс. га 
лесных культур, подвижные пески 
в Ногайской степи закреплены на 
площади 6,3 тыс. га. Зеленые лес
ные массивы преградили путь дол
го кочевавшим с места на место 
пескам. И там, где многие годы 
не было ни травинки, раскинулись 
парки, массивы леса, разрослись 
кустарники. Междурядья лесных 
культур также не пустуют: в них 
лесоводы выращивают зерновые и 
многолетние культуры на корм 
скоту.

Особое внимание в республике 
уделяется созданию молодых ле
сов, лесосадов из ореха грецкого 
и плодовых. За восьмую пятилет
ку лесоводы создали более 
10 тыс. га лесных культур, садов 
и плантаций ореха грецкого, в том 
числе 3 тыс. га садов и садовых 
плантаций ореха грецкого, 
2,2 тыс. га полезащитных лесных 
полос на землях колхозов и сов
хозов. Большой опыт в развитии 
полезащитного лесоразведения 
приобрели коллективы Ногайского, 
Казбековского, Кизлярского, Бот- 
лихского и Дербентского лесхо
зов.
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Однако опыт учит, что в лесхо
зах есть резервы и возможности 
для получения дополнительной 
продукции. Приведем один не
большой, но примечательный при
мер. Ногайский лесхоз два года 
назад приобрел 500 голов овец 
грозненской тонкорунной породы, 
чтобы рационально использовать 
лесные пастбища. С каждой овцы 
лесхоз получает свыше 5 кг шер
сти, хотя средний настриг шерсти 
по Дагестану всего 2,8 кг. Дохо
ды от реализации шерсти покры
ли все расходы; получена прибыль
3,4 тыс. руб. И все это не в 
ущерб лесному хозяйству, а в 
комплексе с ним.

Использование резервов леса, 
повышение эффективности и уве
личение объема работ в лесхозах, 
укрепление их материально-техни
ческой базы привело к развитию 
именно таких отраслей, как ж и
вотноводство, растениеводство, пе
реработка плодов и дикорастущей 
продукции, всемерное расширение 
сфер побочного пользования ле
сом и сельского хозяйства. Те
перь животноводством занимаются 
пять лесхозов из шестнадцати. 
Они имеют . крупный рогатый 
скот (1611 голов), овец и коз 
(11500), занимаются пчеловод
ством (1544 улья). Ж ивотновод
ство, особенно овцеводство,— до
ходная отрасль. От него мы 
в 1971 г. получили 12,3 тыс. руб. 
прибыли.

За пятью нашими хозяйствами 
закреплено 432 га пашни. От поле
водства эти хозяйства получают 
достаточное количество фураж но
го зерна. Лесхозы специализиру-

Ажи Гереханова— передовая ра
бочая лесхоза, член бюро Казбе- 
ковского райкома КПСС. Полевод
ческая бригада, членом которой 
она является, одна из лучших в 

лесхозе
Фото А. Султанмагомедова

ются на разведении того или ино
го вида скота. Так, в Советском, 
Ногайском и Цумадинском лесхо
зах держ ат в основном овец и 
коз, а Ботлихском и Цунтин- 
ском — крупный рогатый скот.

Со специализацией и развитием 
животноводства резко увеличилась 
производительность труда. В 1966 г. 
на работника подсобного хозяй
ства получали продукции на 
1044 руб. в год, а в 1971 г.— 
на 1384 руб. В ближайшие годы 
выпуск продукции по стоимости 
возрастет до 2—2,5 тыс. руб. 
Только в прошлом году лесхозы 
получили от животноводства и 
сдали государству 200 т молока 
(при плане 100 т), 79 т мяса (при 
плане 60), сверх плана сдали 
870 ц высококачественной шерсти.

Наши леса — богатая кладо
вая различных даров леса — ягод, 
фруктов, лекарственных трав. 
Леса служ ат такж е базой для по
лучения высоких урожаев сельско
хозяйственных культур. В прош
лом году лесхозы вырастили
4,8 тыс. ц зерновых, свыше
3 тыс. ц овоще-бахчевых культур, 
около 2,5 тыс. ц плодов и ягод, 
заготовили 1,2 тыс. ц продукции 
дикорастущих культур, 46 тыс. ц 
сена. Это почти в десять раз 
больше, чем в 1966 г.

