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На нашем снимке —  заведующий опытной станцией ле^  
соводства, профессор кафедры лесоводства ордена Ле
нина и ордена Трудового Красного Знамени сельскохо 
зяйственной академии имени К А . Тимирязева, лауреа' 
Государственной премии, доктор сельскохозяйственны : 
наук Владимир Петрович Тимофеев. Недавно правитель 
ство наградило его орденом Ленина за заслуги  в разви 
тии лесного хозяйства и в связи с 80-летием со дня рож
дения.

Фото Г. X . ПРОВОРНОГС
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ЛЕСНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО

Недавно ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли развернутое постановление об уси
лении охраны природы и улучшении исполь
зования природных ресурсов. Охрана приро
ды и рациональное использование природ
ных ресурсов в условиях быстрого развития 
промышленности, транспорта и сельского хо
зяйства, развертывания научно-технической 
революции, роста разносторонних материаль
ных и культурных потребностей советского 
народа становятся одной из важнейших госу
дарственных задач, от решения которой зави
сит успешное выполнение народнохозяйст
венных планов, благосостояние нынешних и 
будущих поколений.

При решении этой большой и сложной 
проблемы в целом значительное место отво
дится вопросам сохранения и воспроизводства 
лесов, как одного из важнейших природных 
комплексов, являющегося мощным природ
ным регулятором е о д н о г о  баланса и климата, 
производителем кислорода и действенным 
средством нейтрализации вредных промыш
ленных выбросов в атмосферу, предотвраще
ния эрозии почв и повышения их плодородия, 
а также стабильным источником получения 
важнейшей продукции —  древесины.

В отличие от других природных ресурсов 
лесные богатства могут быть практически не
исчерпаемыми, так как они способны восста
навливаться как естественным путем , так и 
при помощи человека. В последние годы в 
связи с ускорением темпов эксплуатации лес
ных богатств искусственное возобновление 
занимает все больший удельный вес в общем 
процессе воспроизводства лесов. Сейчас в на
шей стране ежегодный объем работ по по
севу и посадке леса составляет более 1,2 млн. 
га. При этом с каждым годом все большее 
значение приобретают вопросы повышения 
устойчивости лесов к неблагоприятным ф ак
торам среды, а также проблема значительного 
повышения их продуктивности, ускорения ро
ста и улучшения породного состава.

Одно из основных условий сохранения и по
вышения продуктивности и жизнестойкости ле
сов при искусственном лесовозобновлении и 
лесоразведении —  научная организация лес
ного семеноводства.

В современных условиях организация лес

ного семеноводства пока еще не полностью 
отвечает всем необходимым требованиям. 
В течение ряда лет в стране ощущается недо
статок семян основных лесообразующих по
род : сосны, ели, лиственницы. В 1972 г. из-за 
сложившихся неблагоприятных погодных усло
вий отмечен низкий урожай желудей дуба 
в основных районах защитного лесоразведе
ния. Нестабильность плодоношения естест
венных насаждений, зависимость его от по
годных условий, трудности сбора семян при 
низком урожае удорожают их стоимость и 
заставляю т прибегать к нерентабельным меж
районным переброскам семян и посадочного 
материала. Сбор семян при сложившихся об
стоятельствах проводится на лесосеках, в мо- 
лодняках, с опушечных деревьев и т. п. Это 
не всегда обеспечивает сохранение лучших 
свойств наших естественных лесов —  их высо
кой продуктивности и устойчивости при искус
ственном возобновлении.

Вместе с тем отечественный и зарубежный 
опыт науки и практики лесного хозяйства сви
детельствует о реальной возможности добить
ся коренного улучшения лесного семеновод
ства в короткие сроки и не только полностью 
обеспечить потребность предприятий в лес
ных семенах, но и перейти к лесовосстановле
нию и лесоразведению улучшенными и сор
товыми семенами.

На основании новейших достижений науки 
в этом вопросе в последние 6— 7 лет лесным 
хозяйством взята генеральная линия на по
степенное создание постоянной лесосеменной 
базы на селекционной основе. В 1966— 1971 гг. 
проведены большие работы по селекционной 
инвентаризации лучших естественных насаж
дений в районах интенсивного ведения лес
ного хозяйства, по отводу временных и по
стоянных лесосеменных участков и закладке 
плантаций. К 197С г. предприятиями лесного 
хозяйства было отобрано свыше 30 тыс. цен
ных деревьев и около 5 тыс. га лучших насаж
дений, отведено 173 тыс. га постоянных лесо
семенных участков. Работы по закладке лесо
семенных плантаций были проведены на пло
щади более 8 тыс. га.

Однако эти работы носили скорее опыт
ный, чем производственный характер . В эти 
годы осваизались способы прививок основных
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НА СЕЛЕКЦИОННУЮ ОСНОВУ

лесообразующих пород, технология создания 
и выращивания плантаций. Научно-исследова
тельскими учреждениями лесного хозяйства 
были развернуты исследования по методике 
отбора и размножения плюсовых деревьев, 
по разработке методов диагностики их на
следственных свойств.

В настоящее время в лесном семеноводстве 
начался этап планомерного создания лесосе
менной базы промышленного значения. 
В 1971 г. Гослесхоз СССР утвердил перспек
тивный план закладки лесосеменных участков 
и плантаций, заготовки семян основных лесо
образующих пород на лесосеменных участках 
и плантациях, план строительства шишкосуши- 
лок, складов для хранения семян и шишек. 
За 10 лет намечено заложить более 50 тыс. га 
постоянных лесосеменных участков и более 
22 тыс. га плантаций сосны, ели, лиственницы 
и дуба, причем около 40 тыс. га постоянных 
лесосеменных участков и свыше 9,5 тыс. га 
плантаций предстоит создать в 1971— 1975 гг. 
В различных районах создаю т специализиро
ванные крупные лесные питомники по выра
щиванию привитого посадочного материала 
для закладки лесосеменных плантаций, в кото
рых намечено вырастить в текущей пятилетке
7,8 млн. шт. саженцев ценных форм .

Научно-исследовательским институтам было 
поручено ускорить разработку методов ран
ней диагностики наследственных свойств 
отобранных лучших форм  основных лесооб
разующих пород, организовать проверку на
следуемости ценных признаков при семенном 
и вегетативном размножении путем закладки 
испытательных культур , продолжить изучение 
биологии плодоношения лесных пород и раз
работать методы  ускорения плодоношения и 
сокращения его периодичности на лесосемен
ных участках и плантациях, ускорить разра
ботку машин и приспособлений по сбору и 
обработке семян и шишек с растущих деревь
ев в насаждениях, на лесосеменных участках 
и плантациях.

Как показывают итоги первых двух лет пяти
летки, установленные задания успешно вы
полняются. В 1971 г. было отведено свыше
9,5 тыс. га лесосеменных участков и заложено 
около 2 тыс. га лесосеменных плантаций, по
строены шишкосушилки, склады для хране

ния семян и шишек. Успешно выполнены и за
дания второго года пятилетки.

Анализ состояния работ по созданию по
стоянной лесосеменной базы на селекционной 
основе и улучшению лесосеменного дела на 
местах показывает, что предприятия лесного 
хозяйства значительно активизировали свою 
деятельность по созданию лесосеменных уча
стков и плантаций. В районах интенсивного ве
дения лесного хозяйства в основном закон
чен первый этап селекционной работы —  про
веден отбор плюсовых деревьев и насажде
ний. Выполнены эти работы в Эстонии, Литве, 
Латвии, Белоруссии и на Украине, а также в 
ряде областей России. Созданные в 1971 — 
1972 гг. областные и республиканские аттеста
ционные комиссии приступили к оценке и пас
портизации отобранных лучших деревьев и 
насаждений. В 1973 г. Всесоюзной лесосемен
ной станцией будет составлен первый Госу
дарственный реестр плюсовых деревьев и 
насаждений. Проведена инвентаризация ранее 
созданных постоянных лесосеменных участков 
и плантаций. Приняты меры по концентрации 
работ по селекционному семеноводству. Круп
ные лесосеменные плантации создаются в Ле
нинградском , Кировском , Ивановском управ
лениях лесного хозяйства, проектируются они 
также в Архангельской области и Карельской 
АССР . Проекты организации и создания таких 
специализированных плантаций разрабатыва
ются институтом Союзгипролесхоз.

Получены первые предварительные резуль
таты испытаний по потомству наследственных 
свойств лучших форм  сосны, отобранных на 
территории Белоруссии. На Украине разрабо
тан надежный способ прививок дуба, который 
успешно внедряется в производство.

Наряду с этими достижениями при анализе 
состояния работ по лесному семеноводству 
за первые два года пятилетки отмечены суще
ственные недостатки, отрицательно влияющие 
на их качество и эффективность.

Недостаточны темпы селекционной инвента
ризации насаждений в ряде районов севера 
европейской части СССР , Урала и Сибири, где 
ведутся интенсивные рубки главного пользо
вания. Работы эти не всегда проводятся на вы
соком научно-техническом уровне. В ряде 
случаев специалисты предприятий производят
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отбор лучших форм  деревьев и насаждений 
глазомерно, без закладки пробных площадей, 
на основании данных лесоустройства, прове
денного 10— 15 лет назад. Мало привлекаются 
к этой работе предприятия В/О Леспроект и 
института Союзгипролесхоз. Медленно прово
дится аттестация выявленного предприятиями 
селекционного фонда и уже созданных по
стоянных лесосеменных участков и плантаций, 
не везде при этом предъявляются к лесосе
менным объектам необходимые требова
ния.

Проведенная в 1971— 1972 гг. инвентариза
ция ранее заложенных лесосеменных участ
ков и плантаций показала, что из-за отсутст
вия своевременных и тщательных уходов в 
ряде районов они находятся в неудовлетвори
тельном состоянии.

Техника прививок в настоящее время до 
статочно хорошо разработана и уже освоена 
в большинстве специализированных предприя
тий. Однако в ряде хозяйств ввиду трудностей 
заготовки черенков с высоких плюсовых де 
ревьев прививку сеянцев и саженцев произво
дят черенками нормально-лучших или даже 
нормальных деревьев, срубленных на лесосе
ках, с неапробированной наследственностью . 
Такой прием практически лишает всю трудо
емкую  работу по закладке лесосеменных 
плантаций и их выращиванию основного смыс
ла —  достаточной гарантии улучшения наслед
ственности будущих семян.

Имеющийся фонд отобранных лучших форм  
деревьев еще не везде используется, хотя 
отбор произведен уже давно. В результате 
набор клонов на плантациях нередко случай
ный и определяется без учета формирования 
ценных форм  и лесорастительных условий.

Некоторые предприятия из-за трудности 
заготовки большого количества привойного 
материала с растущих плюсовых деревьев и 
переброски его на значительные порой рас
стояния не выполняют в полном объеме зада
ния по выращиванию привитых сортовых са
женцев для закладки плантаций.

Требует улучшения и планирование объемов 
создания постоянной лесосеменной базы по 
предприятиям. Органам лесного хозяйства на 
местах уже давно пора определить оптималь
ные размеры лесосеменных участков и план
таций, эффективных для эксплуатации.

До настоящего времени в практике еще 
встречаются случаи закладки мелких семен
ных участков площадью от 0,5 до 2 га, уход

за которыми и эксплуатация чрезвычайно за
труднены и неэкономичны. При этом не пол
ностью выдерживаются требования к возра
сту , составу и состоянию отводимых насажде
ний.

При специализации предприятий нельзя не 
учитывать лесорастительные условия района, 
где будут использованы семена, а также на
личие собственной селекционной базы —  плю
совых деревьев и высокопроизводительных 
насаждений естественного происхождения.

Особенно медленными темпами идет созда
ние постоянной лесосеменной базы дуба. 
Предприятия лесного хозяйства РСФ СР долж 
ны приступить к закладке лесосеменных план
таций этой породы и освоить новую техноло
гию прививок. Большую помощь лесоводам 
в решении этой задачи должен оказать Цент
ральный научно-исследовательский институт 
лесной генетики и селекции, расположенный 
в дубравной зоне РСФСР .

Производственники ждут от научно-исследо
вательских институтов лесного хозяйства раз
работок по технологии формирования план
таций, стимуляции плодоношения, а также 
методов оценки семян с улучшенной наслед
ственностью .

Для ускорения создания в лесном хозяйстве 
постоянной лесосеменной базы в настоящее 
время необходимо значительно повысить от
ветственность всех специалистов и работни
ков за тщательное соблюдение всех техно
логических требований по созданию лесосе
менных участков и плантаций, сконцентриро
вать эти работы в небольшом числе лучших 
предприятий с наличием высококвалифициро
ванных кадров и добиться действительной кон
центрации участков и плантаций на местах. Не
обходимо срочно составить планы использо
вания селекционного фонда. И каждое специа
лизируемое предприятие должно иметь не 
только перечень рекомендуемых к размноже
нию в его зоне лучших форм , но и обеспечить 
в течение ближайших одного-двух лет заклад
ку коллекционных маточников из этих форм . 
Создание постоянных лесосеменных участков 
и плантаций следует начинать с составления 
технических проектов и в дальнейшем обеспе
чивать строгое соблюдение всех намеченных 
мероприятий по проведению уходов, внесе
нию удобрений и т. д.

Выполнение этих требований —  непременное 
условие успешного создания лесосеменной 
базы на селекционной основе.

Ф
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т ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

УДК 634,0.611

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЕСАХ I ГРУППЫ

Г. Н. Ш АХОВ, доцент (МЛТИ)

р а ц и о н а л ь н о е  и э ф ф е к т и в н о е  и сп о льзо ва 
н и е  зап асо в  др евеси н ы  в л есах  I группы  

имеет  б ольш ое зн ачен и е .  Л е с а  I группы  вы 
п о л н я ю т  защ итны е, с ан и тар н ы е  и д руги е  о с о 
бые ф у н к ц и и .  П о л ь зо в а н и е  д р ев е с и н о й  в них  
следует  осущ ествлять  лиш ь в то й  мере, в ка 
кой  оно  будет  соответствовать  х о зя й с т в е н н о 
му н а зн а ч е н и ю  эти х  лесов  и о б есп ечи вать  п о 
вы ш ен ие  защ итны х, сан и тар н ы х  и други х  п о 
лезн ы х  ф у н к ц и й  древостоев .

Л е с а  I группы  в е в р о п ей ск о -у р аль ск о й  зон е  
нео д н о р о д н ы  по  своем у  э к о н о м и ч еско м у  и н а 
р о д н о х о зя й ств ен н о м у  н а зн а ч е н и ю  и могут 
быть р азд ел ен ы  н а  н есколько  катего р и й  
(табл. 1).

К ак  видим из п р и веден н ы х  данны х, з а п р е т 
ные полосы  вдоль р е к  и вокруг  водоем ов за 
ни м аю т  в е в р о п ей ск о -у р аль ск о й  зо н е  */з всей 
п о к ры той  лесо м  площ ади ; л е с а  зел ен ы х  зон  
вокруг городов  и н а сел ен н ы х  п у н кто в  — свы
ше Vs- Л е с о х о зя й с т в е н н а я  часть в л есах  зе л е 
ных зон, в к о т о р о й  ведется  и н тен си в н о е  л е с о 
пользование, со ставл яет  15% п о к р ы то й  лесом  
площади, леса  зап р етн ы х  п о л о с  вдоль р е к  и 
водоемов, п р и го д н ы е  для эк сп л у атац и и , — 
25%. Т аки м  образом , во зм о ж н ы е  для э к с п л у а 
тации леса, куда входят  ч астично  зап р етн ы е  
полосы и л есо х о зя й с тв е н н а я  часть  зелены х 
зон, составляю т вм есте  о ко л о  40%  п окры той  
лесом площади. Т о л ьк о  на  этой  п л ощ ади  во з 
можно ин тен си вн ое  лесо п о л ьзо ван и е .

Лесопарковая часть  зел ен ы х  зон  п р е д н а зн а 
чена для отдыха населен и я ,  п о э то м у  здесь 
ограничены рубки  леса. П о л е за щ и тн ы е  и п о ч 
возащитные насаж ден и я  им ею т  больш ое з н а 
чение в защите земель от водной  и ветровой

эрози и , п о э то м у  здесь та к ж е  недопустим а ин
тен си в н ая  рубка.

П р и  ан ал и зе  ресурсов  лесов европейско- 
у р ал ь ск о й  зоны  не следует  преувеличивать 
во зм о ж н о сть  у в ели ч ен и я  здесь разм еров  л есо 
по л ьзо ван и я  за  счет снятия ограничений  р у 
б ок  в п р и ту н др о вы х  лесах. Т а к о е  м нение 
ош ибочно . Д е л о  в том, что п ри тун дровы е леса 
и ту н д р а  (н аходящ и еся  в Архангельской , 
М у р м ан ск о й  о б ластях  и Коми А С С Р ) вы пол
н яю т  в а ж н у ю  кл и м ато р егу л и р у ю щ у ю  роль и 
и м ею т  б ольш ое  н ар о д н о х о зяй ств ен н о е  значе
н и е  для северн ы х  рай он ов  страны и отнесены 
к I группе. П л о щ ад ь  их свыше 19 млн. га, что 
с о ставл яет  34,7% площ ади  всех притундровы х 
лесов  С о ветско го  С ою за. В при тун дровы х л е 
сах хотя  и п р ео б л ад аю т  спелы е насаж дения, 
но  п р о и зр а с та ю т  они  в районах , где нет  усло
вий  для их  эксп луатац и и .

О с н о в н о й  целью  ведения  л есн ого  хозяйства  
в л е с а х  I группы  является  со х р ан ен и е  и уси 
л е н и е  защ и тн ы х  их свойств. Зн ачительны е 
площ ади  их  р а с п о л о ж е н ы  в развиты х п ро
м ы ш ленн ы х р ай о н ах  страны, вблизи от мест 
п о тр ебл ен и я  древеси ны . П о это м у  пользова
ни е  д р ев еси н о й  в э т и х  лесах  п ри обретает  
больш ое н ар о д н о х о зя й ств ен н о е  значение.

В 1969 г. в ев роп ей ск о-уральск ой  зоне  при 
р у б к ах  в л е с а х  I группы  на площ ади 84 тыс. 
га бы ло  заго то в л ен о  свыше 14 млн. м 3 древе
сины, что  составляло  по хвойн ом у хозяйству  
52% , а по л и ств ен н о м у  — 35% расчетн ой  л е 
сосеки . С о в ер ш ен н о  недостаточны  размеры 
р у б о к  в л есах  I группы  в С еверо-Западном  
р а й о н е  и на  Урале. Н едо и сп о л ьзу ется  расчет
ная лесо сек а  в Вологодской, Л енинградской ,
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Таблица 1
Категории I группы лесов  

в европейско-уральской зон е

Категория лесов I группы
Покрытая
лесом 

площадь, %

Зеленые зоны ( в с е г о ) ....................................... 20,7
в том числе:

лесопарковая часть ..................................  5 ,7
лесохозяйственная ч а с т ь .........................  15,0

Полезащитные и почвозащитные леса . . 10,3
Курортные леса ...............................................  0 ,4
Запретные полосы вдоль рек, вокруг 

озер и других водоемов (всего) . . . .  33,7
б том числе:

леса запретных полос, возможные
для э к с п л у а т а ц и и ..................................  25,0

Защитные полосы вдоль железных и шос
сейных д о р о г .................................................... 3 ,9

Орехопромысловые з о н ы ..............................  1,0
Защитные полосы притундровых лесов 28,2
Прочие леса .......................................................  1,8

Всего лесов I г р у п п ы ..................................  100,0

Н овгородской , А рхангельской , К ировской , 
П ерм ской , С вердловской , К о стр о м ск о й  и д р у 
гих областях . Л е с о за го то в и те л ь н ы е  п р е д п р и я 
тия отказы ваю тся  от  л есо сеч н о го  ф он да ,  вы
делен н ого  им в л есах  I группы, так  как  счи 
таю т  невы годны м  рабо тать  п ри  бо лее  строгом  
р е ж и м е  л есоп ользован и я .

О п ы т  п р ед п р и я ти й  М и н и стер ств а  лесного  
хозяй ства  Р С Ф С Р  показы вает , что  э к с п л у а та 
ция лесов  I группы  м о ж ет  быть вп о л н е  р ен 
табельной . В м ал о лесн о й  зо н е  Р С Ф С Р  заго

то вляю т  о ко л о  11 млн. м3 древеси ны  в год, в 
том  числе п р едприятиям и . М и н и стерства  лес
ного  хозяй ства  Р С Ф С Р  5,7 млн. ж3; в м ного
л е с н о й  зоне  в л е с а х  I группы  — 3,5 млн. м3, а 
л есозаго то ви тел ьн ы м и  п редприятиям и  М и н и 
стерства  лесн о й  и д еревооб рабаты ваю щ ей  
п ром ы ш лен н ости  С С С Р  — еж егодно  около
1,5 млн. м3. П р и в о д и м  дан н ы е  об  исп ользова
н и и  лесосечн ого  ф о н д а  по  р ай о н ам  (табл. 2 ).

О сн овн ы м  лесо заго то ви тел ем  в л есах  I груп
пы в ев р о п ей ск о й  части  С С С Р  и на  Урале 
является  М и н и стер ство  лесного  хозяйства  
Р С Ф С Р  (41 ,5% ). Б ольш е всего древеси ны  оно  
заготовляет  в С еверо-К авказском , Ц е н т р а л ь 
ном и Ц ен тр ал ь н о -Ч ер н о зем н о м  районах. 
М и н лесд ревп ром  С С С Р  заго то в л я ет  всего И  — 
12% планового  отпуска  л е с а  в э т о й  зоне, од
н ак о  в С еверо-Зап адн ом  р а й о н е  и на  Урале 
больш е, чем другие лесо заго то ви тел и .

К ак  объ ясн яю т  лесозаготови тели ,  рубки  в 
л есах  I группы по отдельны м  р ай о н ам  п р о 
водятся в недостаточны х о б ъ е м а х  по сравн е 
н и ю  с объем ам и  рубок в л е с а х  II и I I I  групп 
вследствие  особы х л есо во дствен н ы х  тр е б о в а 
ний, вы сокой  поп енной  п латы  и слож н ости  
о св о ен и я  лесов  I группы без  п р е д в а р и те л ь н о 
го за к р е п л е н и я  сырьевых баз  за  л е с о за го т о в и 
тельн ы м и предприятиями.

Д а н н ы е  о  соотнош ении заго то в о к  древеси 
ны в л есах  первой  и других груп п  п о  двум 
осн овн ы м  лесозаготовителям  п р и во дятся  в 
табл. 3.