Хороших показателей по выра
щиванию сельскохозяйственных 
культур добилась бригада М. Аб
дурахманова из Ботлихского лес
хоза, которая собрала на закреп
ленной за ней площади по 18 ц 
зерновых культур с 1 га ,при  пла
не 13 ц, а бригада Г. Гусейнова 
Казбековского л есхоза— по 14 ц 
при плане 12.

Только в 1971 г. было заготов
лено продукции побочного поль
зования лесом в восемь раз боль
ше, чем в 1966 г. При этом фонд 
оплаты по труду увеличился в 
семь раз, а средняя заработная 
плата одного работника —■ на 
79 руб. (11% ), рентабельность 
же повысилась в 2 раза. Сравне
ние данных показывает, что гек

тар покрытой лесом площади в
1966 г. давал продукции на
4 р. 78 к., а в 1971 г. ее получе
но уже на 10 р. 22 к.

Лесоводы Дагестана многое сде
лали для освоения природных 
богатств и интенсификации хо
зяйства. Для лучшего использова
ния даров леса в республике 
построены цехи переработки. Каз- 
бековский, Дербентский, Касум- 
кентский лесхозы специализируют
ся на возделывании лесосадов, 
продукция которых дает 51% об
щих денежных доходов, получае
мых хозяйствами. В 1971 г. цехи 
Дербентского и Казбековского лес
хозов поставили народному хозяй
ству около 2 тыс. ц соков, а Каз- 
бековский цех квашения овощей, 
выращенных в междурядьях лес
ных культур, выпустил свою пер
вую продукцию на сумму 
24 тыс. руб. В ближайшие годы 
в этих лесхозах начнут плодоно
сить сады и виноградники на 
площади более 600 га, и цехи пе
реработки дадут государству еще 
больше продукции. Объем пере
работки дикорастущих плодовых 
намечено увеличить более чем 
в 5 раз.

Садоводство и сбор дикорасту
щих плодов — это в наших усло
виях поистине неисчерпаемая кла
довая богатств. Вскрыть резервы 
лесного хозяйства, направить на 
службу пятилетке — наша задача. 
Лесоводы наметили большие пла
ны по использованию даров леса. 
Только выпуск продукции побоч
ного пользования в девятой пяти
летке увеличится на 23%, а про
изводство мяса на 43%, шерсти — 
в 2 раза, меда — в 3 раза. Все это 
открывает широкие возможности 
для дальнейшего укрепления эко
номики предприятий.

Встав на трудовую вахту в 
честь 50-летия образования СССР, 
лесоводы Дагестана провели ле
сохозяйственные, лесовосстанови
тельные работы в лучшие сроки и 
с высоким качеством. Плановые 
задания по рубкам ухода за 9 мес. 
выполнены на 110%, по выпуску 
товарной продукции— на 102%, 
промышленной продукции реали
зовано на 199 тыс. руб. больше, 
чем в прошлом году, сверх плана 
получено 81 тыс. руб. прибыли. 
Рентабельность промышленного 
производства повысилась на 2%. 
Сверх плана государству сдано 
242 ц молока, 10 ц шерсти.

«Все резервы — пятилетке»,— 
под таким девизом трудились во 
втором году девятой пятилетки 
лесоводы Дагестана.
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Новое пособие по экономике и организации

лесохозяйственного производства

1Л здательством  «У рож ай» 
(г. Минск) вы пущ ена в 

свет книга В. Д. А рещ енко 
и А. Д . Януш ко «Э коном ика и 
орган и зац и я  лесохозяйственного 
п роизводства Белоруссии».

В н ей  подробно освещ ены  во
просы экономической эф ф ек ти в
ности лесохозяйственны х м еро
приятий . научной организации 
труда и управления, использо
вания счетно-вычислительной 
техн ики  в планово-учетной 
п ракти ке, а такж е вопросы  на
учно-технического прогноза р а з 
вития лесного хозяйства Б ел о 
руссии.