А н а л и зи р у я  данные, трудно утверж дать , что 
разм еры  п ользован ия  в лесах I группы  могут 
су щ ествен н о  влиять на итоги р або ты  и на 
эк о н о м и ч ески е  показатели  л есозаготовитель-

Таблица 2
И спользование л есосечного ф онда по I группе лесов в европейской части РСФСР и на У рале в 1969 г.

План отпуска леса, % Фактически заготовлено за год %

Районы
Обл (край) 
исполкомы

в том числе

Минлесхоз
РСФСР

Минлесдрев
пром СССР всего всего

Минлесхоз
РСФСР

Минлесдрев
пром СССР

Обл (край) 
исполкомы

Северо-Западный 31,1 40,8 28,1 100,0 59,2 17,6 26,1 15,5
Центральный . . 67,1 3,1 29,8 100,0 81,2 56,1 3,1 22,0
Волго-Вятский . . 38,5 33,5 28,0 100,0 93,7 35,9 30,2 27,6
Центрально-Чер

ноземный . . . 41,5 54,9 100,0 93,6 44,7 _ 48,9
Поволжский . . . 36,5 3 ,2 60,3 100,0 94,6 35,6 1 , 7 57,3
Северо-Кавказ

ский ..................... 72,9 27,1 100,0 85,2 59,1 26,1
У р а л ...................... 21,1 42,4 36,5 100,0 76,2 19,5 25,2 31,9
Всего в европей

ско-уральской 
зоне • » • • • • 48,0 14,9 37,1 100,0 84,1 41,5 10,8 31,8

6

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Удельный вес древеси н ы , заготовленной  
в л есах  I группы за  1969 г.

Таблица 3

З а г о т о в л е н о  д р е в е с и н ы , %

М и н л е с х о з о м
Р С Ф С Р

М и н л е с д р е в п р о м о м
С С С Р

Р а й о н ы

ч
и

сл
е

ах ш
ы

ч
и

с
л

е
IX 1П

Ы

и
о

> » 4  3
33 S  п  С

о о 2  о 4  -  £  ^
о н  4  £* <и °  ч  Г с  с  Ч
S3 03 СО 1—. со ИЗ 03 — С  О (С «—«

Северо-Западный . . 100 13,3 100 0 ,4 0 ,6
Центральный . . . . 100 25,3 100 1,9 2 ,0
Волго-Вятский . . . 100 20,4 100 3 ,4 3,8
Центрально-Черно

земный ................. 100 42,0 __ __ _
Поволжский . . . . 100 26,8 100 2 ,0 3 ,7
Северо-Кавказский 100 21,2 .— --
У р а л ............................. 100 18,4 100 1,2 2 ,0

ной промы ш ленности. Н ел ь зя  о ж и дать  зам ет 
ных и зм ен ен ий  в п о к а за те л я х  р або ты  л е с о за 
готовительных п р е д п р и я т и й  М и н л есд р евп р о -  
ма С С С Р и в том  случае, когда  л есо сеч н ы й  
ф онд  в I груп п е  лесов  б у дет  о своен  в р а зм е 
рах, п р ед у см о тр ен н ы х  п лан о м  о т п у с к а  леса.

В 1969 г. п о  п л ан у  о т п у с к а  л е с а  в Северо- 
З ап ад н о м  р а й о н е  п р ед п р и я ти я м  М ин лесдрев-  
прома С С С Р  следовало  освои ть  лесо сеч н ы й  
ф о н д  в объ ем е  445 тыс. м 3. П о-видим ом у, т а 
кие п ланы  о св о ен и я  л есо сеч н о го  ф о н д а  не  
могут п овлиять  н а  э к о н о м и ч е с к и е  п о к азател и  
работы  отдельн ы х  п р ед п р и яти й , п о ск о ль к у  
объем  п р о и зв о д ств а  одн ого  п р ед п р и я ти я  в 
этом  р а й о н е  о б ы ч н о  ко л еб л ется  от  300 до  
400 тыс. м 3 в год.

В ев р о п ей ск о -у р ал ь ск о й  зо н е  п р ед п р и я ти я  
М и н и с тер с тв а  л е с н о й  и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю 
щ ей  п р о м ы ш л ен н о сти  С С С Р  р у б ят  еж его д н о  
н е  б о л е е  12% о бщ его  о б ъ ем а  д ревеси ны , з а 
го то вл яем о й  в л е с а х  I группы.

В связи  с эти м  н е о б о с н о в а н н о  п р е д л о ж е н и е  
создавать  для эти х  п р е д п р и я т и й  о со б ы е  у с л о 
вия при  и сп о л ь зо в ан и и  л есо сеч н о го  ф о н д а .  
Т ем  более, что  л есо заго то в и тел и ,  в ы п о л н я ю 
щ ие 8 7 —88% об ъ ем а  р у б о к  в л е с а х  I группы, 
не п р етен д у ю т  изм ен ять  д ей ств у ю щ и е  п р а в и 
ла  рубок, с н и ж а ть  лесн ы е  таксы, о гр ан и ч и 
вать п еревод  л есо в  в I гру п п у  и вводить ряд 
други х  изм ен ен и й , яко б ы  сти м у л и р у ю щ и х  ис
пользован и е  л есо сеч н о го  ф о н д а  л е с о за го т о 
вительными п р ед п ри яти ям и . Н е т  т а к ж е  н е о б 
ходимости  ф о р с и р о в а н н о  изучать  вопросы  
лесопользования  в л е с а х  I груп п ы  во м ногих  
н аучно-исследовательских  и н сти ту тах  о д н о 
временно. О с о б ы х  д о п о л н и тел ьн ы х  резер во в  
древесины в е в р о п е й с к о й  части  С С С Р  в лесах

I груп п ы  найти , по-видимому, не удастся, за 
и ск лю чен и ем  не используем ы х сейчас 11 —
12 млн. л-г3 д ревеси н ы  по расчетн ой  лесосеке.

В н асто ящ ее  время н еоб ходи м о  улучшить 
о р г а н и за ц и ю  л е со п о л ьзо в ан и я  в лесах  I груп
пы. Н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы м  средством усп еш 
ного  р еш ен и я  этой  п роблем ы  является пра
ви льн ое  и п о л н о е  и сп о льзо ван и е  в лесозаго- 
в и тельн ом  п р о и зво дстве  осн овн ы х  эк он ом и че
ски х  ф акто р о в .  С реди  п лановы х показателей, 
у тв ер ж д аем ы х  вы ш естоящ ей  организацией , 
п ер в о е  м есто  отводи тся  при бы ли  и рентабель
ности. О б а  эти  п ок азател я  — кр и тер и и  успеш 
н ости  п ро и зво дствен н о -х о зяй ствен н о й  дея
тельн о сти  п р едприятия .

В лесо заго то ви тел ьн о м  прои зводстве  вели
чи н а  п р и бы л и  зави си т  от м ногих  причин. Н а  
н е е  о казы вает  в ли ян и е  вн утри п рои зводствен 
ная  о р ган и зац и я ,  объем  вы возки древесины, 
и зм е н ен и е  с о р ти м ен тн о й  структуры, пород
ны й  состав  лесо сеч н о го  ф онда, уровень  п рей 
ску р ан тн ы х  цен, вн ед р ен и е  новой  техники  и 
п р о гр е с с и в н о й  тех н о л о ги и  и целы й  ряд дру
гих  ф акто р о в .  В еличина  п р и бы л и  еще не дает 
в о зм о ж н о с ти  судить об  эф ф ек т и в н о с т и  рабо
ты п редп ри яти я .  П о казател ем , качественно 
х а р а к т е р и зу ю щ и м  р а б о т у  предприятия, яв
л яется  рентабельность .

О тв о д я  р е н таб ел ьн о сти  ведущ ее место в си
стем е  эк о н о м и ч еск о го  сти м ули рован и я  в лесо
заго то ви тел ьн о м  производстве , необходим о 
учиты вать  всю  слож н ость  этого  п оказателя  и 
те сн у ю  зависи м ость  его от м н оги х  природны х 
у словий . П о э т о м у  при  п л ан и р о в ан и и  уровня 
р ен таб ел ь н о сти  ж ел ательн о  исклю чить  все 
не  зави сящ и е  от  п р о и зво дствен н о го  п ред п ри я 
тия ф акторы .

В восьм ой  п яти л етк е  о б р аз о в ан и е  фондов 
сти м у л и р о ван и я  п р е д п р и я ти й  ставилось в за 
висимость от у ровн я  р асч етн о й  р ен табельн о
сти и п р и р о с та  объ ем а  р еал и зо в ан н о й  п р о 
д у к ц и и  или  п р и р о ста  расчетн о й  прибыли.

К огда  разм еры  ф о н д о в  п о о щ р ен и я  прак ти 
ческ и  зави сели  только  о т  темпов  роста  п р о 
изводства  (п р и бы л и )  и от  достигн утого  у р о в 
ня рен табельн ости ,  о св о ен и е  лесосечного  
ф о н д а  с н евы соки м и  качествен ны м и п оказа 
телями, н аход ящ егося  в худш и х условиях, 
п ри во ди ло  к с н и ж е н и ю  разм еров  поощ ритель
ны х ф он дов .

С т и м у л и р о в ан и е  коллективов  п р едприятий  
за  п о вы ш ен и е  у р о вн я  р асчетн ой  рен табел ьн о 
сти и п р и р о с т  р е а л и за ц и и  п ро д у кц и и  ор и ен 
ти р у ет  их  н а  безусловн ы й  р о ст  эти х  п о к аза 
телей . Н а  п р ед п р и яти ях  лесозаготови тельн ой  
п р о м ы ш л ен н о сти  эти  п о к азател и  не всегда 
о б ъ екти в н о  о ц ен и в ал и  результаты  работы 
п р ед п р и я ти й  и не  м огли  служ ить  надеж ны ми
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кри тери ям и  для о б р азо ван и я  ф он дов  м атер и 
ального п оощ рен и я .  В л есозаготови тельн ом  
п р о и зв о д ств е  им еется  нем ало  п р ед п р и я ти й  с 
и с ч е р п а н н о й  сы рьевой  базой. Э ти  п р ед п р и я 
тия не  м огут  обесп ечи ть  еж егодн ы й  п о сл ед о 
вательн ы й р о с т  при бы ли  и р ен табел ьн о сти .  
У ровень рен табел ьн о сти  пон и ж ается ,  и п р и 
рост  п р и бы л и  сокращ ается  у  предп ри яти й , ес 
ли в составе  вы рубаем ы х н асаж д ен и й  у в е л и 
чивается  удельн ы й вес л и ств ен н ы х  пород. 
С и зм ен ен и ем  лесосеч ного  ф о н д а  у  п р е д п р и я 
тий  м о ж ет  измениться  т а к о й  показатель , как  
объем  р е а л и за ц и и  продукц и и . С ледовательно, 
лесозаго то ви тел ьн ы е  п р ед п р и яти я  по ряду 
об ъ екти вн ы х  ф акто р о в  не  м огут  о б есп ечи ть  
стабильн ы й и н еп р ер ы вн ы й  р о ст  ф о н д о о б р а 
зу ю щ и х  п оказателей .

П р и  государствен н ой  с о б ств ен н о сти  н а  л е с 
ные ресурсы  и сп о льзо в ан и е  тех  или ины х 
участков  лесного  ф о н д а  н е  является  св о б о д 
ным для л ю б о й  х о зя й с т в е н н о й  орган и зац и и . 
Л есо сечн ы й  ф о н д  зак р еп ляется  за  о п р е д е л ен 
ными государственны м и л е со заго то в и тел ьн ы 
ми предприятиям и .

Д ей ствовавш и е  в теч ен и е  восьмой п яти л ет 
ки п оказатели  о б р азо в ан и я  ф о н д о в  м атер и аль 
ного  сти м ули рован и я  на л есо заго то ви тел ьн ы х  
пред п р и яти ях  вы звали  ряд тр у дн о стей  с и с 
пользован ием  л е со сеч н о го  ф он да ,  и, в ч аст 
ности, в л есах  I группы.

П ер ево д  лесо заго то ви тел ьн ы х  п р е д п р и я ти й  
на н овую  систем у п л ан и р о в ан и я  и э к о н о м и 
ческого  сти м ули рован и я  п ровод и лся  при  вы 
соком  у р о в н е  р ен табельн ости .  П р е д п р и я т и я  
с высоким исходны м  уровн ем  рен табел ьн о сти  
не могли довольствоваться  л есосечн ы м  ф о н 
дом лю б о го  качества. И м  н у ж н ы  лесосеки , 
которы е о б есп еч и вал и  бы рен табел ьн о сть  б о 
лее  вы сокую  по ср ав н ен и ю  с исходной .

Т а к о е  ж е  п о л о ж ен и е  создалось  и с лесам и  
I группы.

Л есо заго то в и тел ьн ы е  п р ед п р и яти я  обязан ы  
вы полнять  план  р у б о к  — это  го сударствен н ое  
задание. О н и  долж н ы  осваивать  л есосеч н ы й  
ф о н д  и в л есах  I группы. Н о  в этом  он и  не 
заи н тересованы , так  к ак  это  м о ж е т  п ри вести  
к п о н и ж е н и ю  э к о н о м и ч еск и х  п о к азател ей  
п р о и зв о дств ен н о й  деятельн ости  и к у м ен ьш е
ни ю  о т ч и сл ен и й  в ф о н д ы  м атер и альн о го  сти 
мулирования. В эти х  усл о ви ях  еди нство  и н те 
ресов  н арод н ого  х о зяй ства  и ко л л екти ва  р а 
ботн иков  п р ед п р и яти я  наруш ается . То, что  
выгодно н ар о д н о м у  хо зяй ству  и в клю чен о  в 
план п редп ри яти я  (р у б к а  спелы х н асаж д ен и й  
в л есах  I гр у п п ы ),  стан овится  невы годны м 
п р едприятию .
. Для улучш ения о р га н и за ц и и  л есо п о л ь зо в а 
ния в лесах  I группы  р аб о тн и к ам и  п р о и зво д 

ства и н ауки  вносится  ряд предлож ений. 
В осн о вн о м  они  сводятся к- следующему:
1) сн и зить  р азм ер  п о п е н н о й  платы в лесах 
I группы  и п ри равн ять  плату  за  лес  к таксам 
в л есах  II и III групп; 2) прекрати ть  перевод 
лесов  из II и III групп  в I; 3) отменить ряд 
л есо во дствен н ы х  требовани й , п р ед усм отрен 
н ы х прави лам и  р у б ки  л еса  в лесах I группы.

Д ля  б о л ее  полного  исп ользован ия  расчет
н ой  л есо сек и  в л есах  I группы л есо заго то в и 
тельны м  п ред п ри яти ям  р азреш ен о  составлять 
п е р сп ек ти в н ы е  планы освоения  лесосечного  
ф о н д а  на  длительны й срок. К ром е того, сде
лан  ряд отступ лен и й  от д ей ству ю щ и х  пра
вил  р у б о к  л еса  в лесах  I группы. П р едп о л а 
гается  сн и ж е н и е  п оп ен н ой  п латы  в лесах 
I группы.

Е сли  своеврем ен ное  з а к р е п л е н и е  сырьевых 
баз за  лесозаготови телям и  следует  считать ц е 
л есообразн ы м , то пересмотр  п рави л  ру б о к  в 
л е с а х  1 группы  и п р ед л о ж ен и е  о сн и ж ен и и  
п о п е н н о й  платы  для этих лесов  недостаточн о  
о босн ован ы . Т ем  более, что  в эт и х  м ер о п р и я 
ти ях  н ет  необходимости .

С ущ ество  новой  х о зяй ствен н о й  системы со 
сто и т  в том, чтобы  при ц е н тр а л и зо в а н н о м  
п лан о во м  руководстве  зн ачи тельн о  усилить  
и сп о льзо в ан и е  эконом ических  методов  воз
дей стви я  на  разви ти е  производства . Х о зя й с т 
венн ая  р е ф о р м а  — это  проц есс  неп реры вн ого  
со вер ш ен ство ван и я  управления  эк о н о м и к о й  в 
цел ях  н а и б о л е е  полного  и сп ользован и я  всех 
п р еи м у щ еств  социали стического  сп о со б а  п р о 
изводства.

Р а зр а б о тк а  нормативов и р асчет  ф он дов  
эк о н о м и ч еск о го  стим улирования  на  девятую  
п я ти л етк у  производятся  по у л у чш ен н о й  и 
у то ч н ен н о й  методике. О б р аз о в ан и е  ф о н д о в  
сти м у л и р о ван и я  предприятий осущ ествляется  
за  счет  и в п р ед ел ах  средств, исчисляем ы х  по 
п о к азател ям  работы  министерства  в цел о м  на 
о с н о в е  у тв ер ж ден н ы х  ему норм ативов . В д е 
вятой  п яти л етк е  система норм ативов  о тч и сл е 
н и й  в ф о н д ы  эконом ического  сти м ули рован и я  
тесн о  связан а  с показателям и п яти летн его  
плана. Т е п е р ь  п лановы е размеры  ф о н д о в  у с т а 
навли ваю тся  с уч етом  реальных пр ед у см о тр ен 
ных план ом  на  тот  или иной год у сл о в и й  ра
боты  п редприятия , а система н о р м ати во в  бу 
дет  лиш ь кон троли ровать  и сти м ули ровать  
в ы п о л н ен и е  план овы х  заданий. О с н о в н ы е  за
ви сящ и е  и незави сящ и е  ф акторы  р о ста  п р о и з
водства, изм ен ен и я  уровня рентабельности , 
р о ста  прои зводи тельн ости  труда  м огут  быть 
у чтены  в п яти летн ем  плане.

В у сл о в и ях  дальнейш его  р асш и р ен и я  и уг
лу бл ен и я  осн овн ы х  п ол о ж ен и й  и п р и н ц и п о в  
х о зя й ств ен н о й  реф орм ы  создается  б л аго п р и 
ятн ая  о б стан о вк а  для  н аи более  п о лн ого  и р а 
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ци о н ал ьн о го  и сп ользован и я  лесо сеч н о го  ф о н 
да лесо заго то ви тел ьн ы м и  предп ри яти ям и , в 
том числе  и л есо сеч н о го  ф о н д а  в л есах  
I группы.

В д евятой  п яти л етк е  осущ ествляется  даль
н ей ш ее  р азв и ти е  и со в ер ш ен ств о в ан и е  э к о н о 
м ического  стим улирования . О б р а з о в а н и е  ф о н 
дов сти м у л и р о ван и я  п р е д п р и я ти й  и о б ъ е д и н е 
ни й  проводится  на  о сн о в ан и и  стабильн ы х  
норм ативов  и с учетом  к о н кр етн ы х  усл о ви й  
производства . С умма ф о н д о в  м атер и альн о го  
по о щ р ен и я  в т ек у щ ей  п яти л етк е  исчи сляется  в 
п р о ц ен тах  к об ъ ем у  то в ар н о й  (р е а л и зо в а н 
ной) п р о д у кц и и  в зави си м ости  от  повы ш ения  
темпов роста  п р о и зво ди тел ьн о сти  труда, р о с 

та  р ен табел ьн о сти  и повы ш ения удельного ве
са н о во й  п р о д у к ц и и  в общ ем  объеме прои з
водства.

Н о р м ати в ы  отчи сл ен и й  от прибы ли в ф о н 
ды сти м у л и р о ван и я  на  лесозаготовительны х 
п ред п р и яти ях  до лж н ы  разрабаты ваться  исходя 
из н ео б ходи м ости  усилить  стим улирование  
ро ста  объем а  л е со заго то в о к  за  счет лучшего 
исп ользован и я  лесо сеч н о го  ф он да .  П овы ш е
н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  лесозаготовительного  
п р о и зво дства  м о ж ет  быть обеспечено, если 
о д н и м  из ф о н д о о б р а зу ю щ и х  пок азателей  бу
дет  п р о ц е н т  исп ользован и я  лесосечного  ф о н 
да, вы деленн ого  лесозаготови тельн ом у  пред
при ятию .

' л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л ^ л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л Л ’Л К 638.5.018.5 : 634.0.6

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

t '* оздание универсальных ма- 
шин, или иначе универсализа

ция и х —-это путь к повышению 
экономической эффективности ме
ханизации работ во многих отрас
лях народного хозяйства. Для лес
ного хозяйства большой интерес 
представляет, в частности, созда
ние комбинированных машин, 
т. е. таких, при помощи которых 
совмещается выполнение . ряда 
операций за один проход агрега
та. Это позволит уменьшить по
требность в тракторах и других 
машинах, а также сэкономить 
трудовые и денежные затраты.

В настоящее время в производ
стве находится около двадцати 
наименований таких машин. Это — 
плуг лесной ПКЛ-70 с приспособ
лениями для посева семян и по
садки сеянцев, навесной диско
вый рыхлитель РЛД-2,0 с приспо
соблением для посева семян хвой
ных пород, грядоделатель-сеялка 
ГС-1.4 для нарезки гряд с вырав
ниванием почвы и одновременным 
посевом и внесением минеральных 
удобрений, лесопосадочные маши
ны с приспособлениями для вне
сения ядохимикатов в почву с 
целью защиты растений от вреди
телей, валочно-пакетирующзя ма
шина ЛП-2, культиватор-растение- 
питатель навесной КРН-2,8 и се

ялка универсальная СЛПМ для 
питомников, покровосдиратель-се- 
ялка ПСТ-2А для подготовки 
почвы бороздами с одновремен
ным высевом семян сосны и ели в 
дно борозды и др.

Кроме того, предусмотрено до 
1975 г. создать еще более десяти 
комбинированных машин: агрегат 
для рубок ухода с подтрелевкой 
древесины из пасек к волоку; ма
шину для выкопки, выборки и 
укладки сеянцев в контейнеры; 
приспособление для отделения 
шишек от хвойной лапки; машину 
для подготовки почвы с пескова- 
нием; покровосдиратель-ссялку 
для минерализации почвы полоса
ми с одновременным посевом се
мян; лесопосадочную машину для 
посадки лесных культур с одно
временной подготовкой почвы на 
вырубках с подростом; приспособ
ление к сеялке для посева с одно
временной нарезкой поливных бо
розд в орошаемых лесных питом
никах; агрегат для рубок ухода 
типа «Дятел»; самопогружагощую- 
ся машину на базе автомобиля 
З И Л -157 для погрузки и вывозки 
дров и тонкомерной древесины от 
рубок ухода.

Очень важно также создать та
кие машины, которые выполняли 
бы различные по своему харак

теру операции в разные кален
дарные сроки. Такая универсали
зация машин будет содействовать 
увеличению годовой загрузки их и 
сокращению количества. Она мо
жет быть осуществлена путем из
менения схемы самой машины 
или создания специальных при
способлений к базовой м-одели. 
Примерами таких машин могут 
служить прицеп-разбрасыватель 
универсальный ПТУ-3,5 для внесе
ния при помощи сменных приспо
соблений органических удобрений, 
органо-минеральных смесей и 
транспортировки грузов; лесной 
агрегат ККБ-100 со сменным обо
рудованием бульдозера, корчева
теля и отвального канавокопателя 
для прокладки трасс под дорож
ное полотно. Универсальный ха
рактер имеет сейчас и бензопила 
«Дружба», двигатель которой ис
пользуется для привода одноба
рабанной переносной мотолебедки 
типа МЛ-2000Л, переносной элек
тростанции «Дружба-15», универ
сального приспособления «УП-1», 
станка для заточки цепей, бура 
для сверления ям и других при
способлений.

В лесном хозяйстве это направ
ление пока не нашло должного 
распространения. Опыт же работы 
других отраслей народного хозяй
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ства свидетельствует о том, что 
в системах машин им отводится 
большая роль, и экономический 
эффект от их применения значи
тельный. Много таких машин ра
ботает, например, в сельскохозяй
ственном производстве. Так, одна 
из самых распространенных сель
скохозяйственных машин •— зерно
уборочный комбайн СК-4 являет
ся базовой моделью комбайнов, 
приспособленных к работе в тяже
лых почвенных условиях в рай
онах с сильно пересеченным рель
ефом и на горных склонах. Толь
ко к одному комбайну СК-4 путем 
внесения незначительных конструк
тивных изменений и в жатвенную 
часть и молотильный аппарат со
здано около десяти сменных при
способлений для уборки различ
ных сельскохозяйственных куль
тур и семенников трав. По не
скольку приспособлений имеют и 
такие машины, как картофелеубо
рочный и свеклоуборочный ком
байны, стогометатели-погрузчики, 
машина по уходу за  виноградни- 
ковой школой и многие другие.

Один из путей универсализа
ц и и — использование машин при 
агрегатировании их с тракторами 
различных классов и марок, ра
циональное применение тяговых 
свойств и мощностей тракторов. 
Это позволит уменьшить номен
клатуру необходимых в производ
стве машин и обеспечить более 
полное использование тракторного 
парка. Большинство лесохозяй
ственных машин с помощью уни
версальной навесной системы 
СУН-3, а также навесных систем 
НЗ-2А и НЗ-60 могут агрегати- 
роваться как с тракторами раз
личных классов, так и разных 
марок.

Заслуживает внимания и со
ставление комбинированных агре
гатов из машин методом последо
вательного их соединения и увяз
ки по ширине захвата. Машины в 
данном случае должны быть осна
щены прицепными устройствами 
для быстрого и легкого последо
вательного соединения их в агре
гаты. Такие агрегаты могут найти 
применение в базисных питомни
ках и при создании культур.

Вопрос универсализации не 
только очень важный, по и слож
ный, требующий самого серьезно
го внимания научных и конструк
торских организаций лесохозяй
ственного машиностроения. Внед
рению универсальных машин в 
производство должно Предшест
вовать тщательное обоснование их 
экономической эффективности в 
стадии проектирования и испыта
ний. Такая необходимость вызы
вается тем, что но сравнению с 
простыми машинами за счет

усложнения конструкции они мо
гут иметь при выполнении от
дельных операций меньшую смен
ную производительность, а при 
наличии нескольких приспособле
ний к одной машине в результате 
наложения сроков проведения ра
бот может уменьшаться суммар
ная годовая загрузка и выработ
ка, что в конечном итоге окажет 
влияние на снижение их технико
экономических показателей.

На экономическую эффектив
ность машин наибольшее влияние 
при условии правильной эксплуа
тации оказывают их стоимость, 
сменная производительность и 
время использования в году. На 
основании данных фотохрономет- 
ражных наблюдений и государ
ственных испытаний, а также нор
мативно-справочных материалов 
(прейскурант № 24-18-68 «Опто
вые цены на изделия машино
строительной продукции», «Типо
вые нормы выработки на рубки 
ухода за лесом и лесохозяйствен
ные работы», 1970 г.) нами произ
веден расчет показателей эконо
мической эффективности (прямых 
издержек и приведенных затрат) 
в зависимости от изменения цены, 
годовой загрузки и производи
тельности универсальной лесохо
зяйственной машины АРУМ — аг
регата для рубок ухода в молод- 
няках, который в последней моди
фикации, кроме валки и раскря
жевки, выполняет еще трелевку 
древесины из пасек к волоку. 
Проведено его сравнение с моди
фикацией, выполняющей только 
валку и раскряжевку, и с бензо
пилой «Дружба» с ручной поднос
кой и штабелевкой древесины на

Универсальный агрегат
АРУМ .......................... 4970 15

Шасси Т - 1 6 М ................. 1925 21,3
Простои агрегат АРУМ 2436 15
Трактор Т - 2 5 ................. 1650 24,5
Бензопила „Дружба" 135 14,2

расстояние 20—50 м (трелевочное
приспособление универсального 
агрегата рассчитано на трелевку 
до 50 м ). Расчет сделан согласно 
нормам № ОН-04-67, применяю
щимся при государственных испы
таниях сельскохозяйственной и ле
сохозяйственной техники.

Приводим исходные данные, 
использованные для расчета 
(табл. 1).

О характере изменения эксплуа
тационных издержек и затрат 
можно судить по приведенным 
графикам. Как видим, эксплуата
ционные издержки машин и за
траты изменяются в зависимости 
от их цен по уравнению прямой, 
а в зависимости от разовой за
грузки и производительности — по 
уравнению гиперболы.

Из графика'‘'(рис. 1) видно, что 
с удорожанием агрегата с 2486 
до 4970 руб. (на 50%) при неиз
менной цене шасси (трактора) и 
производительности прямые из
держки и приведенные затраты 
увеличиваются на 20—25%. Сле
довательно, для того, чтобы эф
фективность универсального агре
гата не снижалась при невозмож
ности снижения его цены, необ
ходимо увеличить или производи
тельность, или время использова
ния его в году, или то и другое 
одновременно.

Как влияет величина годовой 
загрузки на показатели экономи
ческой эффективности машин? На 
этот вопрос можно ответить — от 
ее увеличения экономические по
казатели как простого, так и 
универсального агрегата АРУМ 
значительно улучшаются (рис. 2). 
При работе их 800 ч в году по-

13 1200 3 — 0,12
17,7 1200 1 0,85 0,12
13 1200 3 .— 0,12
22 1200 1 0,78 0,12
16 1200 2 0 ,9 0,12

1 П р и м е ч а н и е .  Балансовая цена экспериментального универ
сального агрегата АРУМ рассчитана по стоимости 1 к г  веса производ
ственного простого агрегата.

Таблица 1
И сходн ы е данны е, использованны е для расчета экономической 

эф ф ективности машин
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казатели понижаются примерно 
на 40% по сравнению с загрузкой 
в 400 ч, а при увеличении годо
вой загрузки до 1600 ч —  почти 
на 60%. Однако прямые издержки 
и приведенные затраты в абсо
лютном выражении у универсаль
ного агрегата при одинаковой за
грузке и производительности боль
ше. нежели у простого. Так, при 
нормативной загрузке в 1200 ч 
(150 дней), принятой за оптималь
ную при государственных испыта
ниях машин на рубках ухода, и 
производительности 3 ж3 в час 
они составят у первого 1,1 и 
1,3 руб./ж3, а у второго соответ
ственно— 0,9 и 1,0 руб./л<3, при 
производительности 1 м3 в час — 
3,2 и 3,9 р уб ./л3 у первого и 2,6 
и 3,0 руб./ж3 у второго. На увели
чение этих показателей универ
сального агрегата повлияли боль
шие амортизационные отчисления.

Наибольшее значение величина 
годовой загрузки имеет для уни
версальных машин, выполняющих 
различные операции в разные ка 
лендарные сроки. По сравнению с 
простыми машинами благодаря 
сменным приспособлениям время 
эксплуатации их в году, если нет 
наложения сроков проведения ра
бот, увеличивается. Поскольку у 
них меньший общий вес и вложе
ны меньшие капиталовложения, у 
них меньший срок окупаемости, а 
за счет меньших амортизацион
ных отчислений при определенной 
производительности и более луч
шие другие экономические показа
тели.

Еще большее влияние на эф
фективность машин оказывает их 
производительность, причем эко
номические показатели изменяют
ся в обратной пропорции. При 
одинаковой часовой производи
тельности эффективность универ
сального агрегата ниже эффектив
ности простого агрегата и бензо
пилы. Прямые издержки и приве

Рис. 1. Зависимость эксплуатацион
ных издержек (пунктир) и приве
денных затрат (сплошная линия) 
агрегата АРУМ от изменения ба
лансовой цены: 1 и 2 — при 1 м3/ч;

3 и 4 — при 3 м3/ч

Рис. 2. Зависимость эксплуатаци
онных издержек (пунктир) и при
веденных затрат (сплошная ли
ния) от изменения годовой загруз
ки: 1, 2, 3 и 4 — простого агрега
та; 5, 6, 7 и 8 — универсального

денные затраты при 1 мъ/ч  равны 
у универсального агрегата 3,3 и
4.0 руб.Аи3, у простого — 2,6 и
3.0 руб./ж3 и у бензопилы — 1,18 
и 1,20 руб./ ы? (рис. 3). От увели
чения производительности до 
3 м3/ч  эти показатели уменьшат
ся в три раза. Из графика видно 
также, что разница в затратах на 
универсальный и простой агрегат 
и бензопилу с увеличением выра
ботки постепенно сокращается.

При проведении рубок ухода 
при помощи бензопилы «Дружба» 
двое рабочих при объеме хлыста
0,13—0,22 hi3 заготавливают в сме
ну (с подноской древесины на 
расстояние 20—50 ж) 8 мг древе
сины, что составляет 1 ж3/ч. Из 
приведенных выше данных видно, 
что эффективность универсального 
агрегата при такой производитель
ности будет в 1,3 раза ниже эф
фективности простого агрегата и 
в три раза ниже эффективности 
бензопилы. Для того, чтобы он 
был экономически эфффективным 
по сравнению с простым агре
гатом и бензопилой при таком 
объеме хлыста его производи
тельность должна быть не менее 
3 мъ/ч. В данном же конструктив
ном исполнении ввиду несовер
шенства трелевочного приспособ
ления такая выработка агрегатом 
пока не достигается.

Степень влияния количества 
приспособлений к базовым маши
нам на экономическую эффектив
ность их применения по сравне
нию с простыми машинами можно 
проследить на примере комбини- 

•
Рис. 3. Зависимость эксплуата
ционных издержек (пунктир) и 
приведенных затрат (сплошная ли
ния) от изменения производитель
ности: 1 и 2 — простого агрегата; 
3 и 4 — бензопилы «Дружба»; 5

и 6 — универсального агрегата

рованного лесного плуга ПКЛ-70, 
универсального орудия, выполня
ющего нарезку борозд двухот
вальным корпусом под посев се
мян или посадку сеянцев в дно 
борозды; нарезку борозд с одно
временным рыхлением дна бороз
ды и посевом семян хвойцух по
род; прокладку минерализованных 
полос; нарезку пластов одноот
вальным корпусом под посадку 
или посев семян на переувлаж
ненных почвах. Плуг укомплекто
ван одно- и двухотвальными кор
пусами, дисковым и черенковым 
ножами, высевающим приспособ
лением, рыхлительной лапой и 
опорной пятой. По заказу потре
бителей он может поставляться 
полностью укомплектованным все
ми рабочими органами (вари
ант I таблицы 2); с одно- и двух
отвальными корпусами, дисковым 
и черенковым ножами и опорной 
пятой (вариант II); с двухотваль
ным корпусом, дисковым ножом, 
высевающим приспособлением, 
рыхлительной лапой и опорной 
пятой (вариант 1111; с двухот
вальным корпусом, дисковым но
жом и опорной пятой (вариант 
IV) и с одноотвальным корпусом 
и черенковым ножом (вариант V).
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Приводим результаты расчета 
прямых издержек на 1 га при ра
боте плуга во всех модификациях 
(вариантах) в агрегате с тракто
ром ТДТ-40М и выполнении годо
вого объема работ в 50, 250 и 
500 га при сменной производи
тельности 5 га (табл. 2).

Прямые издержки на плуг, 
укомплектованный всеми приспо
соблениями, при выполнении оди
накового объема работ мало от
личаются от прямых издержек на 
плуг в других модификациях (не 
более 7%) ,  так как разница в ба
лансовых ценах его из-за просто
ты конструкций приспособлений и 
малой стоимости незначительна 
(22—66 руб.), а процент аморти
зационных отчислений по трактору, 
навесной системе и плугу, зара
ботная плата, стоимость топлива 
и смазочных материалов по вари
антам одинаковы.

При использовании плуга в 
любом из вариантов с объемом 
работ в году 50 га (10 рабочих 
дней) эксплуатационные затраты 
на 1 га составляют около 8 руб., 
при увеличении выработки до 
250 га (50 рабочих дней) они зна
чительно снизятся и составят ме
нее 5 руб. Дальнейшее увеличе
ние годовой выработки на плуг 
оказывает в меньшей степени 
влияние на снижение эксплуата
ционных затрат.

Если вместо одного универ
сального плуга применять два

специальных, т. е. один с одноот
вальным и второй с двухотваль
ным корпусом (например, IV и 
V варианты плуга ПКЛ-70), то 
эксплуатационные затраты перво
го будут почти в два раза меньше 
эксплуатационных затрат двух 
вторых, поскольку производитель
ность их одинаковая, а суммар
ные капитальные вложения по 
двум плугам почти в два раза 
больше.

Экономическая эффективность 
универсального плуга еще больше 
повысится, если вместо дешевого 
высевающего приспособления при
менять более дорогостоящую спе
циальную сеялку.

Приведенные примеры показы
вают, что универсальные машины 
дают экономический эффект в 
определенных условиях. Поэтому 
при проектировании, испытании и 
внедрении таких машин должны 
быть учтены все факторы, оказы
вающие влияние на их эффектив
ность. При рассмотрении опытных 
работ в области универсализации 
лесохозяйственных машин необхо
димо установить, для каких кон
кретных работ целесообразно со
здание универсальных машин 
(учитывая при этом сроки прове
дения их), какое количество при
способлений и какие операции с 
лесоводственной точки зрения 
можно и наиболее целесообразно 
совмещать.

Практика показывает, что коли

чество имеющихся в настоящее 
время в производстве универсаль
ных машин не отвечает совре
менным возросшим требованиям 
лесохозяйственного производства, 
а экономическая эффективность 
их недостатогна. С целью завер
шения комплексной механизации 
основных процессов требуется со
здать и внедрить в производство 
еще значительное количество раз
личных универсальных машин и 
приспособлений к ним. Приобрете
ние и эксплуатация большой но
менклатуры машин, как известно, 
представляет определенные труд
ности для предприятий. Внедрение 
универсальных машин позволит 
значительно уменьшить их номен
клатуру и суммарную металлоем
кость, снизить капиталовложения 
на приобретение техники и теку
щие затраты, облегчить эксплуа
тацию и повысить степень ее ис
пользования, а в ряде случаев 
улучшить качество работы, т. е. 
сохранить большее количество мо- 
лодняков и подроста хозяйственно 
ценных древесных пород и мень
ше повредить остающиеся на 
корню деревья при постепенных 
рубках и рубках ухода, создать 
более благоприятные почвенные и 
другие условия для роста и раз
вития древесных растений в пи
томниках, при посадке лесных 
культур и уходе за ними, на ле
сосеках при сплошной рубке леса 
и т. д.

Т аблица  2

П оказатели экономической эф ф ективности комбинированного лесного плуга ПКЛ-70

Машины

Отчисления на,

с 5СЗ 5Jъ: о.

О X 
Sа- * •
РЗ XVOп х >, s  ^ а  н ч
о х <з 
<  о

н = - с-
s  я о ** = 54 — 
и °  а  Я 

CJ 2  0 , 2

Трактор ТДТ-40М . . . .  3438 19 20 22 1,99 1,43 0,44 —
Навесная система НЗ-2А 235 14,2 — 14 0 ,22 — — —
Плуг ПКЛ-70 в вариантах 

при годовой выработке:
1 — 50 г а ..............................  ■— — — — 4,36 — — 8,34

250 г а ..............................  528 14,2 — 27 0 ,87 — — 4,85
500 г а ..............................  — — — — 0,44 — — 4,42

И — 50 г а ..............................  — — — — 4,16 — — 8,14
250 г а ..............................  506 14,2 — 27 0,83 — — 4,81
500 г а ..............................  — — — — 0,42 — — 4,40

III _ 5 0  г а ..............................  — — — — 4,08 — — 8,06
250 г а ..............................  495 14,2 — 27 0 ,82  — — 4,80
500 г а ..............................  — — — — 0,41 — — 4,39

IV — 50 г а ..............................  — — — — 3,98 — — 7,96
250 г а ..............................  484 14,2 — 27 0 ,80 — — 4,78
500 г а ..............................  — — — — 0 .40  — — 4,38

V —  5 0 г а ..............................  — — — — 3 ,80 — — 7,78
250 г а ..............................  462 14,2 — 27 0,76 — — 4,74
500 г а ..............................  — — — — 0,38 — — 4,36
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В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ВОПРОСЫ 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

УДК 634.0.661 ------ . . . . . . . .  — —— I.....— .1. .  ....   -   ----------  -

Производственные фонды 
лесного хозяйства

Проф. И. В. ВОРОНИН (Воронежский лесотехнический институт)

| ^ с я к о е  производство м атериальны х благ 
предусматривает наличие средств произ

водства и рабочей силы. Средства производ
ства складываются из средств труда (м а ш и 
ны, оборудование, производственные здания, 
сооружения, транспортны е средства и т. д.) и 
предметов труда (сырье, топливо, материалы , 
полуфабрикаты, незаверш енное производство 
и т. д.), участвующ их в данном производстве.

Разделение средств производства на сред
ства труда и предметы труда вытекает из м а 
териальных, технологических условий произ
водства и имеет место при всяком общ ествен
ном способе производства. Экономическая ж е 
природа средств производства зависит от ф о р 
мы собственности и различна в разны х об щ е
ственных ф орм ациях .

При кап и тали зм е  средства производства н а 
ходятся главны м  образом  в частной собствен
ности, ф ункционирую т в качестве к ап и тала  и 
сл у ж ат  средством эксплуатации рабочих. 
В социалистическом обществе средства прои з
водства являю тся  общенародной собственно
стью и, будучи выделены для государственных 
предприятий в качестве производственных 
фондов, сл у ж ат  развитию  общественного про
изводства и неуклонному повышению м атер и 
ального благосостояния народа.

Д о  1965 г. вы деление государством прои з
водственных фондов для  предприятия прово
дилось бесплатно, что вы зы вало  стремление 
руководителей предприятий добиваться  полу
чения того или иного количества этих фондов 
без учета подлинной необходимости в них и 
рентабельности их использования. С ен тябрь
ский пленум Ц К  К П С С  (1965 г.) учел это об
стоятельство и реком ендовал  новую систему 
планирования, предусм атриваю щ ую  плату  за 
производственные фонды.

П лата  за производственные фонды в р а з м е 
ре от 3 до 6% их стоимости вносится в госу

дарственны й бю дж ет из прибыли предприя
тия. Это создает  заинтересованность у руково
дителей и у всего коллектива предприятия не 
в увеличении производственных фондов, а в 
систематическом улучшении их использова
ния. П ри  больш их без надобности фондах 
плата  за них может поглощ ать всю прибыль 
и резко со кр ащ ать  фонды материального сти
мулирования.

К роме того, введен новый порядок опреде
ления рентабельности (как отношение прибы
ли к наличию производственных фондов), при 
котором наличие излишних основных фондов 
сниж ает  показатель  рентабельности и таким 
образом  уменьш ает разм ер  фондов материа- 
ального стим улирования и развития производ
ства.

В лесном хозяйстве к средствам производ
ства относятся: земля, используемая для вы
ращ и вани я  лесных растений; древесный запас 
на корню; производственные здания; сооруже
ния; транспортны е средства, машины и орудия 
для  обработки  почвы; семена, посадочный м а
териал  и др. П роизводственные здания, соору
ж ения, машины, орудия и т. д. относятся к 
средствам труда, а семена, посадочный м ате
риал, горючее и прочие материалы  — к пред
метам труда. Что касается  земли, занятой под 
лесным фондом, и древесных запасов, то они 
зани м аю т  в лесохозяйственном производстве 
особое место, вы полняя одновременно роль 
средств и предметов труда.

В зависимости от характера  их участия в 
производственном процессе и способа перене
сения стоимости на готовый продукт, произ
водственные фонды предприятия делятся  на 
основные и оборотные.

О с н о в н ы е  ф о н д ы  — это средства труда. 
В процессе производства они сохраняют свою 
натуральную  форму, участвуют в нескольких 
производственных циклах, вещественно не
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входят  в продукт и переносят свою стоимость 
на продукт  частями, по мере износа. К основ
ным ф ондам  в лесных предприятиях  относятся  
здания , сооруж ения, машины, тракторны й 
парк, транспортны е средства, бензопилы, с т а 
ночное оборудование, рабочий скот и др.

О б о р о т н ы е  ф о н д ы  —  это предметы 
труда . В процессе производства  они теряю т 
свою натуральную  форму, вещ ественно входят 
в продукт  или уничтож аю тся в процессе про
изводства  и полностью передаю т свою стои
мость продуктам , со зд аваем ы м  при их уча
стии. В лесном хозяйстве к оборотным ф он
д ам  относятся семена, посадочный м атери ал , 
сырье и полуф абри каты  при выпуске изделий 
ш ирокого потребления, вспом огательн ы е м а 
териалы , топливо и др. О боротны е фонды в 
к а ж д о м  цикле производства  потребляю тся  
полностью и д ля  дальн ейш его  производства  
долж н ы  зам еняться  новыми.

Зем л я ,  я в л яю щ а я с я  всеобщ им средством 
труда, денеж ной оценке не подлеж ит, поэтому 
ни в основные, ни в оборотные фонды лесхо
зов не входит.