А вторы  поставили зад ач у  —
на основе имею щ егося опыта 
работы  предприятий респ убли 
ки, результатов научны х и ссле
дований и проверенны х на 
практике реком ендаций р ас
к р ы ть  основные проблемы  эко
номики и организации лесохо
зяйственного  производства, и 
успеш но с ней справились.

В книге дано обобщ ение 
больш ого ф актического м атери 
ала и з практики лесхозов  рес
публики и данных и ссле
дований, проведенных Бел-
Н И И ЛХ ом, Б елорусским  техно
логическим институтом  и други
ми учреж дениям и. Это придает 
выводам и реком ен дац иям  до
статочную обоснованность и до
стоверность.

В свете решений XXIV с ъ е з 
да КПСС перед лесным хозяй
ством  стоит зад ача повышения 
продуктивности и улучш ения 
качественного состава лесов. В 
этой  связи  п редставляю т боль
шой интерес излож ен ны е в кни
ге м етодические реком ендации 
по технико-эконом ическом у об

основанию  систем ы  .лесохозяй 
ственны х м ероприятий.

В аж ное место в книге отво
дится вопросам научной органи
зац ии  труда и уп равлен ия. А в
торы  даю т ук азан и я  по р а зр а 
ботке и внедрению  планов Н ОТ 
на рабочих местах и соверш ен
ствованию  организации  труда 
инж енерно-технических работни
ков. М ногие из них наш ли прак
тическое применение.

Б ольш ой интерес п р едставля
ют р езул ьтаты  изучен и я состоя
ния экономической инф орм ации 
в лесном  хозяйстве и разраб о 
танны е на базе этого вы воды  и 
реком ендации  по рац и он ал и за
ции потоков и униф икации ф орм  
оперативно-технической отчетно
сти. В недрение этих п редлож е
ний в лесхозах  республики, по 
заклю чению  авторов, дает воз
м ож ность весьм а сущ ественно 
снизить затраты  труда инж енер
но-технических работников на 
выполнение технической работы  
по составлению  и обработке до
кум ентации и за  счет этого по
вы сить эф ф ективность  их труда. 
П олученны е р езул ьтаты  и им е
ю щ ийся опыт по соверш енство
ванию  экономической и нф орм а
ции н планово-учетной докум ен 
тации на предприятиях  лесного 
хозяйства Б елоруссии  засл у ж и 
ваю т изучения и расп ростран е
ния.

В книге рассм атри ваю тся  м е
тодические вопросы  оценки эф 
ф ективности  внедрения научной 
организации труда в лесхозах. 
П редлагается  оценка уровня 
Н ОТ с помощ ью  систем ы  пока
зателей , количественно харак 
теризую щ их уровень органи за
ции труда, производства и уп

равления. П рименение ЭВМ и 
методов матем атической  стати
стики (например, корреляцион
ного ан али за) показало, что 
средние зн ачен и я частны х и об
щ их показателей  уровня НОТ 
можно определять с достаточно 
высокой точностью , на основе 
этого оценивать работу коллек
тивов по внедрению  Н ОТ и ус
тан авли вать  соответствую щ ие 
разм еры  м атериального поощ
рения. Вместе с тем, на наш 
взгляд, реком ен дуем ая автора
ми систем а п оказателей  оценки 
уровн я  НОТ требует дальней
ш его соверш енствования и бо
лее ш ирокой проверки в произ
водственны х условиях.

Заклю чительн ы й  разд ел  кни
ги п освящ ен  научно-техническо
му прогнозу развития лесного 
хозяйства Белоруссии. Здесь 
п риводятся расчеты  по разви 
тию лесного хозяйства респуб
лики до 1980  г. и дается  оцен
ка тенденций на последую щ ий 
период. При этом использован 
в основном метод экстрап оля
ции. По-видимому, авторам  сле
довало бы при прогнозировании 
проверить и применить и дру
гие методы  (например, произ
водственных ф ункций, пофак- 
торных технико-экономических 
расчетов и др.).

В целом  ж е книга очень по
лезна дл я  работников лесного 
хозяйства. О на мож ет служ ить 
такж е хорош им пособием для 
студентов лесотехнических ву
зов и техникумов.