При длительном  сроке лесохозяйственного  
производства прави льн ое  ведение лесного хо
зяйства  требует  наличия значительного  коли 
чества древесных зап асов  на корню, которые, 
находясь  в производстве  в виде н езавер ш ен 
ного производства , в то ж е  время выступают 
как  средства  производства , явл яясь  одновре
менно и предм етом  труда  и средством труда.

Д о  н астоящ его  времени в лесном хозяйстве 
древесны е запасы  в стоимостных п о казател ях  
т а к ж е  не определяю тся , что затр у дн яет  к ак  
полный учет народного богатства, так  и точ
ное о траж ен и е  экономики производственных 
процессов лесного хозяйства . Н еобходимость 
такого  учета не вы зы вает  сомнений. Это будет 
способствовать лучшей сохранности древесны х 
зап асо в  и лучш ем у их использованию . З а п а 
сы д о лж н ы  учитываться как  в ценах себестои
мости, так  и в таксовы х ценах, в ы р а ж а ю щ и х  
их товарную  ценность.

Л есн ы е  н асаж д ен и я  в лесохозяйственном 
производстве  участвуют в одном прои звод
ственном цикле, вещественно входят  в гото
вый продукт спелых насаж ден и й  и полностью 
переносят на него свою стоимость. Это д ает  
основания считать, что они по своей роли мо
гут быть отнесены к оборотным ф ондам . Н о в 
качестве  вещ ественной основы воспроизвод
ства лесов они одновременно выступают, как  
сказано, в качестве  средств труда  и, следо
вательно, вы полняю т ф ункции основных ф он 
дов. Ввиду такой особой роли лесов в лесохо
зяйственном производстве, не совпадаю щ ей  с 
назначением  обычных оборотных и основных 
фондов, лесные н асаж д ен и я  в качестве  прои з

водственного фонда долж ны , по-видимому, 
учитываться  за рам кам и  обычного баланса. 
П р актически  они в настоящ ее врем я в составе 
производственных фондов не учитываются.

Основные фонды в лесхозах  и леспромхо
зах , представленны е обычными средствами 
производства , учитываю тся и планируются в 
натуральной  ф орме и в стоимостном в ы р а ж е 
нии.

Учет основных фондов в натуральной форме 
(по числу и м ар кам  машин) необходим для 
определения  мощности, состояния и каче
ственного состава  машин и проводится по м а
те р и а л ам  ежегодной инвентаризации, а такж е 
по д ан ны м  периодической паспортизации м а 
шин и основного производственного оборудо
вания. „.г.

Учет основных фондов в стоимостном в ы р а
ж ении (основные средства) необходим для 
х ар актеристики  воспроизводства основных 
фондов и их динамики, а т а к ж е  д ля  опреде
ления р азм ер а  износа основных фондов за 
к а ж д ы й  цикл производства. Т олько  денеж ная , 
стоимостная ф орм а позволяет обобщ ать  р а з 
личные виды основных фондов и в ы р а ж а т ь  их 
в единых показателях .

В б ал ан сах  предприятия лесного хозяйства 
основные фонды учитываю тся по пер во н ач ал ь 
ной стоимости, т. е. по стоимости их при обре
тения, доставки и м онтаж а оборудования.

Основные фонды могут принимать участие 
в производственной деятельности такой  д л и 
тельный срок, что первон ачальная  их стои
мость мож ет резко  расходиться с реальной 
стоимостью. В целях  приведения учетных д а н 
ных к реальной  стоимости основных фондов 
периодически один р аз  в 10— 15 лет  проводят 
переоценку основных фондов по восстанови
тельной их стоимости. Н апример, здание, по
строенное в 1930 г., имело первоначальную  
стоимость 30 тыс. руб. З а  прош едш ие 39 лет 
технология строительных работ резко измени
лась , и стоимость постройки такого  здания  в 
1969 г. равн а  у ж е  25 тыс. руб. Э та  восстано
вительная  стоимость здания и принимается 
при переоценке. П оследняя  переоценка основ
ных фондов в предприятиях лесного хозяйства  
проводилась  в 1972 г. Переоценка д а л а  увели
чение восстановительной стоимости основных 
фондов по Гослесхозу С С С Р  на 436,4 млн. руб. 
Увеличение произош ло главным о б разом  по 
категории зданий  и сооружений.

О сновные фонды в лесном хозяйстве по 
своему назначению  разделяю тся  на пром ы ш 
ленные производственные — А; производствен
ные других отраслей  — Б и непроизводствен
ные — В. В целях  более детальной х ар ак тер и 
стики основных фондов в пределах  каж дой  от
расли  их подразделяю т  на отдельные одно
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родные группы (здания , сооруж ения , рабочие 
машины, транспортны е средства  и т. д .) .  Р а с 
пределение основных фондов по указан н ы м  
группам, вы р аж ен н о е  в процентах , составляет  
так  назы ваем ую  структуру о с н о в н ы х  ф о н 
д о в  данного  предприятия  или отрасли . С те
пень обеспеченности хозяйства  основными 
ф ондам и  явл яется  одним из наи более  н а д е ж 
ных п оказателей  уровня разви ти я  и интенсив
ности лесного хозяйства .

В лесном  хозяйстве  России до 1917 г. основ
ных фондов производственного назначения  
почти не было, что о п ределяло  его низкую  ин
тенсивность.

З а  годы Советской власти  техническая ос
нащ енность лесхозов возросла  в сотни раз и 
на 1/1 1972 г. наличие основных фондов опре
дели лось  по лесам , нах о д ящ и м ся  в ведении 
Гослесхоза С С С Р , всего более 2 млрд. руб., 
что составляет  в среднем 2 р. 58 к. на 1 га  
лесной площ ади . По л есам  наи более  интенсив
ной зоны эта  обеспеченность основными ф он
дам и  возросла  до 45 и более  рублей  на 1 га  
лесной площ ади .

Рост  основных фондов сам  по себе не я в 
л яется  п о к азател ем  достаточной оснащ енности 
средствам и труда  предприятий лесного х о зяй 
ства. Д л я  правильной орган и зац и и  н о р м ал ь
ной работы  предприятия  в а ж н о  иметь научно 
обоснованные норм ативы  потребности в основ
ных ф ондах  или так  н азы ваем ы е  норм ативы  
удельных кап италовлож ен ий .

Зн ачительны м  достиж ением  в о рганизац ии  
предприятий лесного хозяйства  и наделении их 
основными ф он дам и  явились  разр або тан н ы е  
С ою згипролесхозом  в 1966 г. научно обосно
ванн ы е норм ативы  удельны х к ап и тальн ы х  вло 
ж ений в лесное хозяйство  отдельных эконом и
ческих районов. У становив корреляционную  
зависимость  кап и тало вл о ж ен и й  от мощности 
п редприятия  и площ ади  хозяйства , авторы 
р а зр а б о т а л и  норм ативы  зависимости  от п ло
щ ади  лесного фонда и объем а п рои зводствен
ных работ  по посеву и посадке леса  и л е с о за 
готовкам . Н орм ати вы  удельных к а п и т а л о в л о 
ж ен ий  по к а ж д о м у  из указан н ы х  видов 
р азр аб о тан ы  с учетом ш ирокой м еханизации 
производственны х процессов как  л есохозяй 
ственного производства , так  и производства  по 
использованию  древесины  и продуктов побоч
ного пользования .

В процессе прои зводства  основные фонды 
снаш иваю тся  и д о лж н ы  быть восстановлены 
по истечении срока  их служ бы . Возобновление 
основных фондов в н атуральн ом  виде осущ е
ствляется путем зам ены  новыми м аш и нам и  
или зданиям и. В стоимостном вы раж ен и и  ос
новные фонды возм ещ аю тся  частям и в тече
ние всего срока их ф ункционирования  путем

еж егодного  переноса части их стоимости на 
изготовляем ы й продукт  в виде ам ортизацион
ных отчислений. Н орм ы  ам ортизации устан ав
ли ваю тся  Советом М инистров С С С Р  по к а ж 
дой отрасли  народного хозяйства  на основе 
накопленного  опыта и практики.

В лесном хозяйстве  амортизационный фонд 
образуется  только по хозрасчетному производ
ству. По вы ращ и ван и ю  леса, находящ емуся 
на бю дж етном  ф инансировании, ам орти зац и 
онных отчислений не делается . Износ основ
ных фондов по этому производству опреде
ляется  при инвентаризации путем установле
ния процента износа по каж д о м у  объекту, а 
воспроизводство  основных фондов обеспечи
вается  за счет ассигнований из бю джета.

А мортизационны й фонд в хозрасчетных про
изводствах  лесного хозяйства  предназначается  
д ля  покрытия расходов по капитальном у ре
монту, нойому строительству и приобретению 
новых основных фондов.

К ром е материального  износа, машины и 
техническое оборудование могут подвергаться 
м оральном у  износу, под которым понимают 
экономическое у стареван ие  средств производ
ства, т. е. обесценивание машин и других 
средств труда вследствие удеш евления их вос
производства , а т а к ж е  в связи с изобретением 
более производительны х и совершенных м а 
шин и средств.

Л есное хозяйство, к ак  и все отрасли, осна
щ ается  новой техникой. Ш ироко механизиру
ются наиболее трудоемкие процессы. Однако 
успех технического развития  производства 
определяется  не только наличием машин и 
механизмов, но и их состоянием и степенью 
использования.

С остояние основных фондов характери зует 
ся коэфф иц иентам и  износа, годности, вы бы 
тия, обновления. К о э ф ф и ц и е н т  и з н о с а  
основных фондов определяется  путем деления 
суммы износа основных фондов на  б алан со
вую стоимость основных фондов. Д л я  получе
ния к о э ф ф и ц и е н т а  г о д н о с т и  надо из 
единицы вычесть коэфф ициент износа. К о э ф 
ф и ц и е н т  о б н о в л е н и я  равен отноше
нию суммы новых основных фондов, введен
ных в действие в  течение года, к балансовой 
стоимости основных фондов на конец года.

И з  основных фондов наибольш ее значение 
в производственной деятельности лесхозов 
имеют автомаш ин ы , тракторны й парк, бензо
пилы и рабочий скот. И спользование у к а за н 
ных основных фондов характеризуется  сле
дую щ им и коэфф ициентам и: использования а в 
том аш ин, технической готовности, сменности, 
использования  пробега, использования грузо
подъемности.
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При использовании автопарка  на перевозке 
древесины  вместо тонно-километров объем пе
ревозок мож ет определяться  в кубокиломет- 
рах. С ебестоимость тонно-километра п еревоз
ки груза  является  обобщ аю щ им  п ок азателем  
использования  автомобильного п ар к а  и опре
деляется  как  частное от деления за т р а т  по со
д ер ж а н и ю  ав топ арка  на тонно-километры пе
ревезенного груза.

И сп ользовани е  производственного об орудо
вани я  характеризуется  п ок азател ям и , о т р а 
ж аю щ и м и  выпуск продукции на 1000 руб. 
стоимости оборудования или на единицу обо
рудования, количественный состав п ар к а  о б о 
рудования, время работы  оборудовани я  и п р о 
изводительность оборудования. Выпуск п р о 
дукции на 1000 руб. стоимости оборудовани я  
определяется  делением  количества  продукции 
в стоимостном вы раж ен и и  на стоимость обо
рудован ия  в тыс. руб., на котором бы ла изго
товлена эта продукция. Выпуск продукции 
м ож ет  исчисляться и на единицу оборудо
вания.

В ремя работы оборудовани я  находит свое 
вы раж ен и е  в коэфф ициенте  использования  
планового времени оборудовани я, который оп
ределяется  отнош ением ф актически  о т р а б о 
танного времени ко  времени, предусм отренн о
му планом  (экстенсивная н а гр у зк а ) .

П роизводительность оборудовани я  х а р а к т е 
ризуется коэфф ициентом  использования  п л а 
новой интенсивной нагрузки  оборудования, 
определяемой как  отношение ф актического  к о 
личества вы работанн ой  продукции к п л а 
новой.

П роизведение коэф ф иц иента  использования 
планового времени оборудовани я  (экстенсив
ной нагрузки) на п о к азател ь  интенсивной н а 
грузки позволяет  получить обобщ аю щ ий по
к а за т е л ь  производительности оборудовани я  
к ак  по времени, так  и по мощности.

Специфичность условий лесохозяйственного  
производства оказы вает  существенное в л и я 
ние на уровень использования маш ин и м ех а 
низмов в лесном  хозяйстве. Т а к а я  особен
ность, к а к  сезонность лесохозяйственны х р а 
бот и зависимость  их от погодных условий, 
создает  затрудн ен ия  в равном ерной загр у зке  
тракторного  парка .

И спользовани е  м аш ин и механизмов о с л о ж 
няется больш им количеством работ, их р а з 
бросанностью при значительном  удалении от 
хозяйственных центров, часто недостаточной и 
неудовлетворительной д орож ной  сетью. Э к с 
плуатац и я  техники в таких  условиях требует 
хорошей организации технического о б сл у ж и 
вания  ее, вы сококвали ф и цирован ны х кадров  
механизаторов. Р азн о о б р ази е  проводимых р а 

бот в процессе лесохозяйственного производ
ства, специфичность технологии их производ
ства требую т применения специальных машин 
и орудий, которых в лесном хозяйстве все еще 
мало.

К оличество или стоимость основных фондов, 
приходящ ихся  на одного работника, или фон
довооруж енность, явл яется  важ н ы м  п о к азате 
лем, х ар актери зую щ и м  технический прогресс 
предприятия. Д л я  определения показателя  
фондовооруж енности (В 0) суммарный объем 
основных производственных фондов в д ен еж 
ном вы раж ени и  (Оф) дели тся  на среднеспи
сочную численность работников  лесхоза (А):

Д л я  характеристики  степени обеспеченности 
труда техническими средствами используется 
п о к азатель  технической вооруж енности р або 
чих (В т), который определяется  как  отноше
ние стоимости производственного об орудова
ния (О м) к среднесписочной численности р а 
бочих (А), т. е.

П овы ш ение  технической вооруженности 
д о л ж н о  сопровож даться  опереж аю щ и м  ростом 
производительности труда.

В целях  определения степени обеспеченно
сти лесхоза  основными фондами наличие ф он
дов сравн и вается  с нормативом, который 
п редварительн о  рассчитывается по норм ам  
С ою згипролесхоза  с учетом района р асп о л о 
ж ен и я  лесхоза , площ ади его и интенсивности 
хозяйства .

Н апри м ер , норматив основных фондов для 
лесхоза  общей площ адью  25,7 тыс. га, р асп о 
лож енн ого  в Ц ентрально-Ч ернозем ном  эконо
мическом районе и имеющего ежегодно план 
создан ия  лесных культур 540 га, объема л есо 
заготовок  25,4 тыс. м 3 и выпуска валовой п ро
дукции по хозрасчетному производству на 
800 тыс. руб., определился в 1774,8 тыс. руб. 
Ф актически в лесхозе имеется основных ф о н 
дов около 1420 тыс. руб., что составляет  всего 
80% потребности.

Д и р екти в ам и  XXIV съезда К П С С  по пяти
летнем у  плану  развития  народного хозяйства 
С С С Р  на 1971 — 1975 гг. подчеркивается  необ
ходимость постоянного н аращ ивани я  объема 
производства  за  счет повышения эф ф ективно
сти использования  внутрихозяйственных ре
зервов, в том числе и основных фондов.

И спользовани е  основных производственных 
фондов, или фондоотдача, характеризуется  
объемом выпущенной валовой (товарной) 
продукции на 1 рубль основных производ
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ственных фондов. По лесохозяйственном у про
изводству ф ондоотдачу  следует определять  
отдельно к ак  отношение объем а работ  в 
условных ценах 1965 г. к среднему остатку 
основных производственных фондов.

О дним из важ н ей ш и х  показателей , х а р а к т е 
ризую щ их использование производственных 
фондов, является  п о к азател ь  общей экон ом и 
ческой эффективности использования  д ей 
ствую щ их производственных фондов (ЭДф). 
С огласн о  типовой методике он определяется  
как  отношение массы прибыли (П ) к сумме 
среднегодовых производственны х (основных и 
оборотных) фондов (Ф ).

П_
^дФ =  ф •

П о к а за те л ь  фондоотдачи  и экономическая 
эф ф ективность использования  прои зводствен
ных фондов могут быть улучшены путем р е а 
лизаци и  излиш ков основных прои зводствен
ных фондов, зам еной устаревш его  о б о р у д о в а 
ния, внедрения новой техники и передовой 
технологии производства  и т. д.

Главны м и средствам и производства  в л ес 
ном хозяйстве  явл яю тся  зем ля  и лес, от р а ц и о 
нального использования  которых зависит р е 
зультативность  лесохозяйственного  прои звод 
ства. И сп ользовани е  их в лесном хозяйстве 
находится в тесной связи  с особенностями 
технологического процесса и биологическими 
закон ом ерностям и, которые п роявляю тся  при 
вы ращ и вании  леса. И гнорирован ие  этих з а к о 
номерностей исклю чает  возм ож ность  получе
ния ж ел аем о го  резу л ьтата  и приводит к не
оправдан н ы м  за т р а т а м  труда, времени и д е 
неж ных средств.

Д л я  наиболее полной и объективной оценки 
использования зем ель  лесного фонда к ак  ос
новного средства  производства  рекомендуется  
использовать  следую щ ие семь показателей .

1. Процент покрытой лесом площади от об
щего лесного фонда.

О птим альны й процент покрытой лесом  п ло
щ ади д о лж ен  составлять  91— 94% . В н аи бо 
лее интенсивных и правильно организован ны х 
хозяйствах  такое  соотношение уж е достиг
нуто.

2. Соответствие произрастающих насаж де
ний лесорастительным условиям и народнохо
зяйственным запросам.

С ледует всегда у стан авли вать  соответствие 
фактически прои зрастаю щ и х  насаж ден и й  в 
лесхозе или лесничестве типам  условий прои з
растания. Н апри м ер , д ля  Д обровского  лесхоза  
Липецкой области  сравнение позволило уста 
новить следую щ ее несоответствие п р ео б л а 
дающих пород условиям  местоп роизрастан ия  
(см. табл .) .

3. Соответствие прироста древесины по ко
личеству и качеству прогрессивным нормам 
(по опытным таблицам или установленным 
передовыми лесхозам и).

П ри  этом следует иметь в виду, что для 
народного хозяйства  кубометр низкотоварной 
осиновой древесины дал ек о  не равноценен к у 
бометру крупной деловой древесины дуба или 
пиловочника сосны. В силу этого при сопо
ставлении возм ож ного  и фактического приро
ста целесообразно  пользоваться  условными 
кубом етрам и , определяем ы м и по методике, 
предлож енной проф. Е. Я. Судачковым.

4. Количество продукции, получаемой в по
рядке побочного пользования лесом на 100 га 
лесного фонда (от подсочки, использования 
осмола, плодов, семян, грибов, дикой фауны 
и т. д.)

5. Урожай с площади сельскохозяйственно
го назначения.

6. Количество валовой продукции на 100 га 
лесного фонда. Этот обобщающий показатель 
оп ределяется  в ден еж ном  вы раж ении по ф ор
муле и результаты  сравниваю тся  с норм ати
вами:

р _ <А ± Н + Б + В  +  Г  +  Л  ]00t

где Q — о б щ ая  в ал о в ая  продукция на 100 га 
лесного фонда;

А  — продукция от главного пользования 
древесиной;

Н  — изменение запасов  незавершенного 
производства;

Б  — продукция от рубок ухода;
В  — продукция побочного пользования;
Г  — продукция от земель сельскохозяй

ственного пользования;

В озм ож ное и действительн ое распредел ение  
покрытой лесом площади Д обровского л есхоза  

Липецкой области

Преобладающая порода

Покрытая лесом площадь, 
тыс. га
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1

15,0 12.3 82,0
Дуб .................................. 6 ,6 4,7 71,7
Ольха, осина и прочие

породы .......................... 3,6 7,4 205,5

И т о г о  .................... 25,2 24,4 96,8
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Д  — продукция  охотничьего хозяйства;
Р  — п лощ адь  лесного фонда.

7. Степень изменения плодородия почвы.
Степень изменения плодородия почвы опре

деляется  путем сравнения класса  бонитета по 
отдельны м секциям  при очередном лесоустрой
стве.

О стан овим ся  на путях улучш ения использо
вани я  основных фондов в лесном  хозяйстве.

О пыт передовых рабочих и предприятий по
к азы вает ,  что в лесном хозяйстве  имеются 
больш ие возмож ности  д л я  лучш его  использо
вания  основных фондов. Этого мож но д оби ть
ся двум я  путями: увеличением времени р а б о 
ты машин к ак  в течение суток, так  и в тече
ние года —- путь экстенсивного улучш ения, и 
второй путь — повыш ение производительности 
м аш ин и механизм ов в единицу времени — 
путь интенсивного улучш ения использования  
техники.

З а  последние годы коэф ф иц иент  использо
вания тракторного  п а р к а  по Гослесхозу С С С Р  
в среднем не превы ш ает  0,55, а автом обильн о
го п ар к а  — 0,60. Это говорит о том, что уве
личение времени работы тракторов  и а в т о м а 
шин в течение года м ож ет  д ат ь  п о л о ж и тел ь 
ные результаты .

И нтенсивное повыш ение прои зводи тельно
сти машин д о лж н о  обеспечиваться  правильной 
организац ией  работ, раци ональны м  об ъ еди н е
нием маш ин в агрегаты , повыш ением  рабочих 
скоростей, сокращ ением  холостых переездов, 
простоев под погрузкой и разгрузкой  и т. д. 
Все это требует  детальн ого  изучения техники 
и методов полного овладен ия  ею.

В то ж е  врем я постоянно следует  помнить, 
что в условиях  лесного хозяйства  с его д л и 
тельным сроком производства  повыш ение п р о 
изводительности труда  при использовании ос
новных фондов м ож ет  быть реализовано , если 
эти основные фонды будут участвовать  в р а 
ботах, обеспечиваю щ их улучш ение использо
вания зем ель  лесного ф онда  и повышение 
комплексной продуктивности.

Только повы ш ение комплексной продуктив
ности, получаемой с единицы площ ади  земель 
лесного фонда, и сниж ение себестоимости этой 
продукции м ож ет  служ ить  подлинны м и окон
чательным показателем  повыш ения п рои зво 
дительности труда  в лесном  хозяйстве. Все 
остальные п ок азател и  носят хар ак тер  внутри
отраслевы х промеж уточных.

О боротные фонды п о д р аздел яю т  на сле
дующ ие группы: сырье и основные м атериалы , 
вспом огательны е м атери алы , тара ,  топливо, 
полуф абри каты , предметы незаверш енного  
производства, малоценный и быстроизнаши- 
ваю щ ийся инвентарь и инструменты.

К ром е производственных оборотных фон
дов, предприятия имеют предметы в сфере об
ращ ен ия , которые образую т фонды обращ е
ния. К ним относятся готовые изделия, о ж и 
д аю щ и е реализаци и, изделия, сданные покупа
телю, но неоплаченные, а т а к ж е  денежные 
средства, вырученные от продаж и готовой 
продукции и др.

П роизводственны е оборотные фонды и фон
ды обращ ени я  составляю т оборотные средства 
предприятия.

О боротны е средства в социалистических 
п редприятиях  разделяю тся  на нормируемые и 
ненормируемые. К нормируемы м относятся 
все оборотные средства, за  исключением о т 
груж енной продукции, ден еж ны х  средств и 
средств в расчетах.

О боротны е средства в процессе производ
ственной деятельности предприятия  меняют 
свою н атуральную  форму, последовательно 
проходя стадии денежных средств, производ
ственных запасов , продуктов незаверш енного 
производства , готовой продукции и, наконец, 
вновь ден еж ны х  средств.

О боротны е средства вы деляю тся  хозрасчет
ному производству государством в разм ере 
норм атива . Н орм ативом  собственных оборот
ных средств назы ваю т такое количество д е 
неж ны х средств, которое требуется п ред п ри я
тию д ля  создания  минимальных зап асов  то
варн о-м атери альн ы х  ценностей и денеж ны х 
фондов, необходимых для бесперебойного хо
да  процесса производства.

Н о р м ати в  собственных оборотных средств 
д ля  предприятия  устанавливается  производ
ственно-финансовы м планом в зависимости от 
скорости их оборота и объема производства. 
Н орм ы  за п а с а  устанавливаю тся  д ля  каж дой  
отрасли  производства  с учетом ее особенно
стей.

При новой системе планирования для  пред
приятия невыгодно иметь излишние оборот
ные средства, так  как  за них та к ж е  прихо
дится  платить  взносы в бюджет, ум еньш ая  
фонды прем ирования. Ускорение об о р ач и вае 
мости оборотных средств приводит к тому, 
что предприятия  один и тот ж е  объем произ
водственных работ  могут выполнить при мень
шем количестве собственных средств. Уско
рить оборачиваем ость  можно путем со кр ащ е
ния производственных запасов сы рья, полу
ф абр и к ато в  и вспомогательных материалов , 
сокращ ения  времени производства, ускорения 
р еал и зац и и  готовой продукции и уменьш ения 
сроков ее хранения  на складах.

В лесном хозяйстве имеются больш ие воз
можности для  улучшения использования обо
ротных фондов путем внедрения прогрессив

18

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ных технических норм расхода  м атер и ала  и 
р азвития  социалистического соревнования.

С интенсивным развитием  хозрасчетного 
производства  в о зр астает  роль лесосечного 
фонда и заготовленной древесины к а к  основ
ного предм ета  труда. П оэтому, х ар ак тер и зу я

использование предметов труда в лесхозах, 
нуж но оценить преж де  всего правильность 
отвода  лесны м  хозяйством лесосечного фонда 
и целесообразн ость  использования его лесо
заготовительны ми и деревообрабаты ваю щ им и 
прои зводствам и  лесхоза .

УДК 634.0.61

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

А . Д . ЯНУШКО, доцент Белорусского технологического института им. С . М . Кирова

Л есное хозяйство СССР  как отдельная отрасль мате
риального производства объединяет более 2500 

лесхозов и других лесохозяйственных предприятий, раз
бросанных на огромной территории. В их ведении на
ходятся лесной фонд, основные и оборотные средства, 
квалифицированные кадры инженерно-технических ра
ботников и производственных рабочих. Каждое пред
приятие в рамках отрасли решает определенную  зада
ч у —  или основную, направленную на восстановление, 
выращивание и использование лесов, или вспомога
тельную , обслуживающую , направленную на создание 
благоприятных условий для нормального функциониро
вания основного производства.

Успешное выполнение предприятиями лесного хозяй
ства возложенных на них задач во многом определя
ется организационным уровнем хозяйственного руко
водства и управления. Говоря о необходимости управ
ления и определяя его задачи и роль в производствен
ном процессе, К. Маркс указывал : «Всякий непосред
ственно общественный труд , производимый в сравни
тельно крупных размерах, нуждается в большей или 
меньшей степени в управлении, которое устанавливает 
гармонию между индивидуальными работами и выпол
няет общие функции, возникающие из движения всего 
производственного организма в отличие от движения 
его самостоятельных органов»

Управление производством представляет собой об
ласть деятельности , в задачу которой входит обеспече
ние согласованной, слаженной и эффективной работы 
людей в процессе производства. Как самостоятельная 
область деятельности управление производством выде
лилось в процессе разделения и кооперации труда, 
развития техники и технологии производства, увеличе
ния размеров и усложнения структуры предприятий. 
Объективные условия развития лесного хозяйства по
требовали обособления и выделения управленческих 
функций как самостоятельной сферы  приложения чело
веческого труда и обособления части людей, занятых 
этим трудом .

К. Маркс подчеркивал, что труд  по надзору и управ
лению — это «Производительный труд , выполнять ко
торый необходимо при всяком комбинированном спо
собе производства»2. Хотя такие функции управленче

1 К. Маркс. Капитал. Т. I, 1969, стр. 342.
2 К. Маркс. Капитал. Т. I l l , 1970, стр . 422.

ского труда, как планирование, учет и анализ, проекти
рование технологических процессов и др ., сами по се
бе не являются трудом  по непосредственному воздей
ствию на предмет материального производства, но, 
будучи объективно необходимыми элементами произ
водства, они, как и труд по управлению производством 
в целом, обслуживают процесс создания материальных 
благ, содействуют ему, создаю т необходимые условия 
для наиболее эффективного функционирования произ
водственного процесса.

Управление осуществляется путем реализации соот
ветствующих функций. Под функцией управления по
нимается составная часть управленческой деятельности, 
которая характеризуется определенной однородностью 
и целевой направленностью и во взаимодействии с 
другими видами деятельности объективно необходима 
для эффективного управления производством. Основ
ными функциями управления являются: планирование, 
организация процесса производства, его координация, 
активизация и контроль. Все эти функции характерны 
для управления любым производственным процессом, 
в том числе и для управления лесохозяйственным про
изводством . В самом деле , разве можно представить 
успешную деятельность любого предприятия лесного 
хозяйства без плана, без соответствующей работы по 
организации производства, без координации и увязки 
деятельности отдельных служб и подразделений, без 
системы контроля за ходом производства и мер, обес
печивающих творческое решение поставленной задачи? 
Конечно, нет. Эти функции объективно необходимы, 
без них мы не сможем обеспечить нормальный ход 
производственного процесса. Функции управления —  это 
самостоятельные специфические виды работ по подго
товке, осуществлению и анализу процесса производства. 
Они выражают наиболее рациональную форму разде
ления и кооперации управленческого труда.

Управление лесным хозяйством проявляется в виде 
общего (линейного) руководства и функционального.

Общее (линейное) руководство осуществляется путем 
выполнения административных функций. Эти функции 
выполняют руководители комитетов и министерств лес
ного хозяйства, руководители лесхозов и других пред
приятий лесного хозяйства, лесничие, начальники лесо
пунктов, цехов ширпотреба и т. д . Выполнением адми
нистративных функций частично заняты и руководители 
функциональных структурных подразделений (началь
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ники отделов, руководители других функциональных 
служб), в административном подчинении которых нахо
дятся отдельные работники или руководители нижестоя
щих подразделений.

Функциональное руководство проявляется в процессе 
реализации целого ряда конкретных функций управле
ния, которые в зависимости от целевых задач могут 
соответствующим образом классифицироваться, напри
мер, для проектирования типовых структур управления 
предприятиями, нормирования численности инженерно- 
технических работников и т. д.

Следует отметить, что для предприятий лесного хо
зяйства применительно к особенностям их работы по
ка нет типовой классификации функций управления. 
Различные суждения высказываются экономистами и в 
отношении предложенных классификаций функций уп
равления промышленными предприятиями. Наиболее 
общепринятой считается классификация функций управ
ления, разработанная Научно-исследовательским инсти
тутом труда.

Рассмотрим применительно к этой классификации 
функции управления предприятиями лесного хозяйства. 
Прежде всего все функции в зависимости от целевого 
назначения могут быть объединены в две группы: 
1) технические функции управления и 2) производстзен- 
но-экономические и хозяйственные.

Т е х н и ч е с к и е  ф у н к ц и и  связаны с подготовкой 
и техническим обслуживанием производства. Они вклю
чают в себя: проектно-конструкторскую  подготовку
производства (разработка проектов лесных культур , 
проектов освоения лесосечного фонда, конструкций 
изделий, выпускаемых в цехе ширпотреба, и т. д .) ; техно
логическую подготовку производства (разработка расчет- 
но-технологических карт на различные виды лесохозяйст
венных и лесокультурных работ, разработка и совершен
ствование технологии лесозаготовок и производства 
предметов ширпотреба из отходов производства 
и т. д .); стандартизацию и нормализацию продукции, 
технологических процессов и других элементов произ
водства; организационную подготовку производства 
(совершенствование организации производства и управ
ления им); обеспечение процесса производства инстру
ментом и оснасткой; поддержание средств труда и ра
бочих помещений в надлежащем состоянии (ремонтное 
обслуживание); контроль качества продукции и ее со
ответствия требованиям стандартов и технических ус
ловий; охрану труда и технику безопасности; охрану 
лесов от пожаров, защиту от вредителей и болезней. 
Содержание технических функций существенно зависит 
от материально-технических особенностей производства. 
Однако, несмотря на это, общий характер и целевая 
направленность этих функций остаются неизменными.

П р о и з в о д с т в е н н о - э к о н о м и ч е с к и е  и х о 
з я й с т в е н н ы е  ф у н к ц и и  касаются главным обра
зом вопросов общего управления и организационного 
обслуживания производства. К ним относятся: опера
тивное управление производством (оперативно-техниче
ское планирование, оперативно-технический учет и от
четность, регулирование производства); технико-эконо
мическое планирование (составление производственно
финансовых планов, доведение планов до исполнителей, 
контроль и анализ их выполнения); организация труда 
и заработной платы (комплектование бригад и звеньев, 
расстановка исполнителей, учет выработки, тарификация

работ и профессий, начисление заработной платы 
и т. д .); бухгалтерский учет и финансовая деятельность 
(документальное, сплошное и непрерывное наблюдение 
и контроль за хозяйственной деятельностью предприя
тия, обслуживание денежными ресурсами кругооборота 
и средств и т. д .) ; материально-техническое снабжение 
и сбыт продукции (увязка планов производства с по
требностью в материальных ресурсах, доставка мате
риальных ресурсов, контроль за потреблением и хра
нением материалов, заключение хозяйственных догово
ров на поставку и сбыт продукции и др .); комплекто
вание и подготовка кадров (набор кадров, их обучение 
и переподготовка); общее делопроизводство и хозяй
ственное обслуживание.

Приведенная классификация отражает только те ф унк
ции, которые непосредственно связаны с деятельностью 
лесхоза как производственного предприятия. Кроме них 
лесхозы и другие предприятия лесного хозяйства вы
полняют обычно еще и непромышленные, внепроиз- 
водственные функции, например, капитальное строи
тельство, организуют и ведут жилищно-коммунальное 
хозяйство и др.

Ч а с т ь  ф у н к ц и й  н о с и т  о б щ е о т р а с л е в о й  
х а р а к т е р .  К ним можно отнести такие, как органи
зация труда и заработной платы (разработка тарифно
квалификационных справочников, установление тариф
ных ставок и коэффициентов), ремонтное и энергети
ческое обслуживание, технико-экономическое планиро
вание, бухгалтерский учет и финансовая деятельность, 
материально-техническое снабжение, подготовка кадров 
и др. Эти функции частично или полностью выполняют 
Гослесхоз СССР , министерства и комитеты лесного хо
зяйства республик, областные управления.

Каждая функция управления подразделяется на со
ставные части, которые не имеют самостоятельного ха
рактера.

Правильная классификация функций управления име
ет важное практическое значение. В соответствии с ней 
производится функциональное разделение труда в уп
равлении, построение структуры управленческих орга
нов лесхозов, областных управлений лесного хозяйства, 
комитетов или министерств. Однако это не значит, что 
структурные подразделения строятся в строгом соответ
ствии с классификацией функций управления, которые 
могут по-разному распределяться и комбинироваться 
между подразделениями. Это зависит от объема и со
держания функций управления, от объема и характера 
производства, квалификации и технической оснащен
ности управленческих работников и других факторов. 
Так, например, в лесхозах Белоруссии из-за сравнитель
но небольших объемов и однородности производства, 
кроме производственно-технического отдела и бухгал
терии, других функциональных подразделений не об
разуется . Функции управления распределяются между 
отдельными работниками этих подразделений примени
тельно к штатному расписанию (инженер по лесному 
хозяйству, инженер-механик, инженер-экономист и т. д .). 
На предприятиях же Латвийской ССР, которые являют
ся крупными многоотраслевыми хозяйствами, для уп
равления образованы следующие структурные подраз
деления: лесохозяйственный сектор, производственно
технический отдел, планово-экономический и финансо
вый отдел, отдел научной организации труда и

Рис. I. Схема структуры линейного типа управления 
в лесничестве
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Рис. 2. Схема структуры функционального типа управ
ления

\Руко6одит ель\-

Исполнитель
заработной платы, служба материально-технического 
снабжения и реализации, центральная бухгалтерия и 
канцелярия. Выделение отдельных структурных подраз
делений применительно к отдельным функциям или 
их группам возможно таким образом только при значи
тельном объеме производства.

Для того, чтобы правильно разработать структуру 
органов управления предприятием и определить их чис
ленный состав, необходимо знать трудоемкость о тдель
ных функций управления. Это достигается путем 
нормирования труда в сф ере управления. К сожалению , 
вопросы нормирования труда инженерно-технических 
работников и служащих относятся к наименее разрабо
танным. Прямому нормированию поддаются лишь мас
совые, повторяющиеся операции по подготовке раз
личных видов информации и отчасти по операциям 
проектирования. Что касается нормирования труда 
управленческого персонала, то для него метод прямого 
нормирования малоприемлем . Здесь наиболее подходя
щим считается метод, основанный на косвенном изме
рении трудоемкости управленческих работ в зависимо
сти от определенных факторов (количества рабочих, 
объема производства, наличия основных производствен
ных фондов и т. д .). С учетом этих факторов разраба
тываются укрупненные нормативы обслуживания и 
управляемости. Эти нормативы показывают, сколько 
работников может обслуживаться или быть объектом 
руководства со стороны одного нормируемого работ
ника при данных организационно-технических условиях. 
С учетом зарубежной и отечественной практики уста
новлено, например, что оптимальное количество работ
ников, подчиненных одному руководителю , должно со
ставлять не более 5— 9 человек.

Функции управления постоянно развиваются, как раз
вивается и само лесохозяйственное производство. На
учно-технический прогресс лесного хозяйства, концент
рация и постепенное усложнение производства, его ин
дустриализация отражаются соответствующим образом 
на содержании функций управления, на формировании 
его структуры .

Под структурой органов управления понимается со
став его внутренних подразделений и определенные 
формы их взаимодействия. В соответствии с организа
ционно-техническими принципами управления различают 
следующие их структуры : линейная, функциональная и 
линейно-функциональная.

Главной особенностью л и н е й н о г о  т и п а  у п р а в 
л е н и я  является прямое воздействие на производство 
(подчиненные объекты) и сосредоточение в одних ру
ках всех функций управления. Линейный тип приме
няется в тех органах управления, где работа сравни
тельно невелика по объему и не требует узкой специа
лизации. В качестве примера линейного типа структуры

Функциональное
подразделение

Функциональное
подразделение

Исполнитель

может быть приведена структура управления лесниче
ством (рис. 1).

При ф у н к ц и о н а л ь н о м  у п р а в л е н и и  в пре
делах определенных функций создаются ячейки (отде
лы) управления, которые направляют нижестоящим сту
пеням управления или звеньям производства обяза
тельные для выполнения решения. В этом случае одно
родные функции «исключаются» из ведения линейных 
структурных звеньев и концентрируются в одном из 
функциональных (рис. 2).

Функциональный тип структуры позволяет специали
зировать управление по отдельным функциям , разгру
зить руководителей и упростить их работу. Однако он 
нарушает единство распорядительства и ответственно
сти за работу. В отличие от линейного типа при функ
циональном исполнитель получает указания сразу от не
скольких руководителей (специалистов). Это нарушает 
принцип единоначалия и порождает определенную 
обезличку.

Недостатки линейного и функционального типа струк
тур устраняются при л и н е й н о - ф у н к ц и о н а л ь 
н о м  т и п е  управления, который иногда еще назы
вают линейно-штабным. Эта система управления — ре
зультат развития двух предыдущих систем, их органи
ческого слияния. При линейно-функциональном типе 
структуры при руководителе создаются специализиро
ванные функциональные подразделения — отделы, бю
ро, группы, отдельные специалисты (рис. 3). Функцио
нальные подразделения не имеют права отдавать рас
поряжения нижестоящим звеньям , минуя руководителя. 
Этот тип структуры  в настоящее время характерен для 
построения аппарата управления всеми предприятиями, 
в том числе и лесхозов. Усиление линейного или функ
ционального характера в управлении зависит от ступени 
управленческой иерархии. Так, для лесничества, техни
ческого участка, обхода характерно линейное начало, 
на более высоких ступенях управления возрастает роль 
функционального управления.

Технический прогресс в лесном хозяйстве может 
быть в полной мере эффективным лишь в том случае, 
если он распространяется не только на процессы про
изводства, но и управления, поскольку управление 
есть часть (подсистема) общей системы отрасли и вся
кое отставание в его развитии и совершенствовании бу
дет отрицательно сказываться на темпах развития са
мой отрасли, на экономической эффективности лесохо- 
зяйственого производства.

Существующая на предприятиях лесного хозяйства 
структура управления складывалась в условиях ручного 
труда, когда основным видом техники были конторские 
счеты и арифмометры . В современных условиях в связи 
с широким применением электронно-вычислительных и 
счетно-перфорационных машин многие работы по сбо
ру, хранению и переработке информации исключаются

Рис. 3. Схема структуры линейно-функционального типа 
управления
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из функциональных подразделений управлений и пере
даются специализированным службам (машиносчетным 
станциям, А С У ), например, начисление заработной 
платы, учет материалов, планирование, организация и 
контроль производства. Такие службы могут выполнять 
работы для ряда предприятий. В этих условиях струк
тура органов управления предприятий лесного хозяй
ства будет меняться в сторону укрупнения их функций 
с сохранением за работниками управления главным об
разом творческой работы по оперативному руковод
ству текущей деятельности.

X X IV  съезд КПСС отметил, что осуществление отрас
левого принципа управления, претворение в жизнь но
вой системы планирования и экономического стимули
рования и широкое внедрение в управление электрон
но-вычислительной техники создают необходимые 
условия для дальнейшего совершенствования аппарата 
управления, сокращения его численности и повышения 
эффективности работы. Практическая реализация этих 
условий и есть одна из основных задач инженерно-тех
нических работников и служащих лесохозяйственного 
производства.

JLo р сивл$1£л1 ю биляра____________

Н. И. ПЬЯВЧЕНКО—70 ЛЕТ

М с п о л н и л о с ь  70  лет  со дня  
v  1 рож дения и почти полвека 

научной, организационной, педа
гогической и общественной д ея 
тельности члена-корреспондента 
А Н  С С С Р , заслуж енного  д ея те 
л я  науки Р С Ф С Р ,  доктора био
логических наук, профессора 
Н иколая  Ивановича Пьявченко.

Н. И. Пьявченко — ученый 
широкого профиля. Его научные 
труды  по лесоведению, геобота
нике, палеоботанике, почвоведе
нию, агрохимии, мелиорации, 
географии, биогеоценологии ши
роко известны  специалистам. 
Особенно большой вклад сделан 
им в развитие  теории болотове
дения, в том числе лесного.

Е щ е в самом начале своей 
трудовой деятельности , будучи 
районным торф мейстером , Ни
колай  Иванович проявлял  боль
шой интерес  к научной работе. 
В 1 9 2 8  г. ж у р н ал  «Т орфяное 
дело»  публикует его первые 
статьи, к асаю щ иеся  вопроса со
верш енствования добычи торф а 
в Курской области. В 19 29  — 
1 9 4 0  гг. Н. И. Пьявченко воз

главил  Д ренявский  опытно-пока
зательн ы й  торф яной  пункт и 
Л абораторию  по изучению тех
нических и агрохимических 
свойств торфа. В эти годы им 
исследованы  то рф ян ы е  болота 
ЦЧО, М ордовской А С С Р  и Л е 
нинградской области, поставле
ны опыты  в области мелиорации 
и освоения болот под сельскохо
зяйственное пользование, р а з р а 
ботаны методы изучения свойств 
торфа.

После окончания Л енинград
ского государственного универ
ситета, где Н. И. Пьявченко 
учился  заочно, он успеш но за 
щ итил кандидатскую  ди ссерта
цию на тему: « Т о р ф ян ы е  боло
та  Черноземной  зоны, их проис
хож дение и развитие» .

В дальн ей ш ем  обш ирные ис
следования были обобщены в 
докторской диссертации, защ и 
щенной в 1 9 5 0  г.

Р аб о тая  в И нституте  леса  и 
древесины  им. В. Н. Сукачева 
А Н  С С С Р , Н. И. П ьявченко  ор
ганизовал первую  в нашей стра
не лабораторию  лесного болото
ведения. Под его руководством 
в 50-х годах был осущ ествлен  
ряд  экспедиций по изучению бо
лот и заболоченны х лесов  на 
Европейском Севере и в З ап ад 
ной Сибири, впервые в болото
ведении проведены комплексные 
стационарны е исследования, ка 
саю щ иеся  взаимоотношений л е 
са и болота, леса  и тундры, за 
болачивания вырубок, ан ал и за  
эфф ективности  лесоосушения.