А. А. МОСКАЛЕНКО.
Ф. Н. МОРОЗОВ,

кандидаты экономических наук
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!Реферать1 публикаций
У Д К  634.0.6.624

К а к и м  б ы т ь  л е с х о з у .  К и с е л е в  Г . М . « Л е с н о е  х о з я й 
с т в о » ,  1973 г ., №  1, 7—11.

В  с т а т ь е  а в т о р  и з л а г а е т  п р и н ц и п ы  о р г а н и з а ц и и  и  у п р а в 
л е н и я  с и с т е м о й  л е с н о г о  х о з я й с т в а  н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  
и  в н о с и т  к о н с т р у к т и в н ы е  п р е д л о ж е н и я ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  
с о з д а н и е  е д и н о й  с т р о й н о й  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я ,  р а з у м н о 
го  с о ч е т а н и я  л е с о в о д с т в а  с  п о б о ч н ы м и  п о д с о б н ы м и  о т 
р а с л я м и  х о з я й с т в а ,  у п о р я д о ч е н и я  о п л а т ы  т р у д а  и  д р .  
в о п р о с ы .
У Д К  634.0.6.63

П о в ы ш а т ь  к у л ь т у р у  п р о и з в о д с т в а .  А р е щ е н к о  В . Д ., 
Ш е м е т к о в  А . И ., К н ы ш е в с к и й  Г . В . « Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  
1973 г ., №  1, 1 7 -1 9 .

В  с т а т ь е  с о о б щ а е т с я  о  с п о с о б а х  п о в ы ш е н и я  к у л ь т у р ы  
п р о и з в о д с т в а  и  в н е д р е н и я  э с т е т и к и  в  л е с н о е  х о з я й с т в о ,  
о б  и х  б л а г о т в о р н о м  в л и я н и и  н а  п с и х о ф и з и ч е с к о е  с о с т о я 
н и е  р а б о ч е г о  и  р о с т  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а .

Т а б л и ц  — 1.
У Д К  634.0.24

Р о л ь  р у б о к  у х о д а  в  ф о р м и р о в а н и и  м о л о д н я к о в  в ы с о к о й  
п р о д у к т и в н о с т и .  Т и м о ф е е в  В . П . « Л е с н о е  з § о з я й с т в о » , 
1973 г. №  1, 20—25.

В  с т а т ь е  о с в е щ а ю т с я  в о п р о с ы  ф о р м и р о в а н и я  с  п о 
м о щ ь ю  р у б о к  у х о д а  в ы с о к о п р о д у к т и в н ы х  м о л о д н я к о в  и  
в ы р а щ и в а н и я  х о з я й с т в е н н о  ц е н н ы х  л е с н ы х  н а с а ж д е н и й .

И л л ю с т р а ц и й  — 3, т а б л и ц  — 2.
У Д К  634.0.221.02

О п ы т  п о с т е п е н н ы х  р у б о к  в  з а п о д с о ч е н н ы х  с о с н я к а х .  
Н а б а т о в  Н . М . « Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1973 г. Nv 1, 31—33.

П р и в о д я т с я  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  с о ч е т а н и я  в  л е с о 
х о з я й с т в е н н о м  п р о и з в о д с т в е  п о д с о ч к и  с о с н ы  с  о д н о в р е 
м е н н ы м  и с п о л ь з о в а н и е м  п о с п е в а ю щ е й  д р е в е с и н ы .

Т а б л и ц  — 4.
У Д К  634.0.221.0(571.6)

Д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь  р у б к и  г л а в н о г о  п о л ь з о в а н и я  в  л и с т 
в е н н и ч н ы х  л е с а х  Д а л ь н е г о  В о с т о к а .  Г у к о в  Г . В . « Л е с н о е  
х о з я й с т в о » ,  1973 г ., №  1, 34—35.

С т а в и т с я  в о п р о с  о  с о х р а н е н и и  о ч е н ь  ц е н н ы х  и  е щ е  н е 
д о с т а т о ч н о  и з у ч е н н ы х  в и д о в  л и с т в е н н и ц ы ,  п р о и з р а с т а ю 
щ и х  н а  т е р р и т о р и и  Д а л ь н е г о  В о с т о к а  С С С Р .
У Д К  634.0.221.04

В о с с т а н о в л е н и е  з а п а с а  п о с л е  в ы б о р о ч н ы х  р у б о к  р а з 
л и ч н о й  и т е н с и в н о с т и .  С т о л я р о в  Д . П ., Д о м р а ч е в  Г . П ., 
К у з н е ц о в а  В . Г. « Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1973 г ., №  1, 26—30.