В исследованиях  последних 
25 лет учены й сосредоточил ос
новное внимание на изучении 
особенностей биогеоценотическо- 
го процесса в болотах и заболо
ченных лесах. Из них особенно 
большое значение имеют: к лас

сификация заболоченных и бо
лотных лесов  на экологической 
основе с учетом использования 
ее для  целей лесоосушительной 
мелиорации: полученные впер
вые в С С С Р  дан н ы е по оценке 
запаса  и годичного прироста фи
томассы, обмена азота  и золь
ных элементов в различны х ти
пах заболоченных лесов; изуче
ние роли атмосферной пыли в 
болотообразовании. Большое 
внимание Николай Иванович 
уделяет  разработке программно
методических вопросов биогеоце- 
нологического изучения болот и 
заболоченных лесов на стацио
нарах.

Н. И. Пьявченко много сил 
отдает научно-организационной 
работе. Он — п редседатель Пре
зидиума К арельского ф илиала 
А Н  СССР, входит в состав ру
ководящих органов многих на
учных обществ, р яда  научных 
советов по проблемам биологии 
А Н  СССР. Со дня основания 
ж урнала  «Лесоведение» явл я ет 
ся членом редколлегии его.

Значителен  вклад Н. И. П ьяв 
ченко в общественную ж изнь  
Карельской А С С Р , где он из
бран Депутатом Верховного Со
вета и членом Обкома КПСС. 
Коммунист, большой ученый, 
Н иколай  Иванович Пьявченко 
всегда доброжелателен к людям, 
прост в общении.

Деятельность Н иколая  Ива
новича Пьявченко высоко оцене
на партией и правительством. 
Он награжден орденом Трудово
го Красного Знамени, орденом 
« З н ак  Почета» и медалями.

Лесоводы, редакц ия  ж урнала  
«Лесное хозяйство» поздрав
ляю т юбиляра, ж елаю т ему доб
рого здоровья и новых успехов 
в его благородном труде.
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ЛЕСОВЕДЕНИЕ
Л Е С О В О Д С Т В О

УДК 634.0.36

Лесоводственные требования 
к механизированным лесозаготовкам

А. В. ПОБЕДИНСКИЙ, В. И. ИСАЕВ

годы п о сл ево ен н ы х  п яти л ето к  лесная  
пром ы ш лен н ость  из отрасли , в к оторой  

п р ео б л адал  р у ч н о й  труд, преврати лась  в вы 
со ко р азв и ту ю  м е х а н и зи р о в а н н у ю  отрасль  н а 
родного  хозяйства . Все о п ер ац и и  л е с о за го т о 
вительного  п роц есса , за и ск лю чен и ем  о б р у б 
ки сучьев, п о л н о стью  м ех ан и зи рован ы . В б л и 
ж а й ш е е  время будет  м е х а н и зи р о в а н а  и эта  
о пераци я .

О д н о в р е м е н н о  с вн ед рен и ем  н о во й  т е х н и 
ки корен н ы м  о б р азо м  изм ен и лась  и т е х н о л о 
гия лесозаготовок .  Р аньш е т р ел ев к а  и вы воз
ка  д ревеси н ы  п ровод и лась  только  в с о р т и м е н 
тах, теперь  ее  вы возят  п р еи м у щ ествен н о  в 
хлыстах. В п о сл ед н и е  годы ряд л е с о за го т о в и 
тельны х п р е д п р и я т и й  п ереш ли  на тр елев к у  и 
д аж е  вы возку  деревьев  с кронам и.

О д н о в р е м е н н о  с в н ед р ен и ем  в л е с о за го т о 
ви тельн ую  п р о м ы ш лен н ость  м ех ан и зм о в  и н о 
вых тех н о л о ги ч еск и х  схем  л е с о р а зр а б о т о к  в 
наш ей  стр ан е  развер н у л и сь  исследован ия , свя
зан н ы е  с и зу ч ен и ем  влияни я  тех  изм ен ен ий , 
которы е вносят  м е х а н и зи р о в а н н ы е  заготовки  
в л е с о р а сти те л ь н у ю  среду  и л е с о в о сс т а н о в и 
тельны е проц ессы . В аж н ость  и н еобходи м ость  
таки х  и ссл едо ван и й  впервы е в м и р о в о й  лесо- 
водствен н ой  л и т е р а ту р е  бы ла о тм еч ен а  к р у п 
ней ш им  советским  лесоводом  п роф . М. Е. Т к а 
ченко, которы й  ещ е  в 1931 г. указы вал , что 
эк о н о м и ч ески й  э ф ф е к т  от  прави льн ого  соче
тания л е с о э к с п л у а т а ц и и  с и н тер есам и  в о зо б 
новлени я  состави т  м ного  м и л л и о н о в  рублей . 
Эти ук азан и я  М. Е. Т к а ч е н к о  п о лн остью  п од
твердились.

В р езу л ьтате  ком п лексн ы х  исследований, 
в ы п о л н ен н ы х  научно-исследовательским и  уч
р е ж д е н и я м и  в р азли чн ы х  р а й о н ах  страны, вы
я в л ен о  вли ян и е  п р и м ен яем ы х  н а  заготовках  
л еса  м аш и н  и м еханизмов, а так ж е  разных 
сп о со б о в  о р ган и зац и и  л есо сеч н ы х  р або т  не 
только  н а  подрост, но  и на  лесорасти тельн ую  
среду.

Совсем  н едавно  воп рос  о  ц ел есо о бр азн о сти  
и во зм о ж н о сти  с о х р ан ен и я  подроста  на 
сп л о ш н ы х  к о н ц е н т р и р о в а н н ы х  вы рубках  был 
дискуссион ны м . С ущ ествовало  мнение, что 
при  м ех ан и зи р о в ан н ы х  л есо заго то вках  его 
нельзя  сохранить, др у ги е  считали, что под
р о ст  п лохо  п р и сп о сабл и в ается  к условиям 
сплош ны х  вы р у б о к  и погибает . Н екоторы е  
л есозаго то ви тел ьн ы е  п редп ри яти я  вырубали 
п одрост  в п ер и о д  п одготови тельн ы х работ, 
м оти ви руя  это  тр еб о в ан и ям и  техн и к и  б ез
опасности . Н а  эту  р а б о т у  затрачивалось  не 
м ен ее  4 — 5 р а б о ч и х  дн ей  н а  каж ды й гектар 
вы руб аем ой  площ ади . Работы, выполненные 
В Н И И Л М о м  и други м и  институтами, д о к аза 
ли ц е л е с о о б р а зн о с ть  и возм ож н ость  со х р ан е 
ния при  м е х а н и зи р о в а н н ы х  заготовках  боль
ш ого коли чества  подроста . В результате  были 
с ф о р м у л и р о в ан ы  осн овн ы е  лесоводственны е 
тр еб о в ан и я  к о р ган и зац и и  л есосечны х  работ, 
к о то р ы е  легли  в осн ову  ран ее  и ныне дей ст
ву ю щ и х  и н с тр у к ц и й  по сохр ан ен и ю  подроста  
(1954, 1963, 1969).

М е х а н и з и р о в а н н ы е  заготовки  сущ ественно  
и зм ен яю т  поверхн ость  почвы, ее строение, 
во д н о -ф и зи ч е с к и е  и д руги е  свойства. В одних
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случаях, н ап рим ер , в сосн яках -брусн и чн и ках ,  
таки е  и зм ен ен и я  несколько  у лучш аю т  условия  
для п о сл ед у ю щ его  во зо б н о вл ен и я  сосны, в 
дру ги х  — с н и ж а ю т  п лодороди е  почвы, у х у д 
ш аю т  ее  водопрон и ц аем ость ,  что, в свою  оче
редь, сп о со б ств у ет  в о зн и к н о в ен и ю  п о в е р х 
но стн о го  стока  и э р о зи о н н ы х  п р о ц ессо в  в 
горны х л есах  и заб о лач и в ан и ю  вы р у б о к  с тя 
ж ел ы м и  суглини сты м и и глини сты м и почвами. 
В н ек о то р ы х  типах  л еса  (н апри м ер , ельники- 
ч ер н и ч н и к и  влажные, со сн яки -долгом ош н и ки  
и др.) на участках , и зм ен ен н ы х  т р а к т о р н о й  
трелевкой , ухудш ается  р о ст  д р евесн ы х  пород. 
И ссл ед о в ан и я  в горны х л есах  П е р м с к о й  о б л а 
сти показали , что если на  уч астках  сп л о ш н о й  
вы рубки, н е  и зм ен ен н ы х  трелевк ой , п о в е р х 
н остн ы й  сток  не  н аблю дался , а внутрип очвен-  
ны й  состави л  н еб ольш ую  величину, то  на  п а 
сечн ы х во л о ках  со значительны м  числом  р е й 
сов тр акто р а  к о э ф ф и ц и е н т  п о в ер х н о стн о го  
стока  составлял  0,32, в н у тр и п о чв ен н о го  — 
0,26, а сум м арного  — 0,58. Н а  м агистральн ы х 
волоках  к о э ф ф и ц и е н т  сум м арного  стока  п р е 
выш ал 0,87, здесь п р ео б л ад ал  п о в ер х н о стн ы й  
сток.

Д ля  у стр ан ен и я  о т р и ц ател ьн ы х  п о сл ед ст 
вий, вы зы ваем ы х м ех а н и зи р о в а н н ы м и  заго то в 
ками, ц е л е с о о б р а зн о  в горн ы х  л есах  в п р о ц е с 
се л есо сеч н ы х  р або т  п о р у б о чн ы е  остатки  
уклады вать  на  волоки . В этом  случае  в 2 — 
3 раза  ум еньш ается  р азм ер  и степ ен ь  м и н ер а 
ли зац и и  почвы. Н а  в ы руб ках  с д ер н о в о -п о д 
золисты м и сугли н и сты м и  почвам и  сум м арны й 
к о э ф ф и ц и е н т  п о в ер х н о стн о го  и вн у тр и п о ч 
венн ого  стока  на  волоках , где у л о ж ен ы  п о р у 
бочны е остатки , в 4 — 6 раз  меньше, чем  на  
волоках  без  п о р у б о чн ы х  остатков.

В р езу л ьтате  и сследован ий , п р о вед ен н ы х  
н ауч н о-и сследовательски м и  учреж ден и ям и , 
впервы е в и стори и  л есо во дства  с ф о р м у л и р о 
ваны тр ебо в ан и я  к п р о в е д е н и ю  м е х а н и зи р о 
ванн ы х л е с о за го т о в о к  с и сп о льзо ван и ем  со 
врем ен н ы х  л е с о заго то в и тел ьн ы х  м аш ин. Ле- 
соводствен н ы е  тр ебо в ан и я  без  р езко го  у в е л и 
чен ия  затр ат  н а  лесо сеч н ы е  р аботы  с п о со б ст 
вую т зн ач и тельн ом у  у м ен ьш ен и ю  о т р и ц а т е л ь 
ного влияни я  м е х а н и зи р о в а н н ы х  заго то в о к  на 
в о зо б н о вл ен и е ,  с о к р ащ аю т  во зм о ж н о сть  воз
н и кн о в ен и я  п о в е р х н о стн о го  стока  и э р о з и о н 
ных п р о ц ессо в  на  вы рубках . У к азан н ы е  тр е 
бован ия  являю тся  со ставн ой  частью  всех р е 
гиональны х п рави л  р у б о к  главного  п о л ьзо ва 
ния.

О д н а к о  н ек о то р ы е  лесх о зы  и л есн и ч ества  
н е  уделяю т д о лж н о го  вн и м ан и я  к о н тр о л ю  за 
со блю ден и ем  л есо во дствен н ы х  тр еб о в ан и й  в 
п р о ц ессе  лесозаготовок .  Ряд  л е с о за го т о в и 
тельны х п р ед п р и яти й  С редн его  У рала  и д р у 
гих рай он ов  страны ведут р а зр а б о т к у  л есо сек

без  п ред вар и тельн о й  н ам етки  п асек  и подго
товки  тр елево ч н ы х  волоков, в результате  воз
н и к а ю т  б есси стем н ы е  заготовки, при которых 
п о ги б ает  почти  весь подрост  и на  значитель
н о й  площ ади  сди рается  подстилка. У ничто
ж е н и е  подроста  и сди ран и е  подстилки  сн и ж а
ет в о д о о х р ан н о -защ и тн у ю  роль горны х лесов.

О тдел ьн ы е  л есозаготови тельн ы е  предприя
тия в ы п олн яю т  лесоводствен н ы е  требования 
ф о р м альн о .  И звестн о ,  что  при тракторной  
т р ел ев к е  м аксим альн ое  количество  подроста  
м о ж н о  сохранить  при  ш и р и н е  пасек, равной 
п о л у т о р н о й  высоте древостоя . В целях  умень
ш ен ия затрат  труда на  п ер еб р о ску  порубоч 
ны х остатков  на  волоки  лесозаготовительны е 
бригады  ум еньш аю т ш и р и н у  пасек. П о  д ан 
ным Г. С. О л есо в а  (1968) в П о ж в и н ск о м  л ес 
п р о м х о зе  П ер м ск о й  области  средняя ш и ри 
н а  п асек  составляет  13,8 ж. И сследовани я  
В Н И И Л М а  в Вильвенском л есн и ч естве  Ч у 
совского  л есх о за  (П ер м ск ая  область) пока
зали, что  при р азработк е  л е с о с ек  в летний 
п ер и о д  пасекам и  ш ирин ой  39 ж сохраняется  
43%  подроста , тогда как при  разр або тк е  л е 
со сек  ш и р и н о й  35 ж зн ачительно  больш е — 
52% .

В п о сл ед н и е  годы в лесозаготовительны е  
п р ед п р и яти я  стран ы  начала п оступать  новая 
л есо заго то ви тел ьн ая  техника. К сож алени ю , 
следует  отметить, что при создании новы х л е 
с озаготови тельн ы х  машин кон структоры  часто 
р у ко во д ству ю тся  только стрем лени ем  повы 
сить прои зводи тельность  труда на  л есо заго 
то вках  и не  учитываю т, как отразится  при м е
н ен и е  эти х  м аш и н на изм ен ен ии  л ес о р а ст и 
тельн ой  среды, лесовосстанови тельны х  п ро
цессах , со х р ан ен и и  тех в од оохран н о-защ и т
ны х ф у н к ц и й ,  которы е вы полняю т леса. Э то  
о б сто ятел ьство  часто  сводит на  нет  усилия 
лесоводов , н ап р авл ен н ы е  на обесп ечен и е  л е 
со в о зо б н о в л ен и я  и повы ш ение п р о д у кти вн о 
сти лесов.

Так, в п осл ед н и е  годы ряд п редп ри яти й  
стран ы  н ачал  прим енять  на обрезке  сучьев 
су ч к о р езн у ю  у стан овку  АО-25. П ри  и сп оль
зо ван и и  ее  тр акто р н ая  трелевка  поваленн ы х 
деревьев  пр о и зво ди тся  только за комель. П ри  
этом  сп о со б е  тр елевки  на л есосек ах  со х р а 
н яется  не  более  10— 15% подроста, и м евш его
ся до рубки, а п оэтом у  почти на всех  площ а
дях, где п рои зводи тся  трелевка с крон ам и  за 
комель, н е о б х о ди м о  отказаться от естествен 
ного  в о зо б н о в л ен и я  и переходить  к иск усст
венному. С тоим ость  искусственн ого  возобн ов
ления, вклю чая  уход, составляет  до 150 — 
180 руб. на  1 га. Кроме того, т р ел ев к а  с кро
нами н е  сни м ает  с повестки  дня вопросы 
очи стки  мест  рубок. П о сл е  заверш ен и я  л есо 
сечны х р а б о т  по у к азан н о й  технологии  на
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л есосеках  остается  б ольш ое коли чество  п о 
рубочны х остатк ов  (до 350 скл. ж3), которы е  
затрудн яю т  п р о вед ен и е  л ес о в о сс та н о в и те л ь 
ных работ.

С ледует  иметь в виду, что  в горн ы х  у с л о в и 
ях (Урал, Сибирь, Д ал ьн и й  В осток)  тр елевк а  
деревьев с кронами, о с о б е н н о  ком лям и в п е 
ред, р езко  (в 2 — 3 раза )  увел и ч и вает  п р о 
ц е н т  м и н ер а л и зо в ан н о й  п о в ер х н о сти  почвы, а 
это  повы ш ает  п о в ер х н о стн ы й  сток, сп о с о б с т 
вует  в о зн и к н о в ен и ю  эр о зи о н н ы х  п р о ц ессо в  и 
с н и ж а е т  п л о д о р о ди е  л есн ы х  почв.

И м ея  больш ие н ед о статки  лесо во дствен н о го  
плана, эта  у стан о в ка  не отли чается  и д о сто 
инствам и л е с о э к с п л у а т а ц и о н н о г о  х арактера .  
Т р е л е в к а  деревьев  с кронам и, о с о б е н н о  ком 
лям и  вперед, на  10 — 20% сн и ж а е т  п р о и зв о д и 
тельн ость  тр елево ч н ы х  м еханизм ов , в ряде 
случаев  у вел и ч и вает  затраты  труда  по о ч и ст 
ке лесосек , повы ш ает  стоим ость  за го то в л е н 
ного к у б о м етр а  древесины . П р о в о д и в ш аяся  на 
с т р ан и ц а х  газеты  « Л есн ая  п ром ы ш лен н ость»  
ди скусси я  о тр елев к е  и вы возке  деревьев  с 
крон ам и  уб ед и тел ьн о  показала , что  р ассм ат 
риваем ая  тех н о л о ги я  э ф ф е к т и в н а  только  тог
да, когда сучья идут  в п ерераб отк у ,  в о сталь
ных случаях  п ереход  на  эту  те х н о л о ги ю  часто  
является  преж деврем ен н ы м .

Н а  тех  пр ед п р и яти ях ,  где т р е л е в к а  с к р о 
нами — о п р а в д а н н о е  м ероп ри яти е ,  для  у д ал е 
ния сучьев м огут  п ри м ен яться  бен зо-  и элек- 
тросучкорезки ,  су чк о р езн ы е  м аш и ны  СМ-2 и 
другие, в ы с о к о э ф ф е к т и в н а я  р аб о та  к о торы х  
м о ж ет  быть о б ес п е ч е н а  п ри  тр елевк е  деревьев  
с крон ам и  в ер ш и н о й  вперед. Т р е л е в к а  д е р е 
вьев с крон ам и  в ер ш и н о й  вп еред  больш е о т 
вечает л есоводствен н ы м  требовани ям , так  как  
при этой  тех н о л о ги и  в р ав н и н н ы х  л есах  со 
хран яется  до 60 — 70% подроста .

Т аки м  образом , н а  о сн о в ан и и  п р о вед ен н ы х  
и сследован и й  и сведений, п о с т у п а ю щ и х  с 
мест, м о ж н о  сделать вывод о категори ч еск ом  
за п р ещ ен и и  и сп ользован и я  на  л ес о с ек а х  с 
п одростом  су ч к о р езн ы х  у с т ан о в о к  Л О -25. 
П р и м е н е н и е  эти х  у с т ан о в о к  на л ес о за го т о в 
ках является  прямы м н ар у ш ен и ем  лесоводст- 
венных тр ебо ван и й , и зл о ж е н н ы х  в д ей с тв у ю 
щ их П р а в и л а х  р у б о к  главного  пользован ия  
и И н с т р у к ц и и  по  с о х р а н е н и ю  подроста  
V1969 г.).

Н а ш а  п р о м ы ш лен н ость  начала  сер и й н ы й  
выпуск вал о ч н о -п ак ети р у ю щ ей  м аш и ны  Л П -2 , 
создан ной  на базе  тр елево ч н о го  тр а кто р а  
ТДТ-55. П р о и зв о д с тв ен н ы е  и сп ы тани я  п р о х о 
дят валочн о-трелевочн ая  м аш и н а  ВТМ-4, с ко н 
струированная  на б азе  тр а кто р а  Т Т -4  и бес- 
чокерны й тр елево ч н ы й  тр акто р  ТБ-1 (на  базе  
трактора Т Д Т -5 5 ) .

О стан о в и м ся  на краткой  эк сп луатац и он н ой  
и л есо в о д ств ен н о й  о ц е н ке  этих  машин.

П р и м е н е н и е  валочн о-п акети рую щ ей  м аш и
ны Л П -2  в сочетани и  с мощ ны ми колесными 
тр акто р ам и  создает  п ри н ц и п и ал ьн о  новую  
те х н о л о ги ю  л есо сеч н ы х  работ. Л П -2  предназ
н ач ен а  для срезан и я  деревьев и ф о р м и р о в а 
ния их  в пачку. О н а  состои т  из трактора  и 
н авесн о го  тех н о л о ги ч еск о го  оборудования, 
вкл ю чаю щ его  в себя п о л н о п о во р о тн у ю  плат
ф о р м у  с кабин ой , стрелу  перем енн ого  выле
та, в к о н ц е  к о то р о й  н аходится  устройство  для 
зах в ата  деревьев  с ц е п н о й  кон сольной  пилой, 
аутри геры  и коник, на которы й складываю тся 
с п и лен н ы е  деревья, ф о р м и р у ем ы е в пакет. 
М аш и н а  с п и ли в ает  деревья  диам етром  до 
55 см, м аксим альн ы й вылет стрелы  — 7,5 м. 
П р о и зв о д и тел ь н о сть  д остигает  50 — 60 м 3 за 
смену. Д вигаясь  от границ ы  л есо сек и  к маги
стральн ом у  волоку, м аш и н а  разрабаты вает  
пасек у  ш и р и н о й  15 м. П о с л е  п рохода  валоч
н о -п ак е ти р у ю щ е й  м аш ины  по ее  следу оста
ю тся  пакеты  деревьев. Т р ел ев ка  пакетов  осу
щ ествляется  бесчокерн ы м  колесны м тр ак то 
ром  К-703.

И сслед ован и я ,  п ровед ен н ы е  л або р ато р и ей  
та еж н о го  лесоводства  В Н И И Л М а  в К рестец- 
ком  о п ы тн о-п оказательн ом  лесп ром хозе  
Ц Н И И М Э  (Н о вго р о дск ая  область) и в Б о 
ровском  л есп р о м х о зе  (К ом и  А С С Р ) ,  показа 
ли, что  в сы ры х ти п ах  леса, например, ельни
ке-черн и чн и ке  влажном, поверхн ость  л есосе 
ки, и зм ен ен н ая  тр елевк о й  при  летн и х  заготов
ках, составляет  о ко л о  80% , на  этой  площади 
п о л н о стью  у н и ч т о ж е н  подрост.