П о к а з а н а  д и н а м и к а  з а п а с а  и  в о з р а с т н о й  с т р у к т у р ы  д р е 
в о с т о е в  ч е р е з  40 л е т  п о с л е  п р о в е д е н и я  в ы б о р о ч н о й  р у б к и  
р а з л и ч н о й  и н т е н с и в н о с т и .

Т а б л и ц  — 4.
У Д К  634.0.232.311.3

К а к  и з р е ж и в а т ь  с о с н у  н а  п о с т о я н н ы х  л е с о с е м е н н ы х  
у ч а с т к а х .  В о р о н ч и х и н  Л . И ., Г о р е в  Г . И . « Л е с н о е  х о 
з я й с т в о » ,  1973 г ., №  1. 39—40.

Д а н н ы е  в л и я н и я  и н т е н с и в н о с т и  и з р е ж и в а н и я  с е м е н 
н ы х  н а с а ж д е н и й  с о с н ы  н а  р а з в и т и е  к р о н  д е р е в ь е в  и  н а  
у р о ж а й н о с т ь  ш и ш е к .  П р и в о д я т с я  к о н к р е т н ы е  р е к о м е н 
д а ц и и .

Т а б л и ц  — 2.
У Д К  634.0.62

Н е к о т о р ы е  в о п р о с ы  п л а н и р о в а н и я  п р о м е ж у т о ч н о г о
л е с о п о л ь з о в а н и я .  В о л к о в  В . Д . « Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1973 г ., 
№  1, 44—48.

Д а е т с я  м е т о д и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  р а з м е р о в  п р о м е ж у 
т о ч н о г о  п о л ь з о в а н и я  п о  к р у п н ы м  р е г и о н а м  с т р а н ы .  У к а 
з ы в а ю т с я  п у т и  д о с т и ж е н и я  м а к с и м а л ь н о й  п р о д у к т и в н о с т и  
н а с а ж д е н и й .

И л л ю с т р а ц и й  — 3, т а б л и ц  — 2.

У Д К  631.312.34 : 62.82
П р и м е н е н и е  г и д р о с т а т и ч е с к о г о  п р и в о д а  н а  л е с н ы х  п о ч 

в о о б р а б а т ы в а ю щ и х  ф р е з а х .  Н а р т о в  П . С ., П о п и к о в  П . И 
« Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1973 г ., №  1, 52—55.

П р и в о д и т с я  а н а л и з  н а г р у з о к ,  д е й с т в у ю щ и х  н а  р а б о ч и е  
о р г а н ы  ф р е з  и  д е т а л и  т р а н с м и с с и й ,  д а е т с я  о ц е н к а  к а ч е 
с т в е н н ы х  п о к а з а т е л е й  ф р е з е р о в а н и я .

И л л ю с т р а ц и й  — 2.

У Д К  634.0.383.3
Р а с ч е т ы  т е р р а с .  В е л и г о ш а  В . С . « Л е с н о е  х о з я й с т в о » . 

1973 Г., JVe 1, 55—57.
О т р а ж а е т с я  в з а и м о с в я з ь  м е ж д у  о с н о в н ы м и  э л е м е н т а м !  

т е р р а с .  Р а з м е р ы  в ы е м о ч н о й  ч а с т и  п о л о т н а  т е р р а с ы  пр* 
р а з л и ч н ы х  п о п е р е ч н ы х  у г л а х  н а к л о н а  и  р а з л и ч н о й  к р у 
т и з н е  с к л о н а  р а с с ч и т ы в а ю т с я  с  п о м о щ ь ю  м а т е м а т и ч е с к и е  
у р а в н е н и й .

И л л ю с т р а ц и й  — 1, т а б л и ц  — 2.

У Д К  674.031.632.13 : 581.16
Н о в о е  в  р а з в е д е н и и  б е р е з ы  к а р е л ь с к о й .  С а к с  К . А . 

Б а н д е р  В . А . « Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1973 г .,  №  1, 40— 41.
Д а н о  о п и с а н и е  м е т о д и к и  з а м а ч и в а н и я  с е м я н  б е р е з ь  

б о р о д а в ч а т о й  в  с о к е ,  с о б р а н н о м  с  д е р е в ь е в  б е р е з ы  к а  
р е л ь с к о й .  И з  в с е х  о б р а б о т а н ы х  т а к и м  м е т о д о м  с е м я н  в ы  
р а щ и в а е т с я  о к о л о  75% с е я н ц е в  с  п р и з н а к а м и  б е р е з ы  к а 
р е л ь с к о й .

У Д К  639.1.07 : 639.111.16
П у т и  о с в о е н и я  л о с я  в  л е с н о м  х о з я й с т в е .  С а л г а н  

с к и й  А . А . « Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1973 г .,  №  1, 61—63.
Р а с с м а т р и в а е т с я  в о п р о с  о  п о л н о м  о с в о е н и и  л о с я  е  л е 

с у ,  п р е д л а г а ю т с я  п у т и  е г о  р е ш е н и я ,  в  ч а с т н о с т и ,  р а з в е 
д е н и я  л о с е й  н а  с п е ц и а л ь н ы х  л о с е ф е р м а х .

И л л ю с т р а ц и й  — 4.

У Д К  634.0.1(571.6)
О с н о в ы  о р г а н и з а ц и и  и  в е д е н и я  л е с н о г о  х о з я й с т в а  в  б а с  

с е й н е  о з е р а  Б а й к а л .  Ж у к о в  А . Б . ,  П о л и к а р п о в  Н . П  
« Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1973 г .,  №  1, 68—77.

Л е с о х о з я й с т в е н н о е  р а й о н и р о в а н и е  б а с с е й н а  о з е р а  Б а й  
к а л .  О с о б е н н о с т и  с т р о е н и я  л е с о в  и  с п е ц и ф и к а  в е д е н ш  
л е с н о г о  х о з я й с т в а ,  р у б о к  л е с о в о с с т а н о в л е н и я  и  з а щ и т ь  
л е с а  н а  т е р р и т о р и и  б а с с е й н а .

Т а б л и ц  — 1, и л л ю с т р а ц и й  — 6.

У Д К  634.0.237(571.6)
Н у ж н о  л и  о с у ш а т ь  л е с н ы е  б о л о т а  П р и б а й к а л ь я ?  С а

б о  Е . Д ., К у к с о в  Ю . В . « Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1973 г ., №  1, 
8 0 -8 7 .

Ц е л е с о о б р а з н о с т ь  л е с о о с у ш е н и я  в  б а с с е й н е  о зе р г  
Б а й к а л .  Э к о н о м и ч е с к и й  б а л а н с  о с у ш е н и я  г и д р о л е с о м е л и о  
р а т и в н о г о  ф о н д а  в  г и д р о л о г и ч е с к о м  б а с с е й н е  о з е р ;  
Б а й к а л .

Т а б л и ц  — 3, и л л ю с т р а ц и й  — 5.

У Д К  634.0.116.64(571.6)
О с о б е н н о с т и  с о з д а н и я  з а щ и т н ы х  н а с а ж д е н и й  в  б а с 

с е й н е  о з е р а  Б а й к а л .  Б о н д а р е н к о  В . С ., Т и т о в  В . Н . « Л е с 
н о е  х о з я й с т в о » .  1973 г.. JNTe 1. 77—80.

П р и р о д н ы е  у с л о в и я ,  п о ч в ы ,  р а з в и т и е  э р о з и и  в  р а з н ы е  
р а й о н а х .  П р о е к т  з а щ и т н о г о  л е с о р а з в е д е н и я  в  б а с с е й ш  
о з е р а  Б а й к а л .  О п и с а н и е  и м е ю щ е г о с я  о п ы т а  з а щ и т н о п  
л е с о р а з в е д е н и я .