Столь зн ачи тельн ы е  разм еры  площади, из
м ен ен н о й  трелевкой , в сы ры х типах  леса  об
условлен ы  тем, что  после  н ескольких  рейсов 
трактора, о с о б е н н о  в дож дли вы й период, во
л о к и  стан овятся  н еп р оходи м ы м и  и тракторист  
вы нуж ден  прок лады вать  рядом  новые. Н а  х о 
рош о д р ен и р о в а н н ы х  почвах, например, в сос
н яках -брусн и чн и ках ,  п ри  тщ ательном  со бл ю 
ден и и  тех н о л о ги и  м о ж н о  сохранить  около 
60% п одроста .

П р и в е д е н н ы е  п ри м еры  убедительно  п оказы 
вают, что  в ряде  случаев, п ри м ен ен и е  Л П -2  
м о ж ет  н ан ести  у щ ер б  л есн ом у  хозяйству. 
Д а л ьн ей ш и е  исследован и я  позволят  р а зр а б о 
тать ряд л есо в о дств ен н ы х  требовани й , н ап р ав 
лен н ы х  на ум ен ьш ен и е  отри ц ательн ы х  послед
ствий, вы зы ваем ы х и сп ользован ием  валочно- 
п а к е ти р у ю щ е й  маш ины  Л П -2. П р еж д е  всего 
н е о б х о ди м о  реш ить  вопрос  об  удли н ен и и  за 
хваты ваю щ ей  стрелы. П ри  полож и тельн ом  р е 
ш ен ии  этого  воп роса  Л П -2  м о ж ет  с успехом  
при м ен яться  не только  при  сплош ных, но  и 
в ы б орочн ы х  рубках .
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В б л и ж а й ш е е  время на  лесозаго то ви тел ьн ы е  
п р ед п р и я ти я  стран ы  п оступ и т  валочн о-треле-  
вочная  м аш и н а  ВТМ-4, она  о б о р у д о в ан а  м е х а 
ни зм ам и  для  сп и ли вания , н ап р ав л ен н о го  п о в а 
ла  деревьев  и ф о р м и р о в а н и я  пачки. С м енн ая  
п ро и зво ди тел ьн о сть  ВТМ -4 п р и  р ассто ян и и  
тр елев к и  до 300 м  составляет  60 — 70 м 3, а  на  
у частках  с круп ны м и деревьям и  — свыше 
100 м3. М аш и н о й  у п р ав л я ет  один  оп ератор .  
В п р о ц ессе  л е со заго то в о к  ВТМ -4 п ер ед в и гает 
ся по  л есо сек е  от  одного  д ер ева  к другому, 
п о л н о стью  у н и что ж ая  весь подрост, а н а  90% 
п лощ ади  п р о и сх о дят  и зм ен ен и я  в в е р х н и х  го
р и зо н та х  почвы.

Н о в а я  лесо заго то ви тел ьн ая  м аш и н а  зн а ч и 
тельн о  п овы сит  п р о и зво ди тел ьн о сть  труда  на  
лесозаготовках ,  н о  п р и м ен е н и е  ее  будет  со
провож даться  сущ ествен н ы м  у вел и ч ен и ем  за 
тр ат  труда  и д ен е ж н ы х  средств  н а  п р о в ед ен и е  
л е с о в о сстан о в и тел ьн ы х  р а б о т  д аж е  и в том 
случае, если  о н и  будут  осущ ествляться  с п о 
м ощ ью  в ы со к о п р о и зв о д и тел ьн ы х  л е с о к у л ь т у р 
ны х машин. У н и ч то ж ен и е  п о д р о с та  в п р о ц е с 
се  л е с о за го т о в о к  п р и ведет  к у д л и н е н и ю  срока  
вы ращ и ван и я  новы х д р ево сто ев  на  20 — 30 лет, 
что  с н и зи т  п р о д у кти вн о сть  лесов. Б о льш ой  
п р о ц е н т  м и н ер а л и зац и и  п о в ер х н о сти  почвы 
(о к о л о  9 0 % )  будет  сп о со б ство вать  в о з н и к н о 
в ени ю  э р о з и о н н ы х  п р о ц е сс о в  даж е  на  с к л о 
н ах  с н еб о л ьш о й  кр у ти зн о й . М и н е р ал и за ц и я  
отн о си тел ьн о  б о гаты х  почв вы зовет  б урн ое  
р азв и ти е  тр ав ян о го  покрова , а н а  лесосек ах , 
где в составе  д р ево сто я  уч аствовала  осина, 
появится  о б и л ьн о е  п о р о с л е в о е  в о зо б н о в л е н и е  
это й  породы . Э то  о бъ ясн яется  тем, что  в п р о 
ц ессе  тр елев к и  гусен и ц ы  т р а к т о р а  к а к  бы ч е 
р е н к у ю т  к о р н и  осины, что  вы зы вает  у с и л е н 
ное п о я в л е н и е  ко р н евы х  отпры сков . Г устое  
р азр а с та н и е  тр авян о го  п о к р о в а  и оби л ьн о е  
п о яв л ен и е  отпры сков  осин ы  р е зк о  у в е л и ч и 
вает  затр аты  труда  н а  т а к о й  тр у до ем ко й  р а 
боте, как  у ход  за  лесны м и культурами.

В К а р е л и и  и други х  р а й о н а х  стран ы  п р о х о 
дит и сп ы тан и е  б есч о кер н ы й  тр елево ч н ы й  
т р ак то р  ТБ-1 . Э та  м аш и н а  о б о р у д о в а н а  гид
р о м ан и п у л ято р о м  с клещ евы м  захватом . Д л и 
на стрелы  ги д р о м ан и п у ля то р а  — 5,2 м. Д вига- 
гаясь п о  волоку, ТБ-1  со б и р а е т  п о вал ен н ы е  
деревья  и у кл ад ы вает  их на  коник . Т а к  как  
т р елевк а  о сущ ествляется  без  чокеровщ и ка ,  
п р и м ен ен и е  э т о й  м аш и ны  повы ш ает  п р о и зв о 
д ительн ость  труда  б о лее  чем в два раза.

ТБ-1 м о ж ет  осущ ествлять  тр елевк у  как  за 
комли, так  и за  верш ины . П р и  т р ел ев к е  за 
комли со х ран н ость  п о д р о ста  составляет  всего 
лиш ь 4 — 15%, а п о верхн ость  почвы, и зм е н ен 
ная  трелевкой , зан и м ает  60% площ ади . И с с л е 
дования, п р о вед ен н ы е  К а р Н И И Л П о м ,  п о к а 
зали, что  п р и  т р ел ев к е  хлы стов  в ер ш и н о й  в п е 

р ед  со х р ан яется  50% подроста . П р и  этом 
удельн ы е  затраты  м аш и н н ого  времени в срав
н ен и и  с т р елев к о й  комлем вперед  не возра
стаю т. Так , см ен н ая  вы работка  тр акто р а  ТБ-1 
со стави ла  при  т р ел ев к е  за  верш ины  52 м3, за 
комель — 51,3 м 3.

Д л и н а  стрелы  м ан и п у л ято р а  обы чной  моде
ли ТБ-1  — 5,2 м. И сп ы тан и я  эксп ери м ен таль
н о й  м одели  с м ан и п у л ято р о м  д ли н ой  8 м, п р о 
веден н ы е  К а р Н И И Л П о м ,  показали , что со
х р ан н о сть  п одроста  увеличивается  и м ож ет 
составлять  64 — 72% . В н асто ящ ее  время тр е 
л евка  ТБ-1 в п р о и зво дствен н ы х  условиях  ве
дется  только  за  комли. Н ео б х о д и м о  как  м о ж 
но б ы стр ее  п ереходить  н а  трелевку  ТБ-1 за 
верш ины . И н сти ту там  л есн о й  п ром ы ш лен но
сти сл еду ет  п род олж ать  работы  по созданию  
м одели  ТБ-1 с увел и ч ен н о й  д ли н о й  стрелы.

В за к л ю ч е н и е  следует  о со б о  подчеркнуть, 
что  л есн ая  п р ом ы ш лен ность  и л есн о е  х о зяй 
ство  ещ е м ало  уд еляю т  вни м ан ия  соверш ен 
ств о в ан и ю  техн ологи ческого  п р о ц есса  л есо 
заго то в о к  в горн о-таеж н ы х  л есах  Урала, С и
бири, Д альн его  Востока, где лесо заго то в и 
тельн ы е р аботы  осущ ествляю тся  на  огромных 
площ адях . З д е с ь  в больш ин стве  случаев на 
л е с о за го то в к ах  пр и м ен яю т  те  ж е  лесо заго то 
ви тельн ы е  м ехан и зм ы  и тех н о л о ги ю  л есо сеч 
ны х работ , как  и в равн и н н ы х  лесах. Э то  п р и 
водит  не  только  к больш ому п р о ц ен ту  уни ч
т о ж е н и я  подроста , но  и к у д ал ен и ю  в п р о ц е с 
се л ес о за го т о в о к  на  зн ач ительной  площ ади 
п о д сти л ки  и вер х н и х  горизон тов  почвы, в р е 
зу льтате  р е зк о  возрастаю т  поверхн остн ы й  
сток  и э р о зи о н н ы е  процессы, а следователь
но, н ар у ш ается  ги дрологи чески й  р еж и м  рек  и 
р е зк о  сн и ж а ю т с я  п лодороди е  почвы и п р о и з
водительн ость  лесов.

Если  н а  К ав казе  и в К ар п атах  для спуска 
др евеси н ы  ш и р о ко  при м ен яю тся  кан атн о-тре
лево ч н ы е  устан овки , то во м ногих  горно-та
еж н ы х  л есах  ещ е даж е не  орган и зо ван а  их 
оп ы тн о -п р о и зво д ствен н ая  проверка. В этих  
л есах  д о л ж н ы  та к ж е  найти  ш и рокое  при м е
н ен и е  кол есн ы е  трелевочны е тракторы , кото 
ры е лучш е со х р ан я ю т  почвенны й п окров  и 
подлесок, чем гусеничные.

И так ,  для  об есп ечен и я  успеш ного  в о зо б н о в 
л е н и я  на  вы рубках , сохранени я  плодородия  
л есн ы х  почв, ум еньш ения возм ож н ости  воз
н и к н о в е н и я  п оверхн остн ого  стока  и э р о зи о н 
ны х п р о ц ессо в  необходи м о  на всех лесосек ах  
н е у к л о н н о  вы полнять  лесоводственны е тр ебо 
вания, о с о б е н н о  это  важ но в горны х лесах.

В связи  с этим  научно-исследовательские  
и н сти туты  до лж н ы  расш ирять исследования, 
св язан н ы е  с изуч ен и ем  тех  изм ен ен и й  л есо р ас
ти тельн о й  среды, которы е возн и каю т  под вли
ян и ем  м ех ан и зи р о в ан н ы х  заготовок. Э ти  ис
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следования п о зво л ят  своеврем ен н о , ещ е в п р о 
цессе создан ия  л е с о заго то в и тел ьн ы х  машин, 
учесть л есо во дствен н ы е  требован и я ,  н а п р ав 
ленны е на  у с т р ан е н и е  тех  о т р и ц ател ьн ы х  п о 
следствий, ко то р ы е  м огут  во зн и к н у ть  в р е 
зультате о су щ ествлен и я  м е х а н и зи р о в а н н ы х  
л есо заго то во к  в тех  или  ин ы х л е с о р а ст и т е л ь 
ных условиях.

П р и  о ц е н к е  новы х  л есо заго то в и тел ь н ы х  м а
ш ин и тех н о л о ги ч еск и х  схем о р га н и за ц и и  л е 
сосечных р а б о т  надо  п ри н и м ать  во в н и м ан и е

н е  только  пр о и зво ди тел ьн о сть  труда на  лесо
заготовках , но и затраты  труда  на л есо во с
стан овлен ие , а т а к ж е  учитывать те изменения 
л е с о р а сти те л ь н о й  среды, которы е возни каю т 
п р и  п р и м ен е н и и  то й  или  и н ой  машины. П р е д 
п о ч тен и е  следует  отдавать тем л есозаготови 
тельн ы м  м аш и нам  и техн ологи ческ и м  схемам, 
п ри  к о то р ы х  сум м арны е затраты  на  л есо заго 
товки  и л есо в о сстан о в л ен и е  будут наи мен ь
ш ими и при  к о то р ы х  лучш е сохраняется  л есо 
расти тельн ая  среда.

О рациональном передвижении механизмов 
при рубках ухода в молодняках

А . А . ГА А С , кандидат сельскохозяйственных наук (ВНИИМ лесхоз)|'л л л л л ' ' л л / ' л /« \ л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л <

Р  многолесных район ах  
технология рубок ухода 

за  лесом и техника, п р и м е
няем ая  при этом, не всегда 
определяю тся  лесоводствен- 
ной необходимостью . Д о 
статочно п р о ан ал и зи р о в ать  
н аиболее распространенны е 
технологические схемы и 
приемы рубок ухода, чтобы 
в этом убедиться . Д л я  у д о б 
ства эк сп луатац и и  м ех ан и з
мов и обеспечения высокой 
производительности техники 
в естественных н асаж д ен и ях  
создаю тся  прям олинейны е 
транспортно - технологиче
ские просеки, в р езультате  
чего при уходе за  д ревосто 
ем вы рубается  зн ач и тельн ая  
часть высококачественны х 
деревьев, д аю щ и х  л и к в и д 
ную древесину. Ни прорубка  
прямолинейны х коридоров, 
ни вы рубка деревьев, о б ес 
печиваю щ их экономический 
эф ф ект пром еж уточного  
п ользования  и высокую про
изводительность м ех ан и з

мов, не при водят  к ул у ч ш е
нию качества  и состава  дре- 
востоев.

Р а ц и о н а л ь н а я  технология 
рубок ухода за  лесом неп ре
менно д о л ж н а  уд о влетво 
рять  лесоводственны м  т р е 
бованиям . С овременны е р у б 
ки ухода нем ы слим ы  без п е 
редви ж ен и я  м еханизм ов по 
лесосеке. С ледовательно , 
вопрос о пространственной 
структуре  молодняков  я в л я 
ется  в н астоящ ее  врем я о д 
ним из важ н ей ш и х.

Д л я  определения  н аи бо 
лее  целесообразн ы х  в а р и а н 
тов передви ж ен и я  м ехан и з
мов в естественных м олод
н я к ах  нам и изучался  х а р а к 
тер разм ещ ен и я  по площ ади  
деревьев, их групп и куртин. 
К р а т к а я  таксац и о н н ая  х а 
рактери сти ка  молодняков, 
в которы х проводились ис
следования , приведена в 
табл . 1.

Р ац и о н ал ьн ы м  считается 
путь достаточной д л я  п р о 

хода машин ширины и не
обходимого направления, но 
при создании которого вы 
рубается  минимальное ко
личество высококачествен
ных деревьев. Ввиду того, 
что в разн ы х  типах леса и 
в разны х условиях п рои зра
стания обнаруж ено  нерав
номерное разм ещ ение д е 
ревьев по площ ади, на что 
указы вал и  многие исследо
ватели (М. К. Бочаров, 1971;
Н. Д . Л есков , 1956; Ф. Ф. С и
мон, 1929; А. П. Сляднев, 
1953 и д р .) ,  возможны р а з 
личны е варианты  передви
ж ен и я  механизмов в молод
няках.

Г. Р. Эйтинген (1962) от
метил, что д а ж е  в рядовых 
к ультурах  в процессе их 
разви ти я  деревца отмираю т 
группами и от этого группо
вое разм ещ ен ие  оставш ихся 
культур проявляется  еще 
резче.

Н е  касаясь  хар ак тер а  в за 
имовлияния деревьев, от-
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Т аксационная хар актеристика молодняков
Таблица 1

Тип леса
Состав древостоя

Бонитет
Возраст, Г устота, Происхождение

Районы исследования (по количеству лет молодняков
деревьев) 1 га

Мининский лесхоз Сосняк разнотрав- 
(Красноярский ный
край)

Сузунский леспром
хоз (Новосибир
ская область) 

Мининский лесхоз 
(Красноярский 
край)

Слюдянский лесхоз 
(Иркутская об
ласть) 

Турочакский лес
промхоз (Алтай- 
ский край)

Сосняк зеленомош- 
но-брусничный

Пихтарник разно
травный

Кедровник зелено- 
мошный

Пихтарник разно
травный

8С2Б III

ЮС ед. Б II

6П1К1Е1БЮс III

8К2Б III

8П10с1Б III

27—30 12

33—38 7

50—57 4

25—30 4

20—25 3

Последующее возоб
новление на вы
рубке 

Последующее возоб
новление на вы
рубке 

Естественная смена 
поколений древо
стоя

Естественная смена 
березы кедром

Сохранившийся под
рост

метим, что под группой сл е 
дует понимать совокупность 
нескольких деревьев, сосре
доточенных на ограниченной 
площ ади , по величине недо
статочной д л я  норм ального  
роста и развития  в течение 
длительного  времени. Р а з о б 
щ енные на ранних стади ях  
развития  древостоя группы 
деревьев  вследствие р а з р а 
стания крон постепенно о б ъ 
единяются. Таким образом  
появляю тся  куртины. В ес 
тественном лесу к а ж д а я  
куртина  содерж ит м н ож ест
во групп деревьев. М еж д у  
куртин ам и всегда имеются 
прогалины. По мере р а з в и 
тия древостоя часть угнетен
ных деревьев  отм ирает  
вследствие р азр астан и я  
крон и корневы х систем луч 
ших экзем п ляров .  Р азм ер ы  
и ф орм ы  групп, куртин и 
прогалин чрезвычайно р а з 
нообразны  и изменчивы как 
в пространстве, так  и во 
времени. В неизмененном 
виде прогалины  не всегда 
пригодны д л я  и сп ользова
ния в качестве  пути д в и ж е 
ния механизм ов, т а к  как  
разобщ ены  м еж д у  собой.

Внутри куртин, всегда со
стоящ их из разн о к ачествен 
ных деревьев, в местах, где 
п р о и зрастаю т  угнетенные и 
м алоценны е деревья , н а м е 
чаю тся разры вы . П осле  в ы 
рубки этих деревьев  п р о га 
лины могут быть соединены 
друг  с другом. Т аки м  о б 
разом , без причинения вр е 
да  древостою  создаю тся  
технологические проходы 
(коридоры ) и технологи
ческие куртины. Т ехноло
гические проходы п р е д н а 
значены  д ля  д ви ж ен и я  м е
ханизм ов, скл ад ы ван и я  и 
разд ел к и  древесины, а т ех 
нологические куртины п р е д 
ставляю т  собой э л е м е н т а р 
ные участки древостоя, 
н уж даю щ и еся  в уходе, так  
к а к  ф орм ирование  биогрупп 
происходит по тем ж е  з а к о 
нам, которые свойствен
ны древостою  в целом 
(М. А. П роскуряков , 1971). 
М ин им ально  возм ож н ы е 
р азм ер ы  технологических 
куртин ограничены р а з м е р а 
ми естественных биогрупп 
деревьев, а ф актические ве 
личины их определяю тся  в 
зависимости от технических

возможностей механизмов 
(например, вы лета  стрелы 
с рабочим органом ) и при
нятой технологической схе
мы рубок ухода.

Внутри технологических 
куртин структура древосто- 
ев до начала  ухода о стает
ся неизмененной. К ак  видно 
из табл. 2, среднее рассто я 
ние между соседними де
ревьями в светлохвойных и 
темнохвойных м олодн яках  
различается  незначительно. 
С возрастом количество де
ревьев на единице площ ади 
уменьш ается  и, сл едо ватель 
но, увеличивается  р ассто я 
ние между деревьями.

Высококачественные де
ревья пропорционально их 
участию  в составе древостоя 
удалены  друг от д руга  на 
более значительное расстоя
ние, чем в среднем все д е 
ревья насаж дения. Вследст
вие того, что естественные 
молодняки представляю т со
бой саморегулирую щ иеся 
системы (Г. Ф. Хильми, 
1966), относительное коли
чество высококачественных 
и угнетенных деревьев  у них 
достаточно стабильно. По
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Основные показатели горизонтальной стр ук тур ы  молодняков
Таблица 2

Показатели

Светлохвойные молодняки Темнохвойные молодняки

Мининский
лесхоз

Сузунский
леспромхоз

Мининский
лесхоз

Слюдянский
леспромхоз

ТурочакскиД
леспромхоз

Расстояние между стволами де
ревьев любого качества, м  . . 

Среднее квадратическое откло
1 ,2 4 + 0 ,0 2 0 ,8 4 + 0 ,0 9 1 ,3 2 + 0 ,0 2 0 ,8 7 + 0 ,0 8 0 ,9 0 + 0 ,1 0

нение, с ........................................... 0 ,15 0,12 0,14 0,21 0.31
Расстояние меж ду стволами вы

сококачественных деревьев, м  
Среднее квадратическое откло

2 ,0 6 + 0 ,2 1 1 ,3 9 + 0 ,0 6 1 ,8 8 + 0 ,0 6 1 ,1 1 + 0 ,1 0 0 ,9 0 + 0 ,1 0

нение, а ........................................... 0,61 0,27 0,55 0,39 0,31
Ширина прогалин, м * ................. 1 ,3 9 - 0 ,0 9 1 ,0 7 + 0 ,0 9 1 ,4 5 + 0 ,0 5 1 ,4 3 + 0 ,1 2 2 ,1 0 + 0 ,1 8
Среднее квадратическое откло

нение, а ........................................... 0 ,70 0,51 0,70 0,60 0,98
Расстояние от края до центра

куртин, Л1 * ..................................
Среднее квадратическое откло

2 ,7 3 + 0 ,1 3 1 ,8 8 + 0 ,1 2 2 ,1 7 + 0 ,1 5 2 ,2 6 + 0 ,1 5 2 ,0 2 + 0 ,0 8

нение, с ........................................... 0,96 0,62 0,73 0,74 0,39
Процент площади прогалин . . . 27,4 49,4 40,0 64,2 83,9

* Показаны кратчайшие расстояния от внешнего края крон деревьев, образующих границы куртин.

этой причине среднее р а с 
стояние м еж ду  лучш ими д е 
ревьями превы ш ает  среднее 
расстояние меж ду лю бы ми 
взятым и деревьям и  в оп ре
деленное число раз: в сосно
вых м олодн яках  — в 1,7 р а 
за, а в темнохвойных м олод
н я к а х — в 1,3.