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), Я. И. Букин , Я. Я. Бочаров, А. П. Благов, 
П. В. Васильев, В. А. Галактионов, Я. П. Граве, А. Б. Жуков, К. М. Крашенинникова  
(зам, главного редактора), Ю. А. Лазарев, Г. А. Ларюхин, И. С. Мелехов, Л. Е. Ми
хайлов, Я. 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 Е. М. Е в д а с ь е в а

А д р е с  р е д а к ц и и :  Москва, И-139, Орликов пер., 1/11, комн. 747. Телефон 296-84-74.

Т-00312 П о д п и с а н о  к  п е ч а т и  4/1 1973 г. Т и р а ж  32 000
П е ч . л . 6,0 (10,08) У ч .- и з д .  л . 12,25 Ф о р м а т  84 X Юв'/ш З а к а з  548

М о с к о в с к а я  т и п о г р а ф и я  №  13 Г л а в п о л и г р а ф п р о м а  Г о с у д а р с т в е н н о г о  к о м и т е т а  
С о в е т а  М и н и с т р о в  С С С Р  п о  д е л а м  и з д а т е л ь с т в ,  п о л и г р а ф и и  и  к н и ж н о й  т о р г о в л и .  

М о с к в а ,  у л .  Б а у м а н а ,  Д е н и с о в с к и й  п е р . ,  д . 30.
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НОВЫЕ КНИГИ

Издательство «Лесная промышленность» 

в 1973 году выпускает следующую литературу 

для инженерно-технических работников 
лесного хозяйства:

А Н Т А Н А Й Т И С  В. В. , Р Е П Ш И С  И. Н. 
Опыт инвентаризации лесов Литвы математи
ко-статистическим методом. 6 л., ц. 30 коп.

А Р Ц Ы Б А Ш Е В  Е. С . Тушенке лесных по
жаров искусственно вызываемыми осадками 
из облаков. 5 л ., ц. 18 коп.

В О Р О Н К О В  Н.  А.  Влагооборот и влаго- 
обеспеченность сосновых насаждений. 12 л. , 
ц. 1 р. 31 к.

Е Д О Ш И Н  В. П. Журнально-ордерная 
форма учета на предприятиях лесного хозяй
ства. 8 л., ц. 40 коп.

Защитное лесоразведение на орошаемых 
землях. 10 л ., ц. 90 коп. Авторы : Степанов
А . М ., Смертин Е. М ., Калашников А . Ф . и др.

К А Л И Н И Ч Е Н К О  Н.  П. ,  П И С А Р Е Н 
К О  А.  И. , С М И Р Н О В  Н.  А .  Лесовосстанов
ление на вырубках. 20 л. ,  ц. 1 р.  20 к.

К О Л Д А Н О В  В. Я. Современные пробле
мы лесопользования. 7 л ., ц. 35 коп.

К Р У Ш Е В Л. Т. Биологические методы за
щиты леса от вредителей. 12 л., ц. 70 коп.

Лесное хозяйство Швеции. 13 л., ц. 76 коп. 
Авторы : Воробьев Г. И., Тищенко А . И., Ие- 
винь И. К. и др .

Л О С И Ц К И Й  К. Б. , Ч У Е Н К О В  В. С. 
Эталонные леса. 12 л ., ц. 60 коп.

М А С Л О В  А.  Д. ,  К У Т Е Е В Ф .  С ., П Р И- 
Б Ы Л О В А  М. В. Стволовые вредители леса. 
10 л ., ц. 50 коп.

Машинно-тракторный парк в лесном хозяй
стве. 10 л ., ц. 50 коп. Авторы : Шаталов В. Г., 
Клячко А . Б., Казарцев И. С . и др.

Н Е Г Р У Ц К И Й С .  Ф .  Корневая губка. 15 л. , 
ц. 1 р.  50 к.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Рекомендуем Вам своевременно оформить предваритель
ный заказ на интересующие Вас книги, так как тиражи книг 
устанавливаются на основании заявок местных книготоргую
щих организаций.

От Вас зависит, будут ли нужные книги в достаточном ко
личестве в книжных магазинах.

Предварительные заказы принимаются универсальными 
книжными магазинами и магазинами технической книги лю
бого города, а также республиканскими, краевыми и област
ными отделами «Книга — почтой».

Заполненную открытку следует сдать или отправить в кон
верте в местный книжный магазин.

О поступлении литературы в продажу Вы будете изве
щены магазином по почте.
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