К ак  видно из табл. 2, 
расстояния м еж ду д ер евья 
ми, особенно м еж ду вы соко
качественными, достаточно 
велики и не препятствуют 
проходу рабочего с ручным 
мото- или электроинстру
ментом, а т а к ж е  срезающ е- 
захваты ваю щ его  устройства 
маш ины типа « Д я т е л -1».

Технологические проходы 
целесообразно делать  такой 
ж е  ширины, как  естествен
ные прогалины, которые хо
тя и различаю тся  по р а з м е 
рам, в среднем ж е  достаточ
но широки, чтобы могли 
быть взяты  за основу тех 
нологического прохода.
Расстояние м еж ду  стволами 
деревьев соседних куртин 
колеблется от 2 до 3 л ,  а 
между кронами составляет

1,5— 2,0 м. В случае необхо
димости технологические 
проходы м ожно расш ирить 
до нуж ны х разм еров. При 
этом насаж ден и ю  причиня
ется меньший ущ ерб, чем 
при прорубке технологиче
ских коридоров, не учиты ва
ющих разм ещ ен и я  структур
ных единиц древостоя.

М аш ин а  « Д я т е л -1» имеет 
р яд  недостатков и требует 
дальнейш его  усоверш енство
вания.

Тем не менее техническую 
идею, залож ен н ую  в ее о с 
н о в у — выполнение всех опе
раций без применения руч
ного труда  -— следует при
знать  передовой и перспек
тивной. П оэтом у д ан н ая  м а 
ш ина и взята  для  вы явле
ния рационального  пути 
д виж ения  по лесу при руб 
ках ухода.

Д л я  применения маш ины 
« Д я т е л -1» необходимо «ор
ганизованное насаждение», 
т. е. прорубка  густой сети 
технологических коридоров. 
Естественно , чем короче 
путь, тем целесообразнее

движ ение по лесосеке при 
прочих равных условиях. Но 
во врем я движ ения механиз
мов по прямой на их пути 
неизбежно встречаются вы
сококачественные деревья. 
В случае применения « Д ят 
л а»  отчетливо вы являю тся 
лесоводственные преимущ е
ства движ ения по техноло
гическим проходам, а не по 
прямолинейным коридорам 
и проведения ухода в техно
логических куртинах, а не в 
полосах между коридорами.

Д л я  сравнения результа
тов на пл ан ах  размещ ения 
деревьев в сосновых и тем 
нохвойных молодняках  про
моделировано движение 
« Д ятл а»  по прямолинейным 
коридорам  и по технологи
ческим проходам, учитываю
щим размещ ение вы сокока
чественных деревьев. Р а с 
стояние между осями кори
доров 10 м, а меж ду осями 
проходов — не более 10 м. 
В обоих случаях определя
лось количество деревьев, 
оказавш ихся  на пути д ви ж е
ния машины (табл. 3).
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УслоВные обозначений

Границы куртин 
Путь машинь/ „Дяте/<-1”'

Высококачественные сосны 
и низкокачест*Тпнкомерные и 

Венные сосны
Прочие деревья

Линейный масшШб
О Юм 20 м

1. Схема движения машины «Дя
тел-1» по технологическим кори
дорам при рубках ухода в молод- 

няках:
А — по прямолинейным коридорам; 
Б — по криволинейным с сохране
нием высококачественных деревьев

Н а рисунке п ок азан а  схе
ма д ви ж ен и я  машины на 
определенном участке. С о 
став м олодн яков  8 С 1 Б 1 0 с .  
Тип л е с а — сосняк осочково- 
разнотравны й. Количество 
деревьев 6,83 тыс. шт. на
1 га. Бонитет  III .  П л о щ ад ь  
участка в п р ед ел ах  плана  
О, 26 га. Д л и н а  п рям оли н ей 
ного технологического кори 
дора  240 м  (1 0 0 % ) ,  кр и во 
ли н ей н о го —-262 м (1 0 9 % ) .

Д л я  об р азо ван и я  п р я м о 
линейного пути шириной 2 м

через к а ж д ы е  10 м  в п реде
л а х  указан н ого  п лан а  вы ру
балось: 22,3% от общего
количества деревьев, 22,1% 
сосен, 18,6% вы сококачест
венных сосен. Д л я  создания 
криволинейного, но р ац и о 
нального прохода, обеспечи
ваю щ его  сохранение вы соко
качественны х сосен, в ы б и р а 
лось: 16,6% от общ его  коли 
чества деревьев, 14,8% со
сен, 2,1% вы сококачествен
ных сосен.

П ри условии равн о м ер н о 

го разм ещ ен ия  деревьев по 
площ ади  процент в ы р у б ае 
мых деревьев и процент 
площ ади  технологических 
коридоров были бы о д и н а 
ковыми, но вследствие н али 
чия прогалин образуется  
разница. Д л я  прям олин ей
ного движ ения  « Д я тл а »  не
обходимо в ы руб ать  мень
ший процент деревьев  от их 
количества на участке, чем 
составляет  процент п л о щ а
ди коридоров от площади 
участка. П ри движ ении в
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П роцент д ер ев ь ев , вы рубаем ы х на транспортно-технологических п утях при различных схем ах
движ ения в м олодняках

Таблица 3

Сосновые молодняки Темнохвойные молодняки

Показатели прямолинейные
коридоры

технологические
проходы

прямолинейные
коридоры

технологические
проходы

Л1 i  т а -М ±  т  ) а М  ±  т  | а М  i  т а

От общего количества деревьев
всех п о р о д ....................................... 2 0 ,6 0 + 1 ,6 3  6 ,10  1 5 ,3 3 + 1 ,0 7  5,69

От общего количества деревьев
хвойных п о р о д ..............................  2 0 ,1 0 + 1 ,1 6  6 ,78 1 2 ,3 0 + 1 ,0 2  4 ,66

От общего количества высоко
качественных хвойных д е 
ревьев ...............................................  2 8 ,9 2 + 2 ,1 8  15,06 1 2 ,0 0 + 0 ,8 5  4,91

1 8 ,6 0 + 1 ,3 3  5,01

2 3 ,2 8 + 1 ,8 9  10,60

18,91 +  1,50 7,01

10 ,20+0 ,87  3,59 

10 ,02+0 ,83  4,11

2 ,4 3 + 0 ,1 6  0,83

обход  куртин с соблю дением 
условия  доступности всех 
вы рубаем ы х  деревьев  д ля  
о б р азо ван и я  технологиче
ских проходов убирается  
значительно меньше д ер ев ь 
ев, чем в случае  п р я м о л и 
нейного движ ени я . О собен 
но зам етн а  разн и ц а  м еж ду 
количеством вы рубаем ы х 
высококачественны х д ер ев ь 
ев: в м олодн як ах  с п р е о б л а 
дан ием  сосны она со с та в л я 
ет 16,9%, а в темнохвойных 
м о л одн як ах  — 16,5% при 
разни це  по общ ем у коли че
ству деревьев  соответствен
но 5,3% и 8,4% .

К ак  ни в а ж н о  о ставлять  
на д о р ащ и в ан и е  м а к с и м а л ь 
ное количество лучш их д е 
ревьев, все ж е  следует  учи
ты вать  и удлинение  пути 
при движ ени и  в обход  к у р 

тин деревьев, т а к  к а к  это 
влияет  на стоимость ухода. 
В м о л одн яках  с п р е о б л а д а 
нием сосны рациональны й 
путь длиннее прямого  на 
6,47 +  0,08% (ст =  0 ,2 4 ) , а в 
м ол о дн як ах  с п р е о б л а д а н и 
ем пихты и кедра — на 
7,70 ±  0,11% (о =  0,31).

У читывая х ар ак тер  р а з 
мещения прогалин и д оступ
ность всех деревьев, п о д л е 
ж а щ и х  вырубке, можно 
существенно ум еньш ить  гу
стоту транспортно-техноло
гических путей, т. е. с о к р а 
тить общ ую  протяж енн ость  
их в молодняках .

О сн овн ая  цель рубок у х о 
да  закл ю чается  в массовом 
отборе лучш их деревьев  на 
больш их п л о щ адях  д ля  ф о р 
м ировани я  ценных древосто- 
ев. П оэтом у ради  сохране

ния как  можно большего 
количества ценных деревьев 
целесообразно  передвигать
ся по лесу не кратчайшим 
прямолинейны м путем, а в 
обход куртин с вы сококаче
ственными деревьями. Такой 
ж е  принцип продвиж ения 
в м олодн яках  рационален 
при использовании на руб
ках  ухода мотоинструмента 
в сочетании с трелевочными 
м еханизм ам и.

Д л я  упорядочения д в и ж е
ния по лесосеке, как  и во 
врем я работы на основе 
прямолинейны х коридоров, 
необходимо заб лаговрем ен 
но н ам ечать  затескам и  или 
веш кам и  осевую линию пу
ти механизмов в обход ку р 
тин с высококачественными 
деревьями.

, A / w w w w w w w w w w w 4 УДК 634.0 : 631.312.68

Изменение свойств почвы \ 
при расчистке технологических I 
полос корчевателем-собирателем I

В. С. ШУМАКОВ ^ w w W w w w w w w w w v O

Р 'л а в н ы м  о б ъ екто м  лесовосстанови тельны х 
р або т  е  л е с н о й  зо н е  являю тся  вырубки. 

О сн о в н ы м  сп о со б о м  создан ия  лесны х куль
тур  в н асто я щ ее  время п р и н ят  полосный. Для 
у сп еш н о й  р або ты  п очвообрабаты ваю щ и х  агре
гатов, и о с о б е н н о  м аш и н по посадке и уходу 
за  культурам и, н еоб ходи м а  предварительн ая  
р асч и стка  вы р у б о к  и частичная  раскорчевка  
тех н о л о ги ч еск и х  полос. Э та  операци я , пред
ш еству ю щ ая  о б р аб о тк е  почвы, вы звана  все 
ещ е  зн ач и тел ьн о й  захлам лен н остью  вырубок. 
П р и  этом  коли чество  п о р уб очн ы х  остатков  и 
н ев ы в езен н о й  древесины , оставлен н ы х  на вы
рубках , зави си т  от тех н о л о ги и  и качества л е 
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созаготови тельн ы х  работ. О н о  колеблется  в 
п р ед ел ах  от 30 — 40 до 60 — 75 м 3 на  1 га.

Ещ е р а зн о о б р а зн е е  коли чество  п н ей  и к о р 
невы х лап, м еш аю щ и х  р аб о те  п о ч в о о б р а б а 
ты в аю щ и х  агрегатов. Н а б л ю д е н и я  п о к а зы в а 
ют, что  в ел ьн и ке-черн и чн и ке  п н е й  обы чно  
бы вает  больше, чем в сосн яке-черн и чн и к е ,  и 
р а с п о л о ж е н ы  они по площ ади  б о л ее  сгруппи- 
р ованн о . К ром е того, н ал и ч и е  п н ей  тем  боль
ше, чем н и ж е  б о н и тет  вы р у б лен н о го  н а с а ж 
дения. П о э т о м у  само по себе  ко л и чество  п н ей  
не  о п р ед ел яет  агр егаго п р о х о д и м о сть  вы р у б 
ки: гораздо  в аж н ее  их р а с п о л о ж е н и е  по п л о 
щ ади.

Ш и р и н а  р асчи щ аем ы х  тех н о л о ги ч еск и х  п о 
лос  реком ен дуется  не  м енее  2,5 — 3 ж (Д. И. 
Д еряби н , 1961; А. И. С тратон ович, 1966; 
Н. П. К ал и н и чен к о  и др., 1967), а в условиях  
смены п ород  — д аж е  больш е. П р и  этом  н а и 
б о лее  крупные, тр у дн о  корчуем ы е  пн и  остав 
л яю тся  на р асчи щ аем о й  полосе , с расчетом  
обхода  их л есо ку л ьту р н ы м и  агрегатам и с той  
или другой  стороны .

К ром е  у д ален и я  древеси ны , п о р уб очн ы х  
остатков  и пней, р асчи стк а  тех н о л о ги ч еск и х  
п олос  м о ж ет  преследовать  и д руги е  цели: в 
р ай о н ах  северо-зап ада  стран ы  при  расчи стк е  
с п о вер х н о сти  почвы у б и р а ю тс я  круп н ы е  ва
луны ; на  т о р ф я н и к а х  и сильно  зад ер н ел ы х  
вы рубках  удаляю тся  м охово-злаковы й  очес  и 
часть н аи м ен ее  р азл о ж и в ш его ся  то р ф а ,  что 
у лучш ает  свойства  почвы в п л астах  или валах, 
с оздан н ы х  ф р езам и .

Для расчи стки  тех н о л о ги ч еск и х  проходов  
чащ е всего и сп о льзу ю тся  ко р ч ев ател и -со б и р а 
тели, р еж е  — корчеватели  т и п а  К-2А и др. 
Т е х н и к а  р асчи стки  тех н о л о ги ч еск и х  п р о х о 
дов корчевальны м и агрегатам и п о д р о б н о  о п и 
сана Д. И. Д ер яб и н ы м  (1961), А. И . С трато- 
н овичем  (1966), Н. Г1. К а л и н и ч е н к о  и др. 
(1967), а т а к ж е  в со о тв етств у ю щ и х  н астав ле 
ниях, п о это м у  на ее и зл о ж е н и и  о с т ан а в л и 
ваться н ет  смысла.

О п ы т  свидетельствует, ч то  н а и б о л е е  у д о в 
летво р и тел ьн ы е  результаты  при  р асч и стк е  т е х 
н о л о ги ч ески х  п о л о с  ко р ч ев ател ем -со б и р ате 
лем д ости гаю тся  при  дву к р атн о м  п р о х о д е  аг
регата. П р и  и сп о льзо ван и и  н а  р асчи стке  т е х 
н о логи ч ески х  п олос  к о р ч евател ей  т и п а  Д-210В 
в пределах  р асчи щ аем ого  п р о х о д а  п р о и сх о д и т  
общ ее  у гл у б л е н и е  п оверхн ости  почвы с за 
м кнуты м и п о н и ж е н и я м и  от вы корч еван н ы х  
пней. П о  наш и м  данным, на  расчи щ ен н ы х  
к о р ч евател ем -со би р ател ем  Д-210В полосах  
при одном п р о х о д е  агрегата  п о верхн ость  п оч 
вы в среднем  п о н и ж а е т с я  на  3 — 7 см  по  о т н о 
ш ен и ю  к м и н ер ал ьн о й  части  п о вер х н о сти  
почвы на н ео б р а б о т а н н о й  вы рубке, а при  двух

У глубление поверхности почвы 
на технологических полосах, расчищенных 

корчевателем  Д-210В, см

Таблица 1

На микроводоразделах

Тип леса

при одном . 
проходе 

агрегата

при двух 
проходах 
агрегата

2  о
ш О
О  С

ср
ед

не
е О

1 О
о  2

CZ СО
2  2 ср

ед
не

е

м
ак

си


м
ал

ьн
ое

К
ол

ич
ес

тв
е 

на 
100

 
по

г.

Ельник злаково-кис
личный (Шестаков- 
ский леспромхоз) 7 ' 13 9 15 13

Сосняк-черничник 
(Александровский 
леспромхоз) .  .  . 3 9 5 11 17

п р о х о д ах  агрегата  — соответствен н о  на 9 —
13 см  (табл. 1).

Н а б л ю д е н и я  показы ваю т, что  мощ ность 
срезаем о го  корчевателем  слоя почвы связана 
с м и кр о р ельеф о м , и тем больше, чем больше 
у гол  атаки рабочего  органа  орудия  по  о тн о 
ш ен и ю  к п о вер х н о сти  почвы. Д ля  уменьш ения 
загл у бл ен и я  орудия  в почву на  р або ч у ю  часть 
корчевателя  н еоб ходи м о  ставить п ростейш ий 
огран и чи тель  заглублени я  (Д. И. Д ерябин , 
1961).

С дви ган и е  с поверхн ости  почвы почти  всей 
л е с н о й  п о д сти л ки  и срезан и е  на р асчи щ енн ой  
тех н о л о ги ч еск о й  п олосе  верхней  части поч
вен н ого  го р и зо н та  А] ведет к зам етном у 
у м ен ьш ен и ю  п о тен ц и альн ого  п лодороди я  поч
вы (табл. 2).

И з  д ан н ы х  табл. 2 видно, что  на р асчи щ ен 
ных к о рч евателем  Д-210В п олосах  почти  п о л 
н остью  сни малась  лесная  подстилка  и часть 
м и н ер ал ьн о го  слоя почвы (горизон ты  Ai или 
А 1А 2) . Вместе  со снятыми корчевателем  сло 
ями почвы  на сто р о н у  сдвинуто  от 2,7 до
2,9 кг  гумуса и от 63,9 до 79,8 г общ его  азота 
на  каж дом  квадратн ом  м етре  расчи щ енн ой 
полосы. У м ен ьш ени е  гумуса и общ его  азота  в 
б удущ и х  п осадочн ы х местах отрицательно  
сказы вается  на  эн ер ги и  роста вы саж енн ы х 
сеянцев  в первы е годы их  ж изни. Н о  вряд ли 
это  скаж ется  на  о б щ ей  продукти вн ости  н а
саж дения , п о ск оль ку  сдвинутые в сто р о н у  ор 
ган и ч ески е  вещ ества  и азот остаю тся  на п ло
щади, ко то р ая  будет  в последую щ ем  освоена, 
к о р н ев о й  систем ой  насаж дения.

Н а б л ю д е н и я  показываю т, что  поверхность 
почвы на р асчи щ ен н ой  п олосе  (в слое 2 — 
3 см) зн ач и тел ьн о  уплотняется . Ее водопро
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Таблица 2
И зм енение запаса  г у м у с а  и общ его азота  в почве на полосах, расчищ енны х корчевателем

Д-210В,
г/ м-

Горизонт Вынесено из почвы на
Мощность расчищенной полосе

Почвы и тип леса Г умус
Общий срезан

Леспромхоз, лесничество
мощность, 

его, см
азот ного 

слоя, см гумуса общего
азота

А„ 1914 35,8 1894 32,2
Шестаковский, Холу- Среднеподзолистая глеева- 6 100 100 6 “98“ 89новское тая супесчаная на крас

но-бурой глине
2247 72,3 874 28,1

Ельник-черничник 18 100 100 7 39 39

А„ 1814 41,9 1704 37,9
Александровский, Слабодерновая сильнопод- 4 100 100 4 93 92Махринское золистая супесчаная на 

песке
А, 16 742 79,8 4127 19,9

Сосияк-черннчнпк 12 100 100 3 24 24

Т а бли ца  3
Засорен ность  почв сем енам и трав в разны х типах л еса  и на вы рубках в слое 0 —5 с м  (количество 

семян на 1 м'г, проросш их за  период с 5 мая по 9 сентября 1970 г .) , шт.

Растительность

Ельник-черничник Ельник травяно
злаковый

Вырубка разнотрав
ная (пяти лет)

Вырубка вейниковая 
(пяти лет)

0 - 2
см

2 - 5
см всего 0 - 2

с м
2—5
с м всего 0 - 2

см
2 - 5
с м всего

0 - 2
с м

2 - 5
СМ всего

У
Злаки ....................................................
Разнотравье .......................................
Всего ....................................................

306
294
600

231
250
481

537
544

1081

958
1200
2158

300
394
694

1258
1594
2852

1569
3850
5419

592
1808
2400

2161
5658
7819

4686
2681
7367

1344
1239
2583

6030
о920
9950

н и ц аем о сть  ум еньш ается . Т ак , в слое  10— 
20 см  н а  н е о б р а б о т а н н о й  п о л о се  п лотн ость  
д ер н о в о -си л ьн о п о д зо л и сто й  с у п есч ан о й  почвы 
была р ав н а  1,17 г / с м 3, а в том  ж е  слое  почвы 
н а  тех н о л о ги ч еск о й  п о л о се  о н а  увелич илась  
до 1,2— 1,35 г /с м 3. Н а  степ ен ь  у п л о т н е н и я  
б ольш ое в л и я н и е  оказы вает  вл аж н о сть  почвы 
в м ом ент  расчи стки . Ч ем  больш е  влаж н ость  
почвы при  расчи стке , тем  зн ач и тел ьн ее  у п л о т 
няю тся  ее п о в ер х н о стн ы е  слои.

С п ец и ал ьн о  п о став л ен н ы е  опы ты  по  м ето 
дике  Т. А. Р о б о тн о в а  (1963) п о казали , что  са 
мые п о в ер х н о стн ы е  слои  д ер н о в о й  ср ед н еп о д 
золи стой  су гл и н и сто й  почвы в л есу  (ельник- 
ч ерн и чн и к )  сильно  засо р ен ы  н еп р о р о сш и м и  
семенами трав. И х  коли чество  в слое  м о щ н о 
стью в 5 см  д о сти гает  1081—2852 шт. на  1 м 2 
почвы. Н а  п я ти л етн и х  вы рубках  коли чество  
семян травян и сты х  р а с те н и й  р езко  у в ел и ч и 
вается (табл. 3).

И з  д ан н ы х  таб л и ц ы  следует, что  расчистка  
тех н о л о ги ч еск и х  п олос  р е зк о  сн и ж ает  запас  
ж и в ы х  семян травян и сты х  растен и й  в почве, 
что, в свою  очередь, содей ствует  ум еньш ению  
н ео б ходи м ы х  а гр о тех н и ч еск и х  уходов  за  куль
турам и  н а  п р о т я ж е н и и  первы х  трех-четы рех 
лет.

З а к ан ч и в ая  н а  этом  ан али з  влияния  расчи
стки  тех н о л о ги ч еск и х  п олос  н а  свойства поч
вы, отм етим  следую щ ее. В ряде сухих и све
ж и х  ти п ов  у сл о в и й  п р о и зр астан и я  ю ж ной  
тайги и зоны  х в ой н о-ш и роколи ствен н ы х  лесов 
н а  почвах  легко го  м еханич еского  состава 
(песчаны х, супесчан ы х  и легкосуглини сты х) 
р асчи стк у  техн о л о ги ческ и х  п олос  м о ж н о  рас 
см атри вать  как  оп ерац и ю , достаточн ую  для 
п од го то вк и  почвы  к созд ан и ю  культур. О д н а 
ко  ряд  и ссл едо вател ей  считает, что  н а  тех н о 
л о ги ч еск и х  п о л о сах  и в эти х  услови ях  н уж н о  
пр о и зво ди ть  д о п о л н и тел ьн у ю  обр аб о тку  поч-
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вы орудиям и ры хлящ его  ти п а  (ф р езам и , д и с
ковыми тяж ел ы м и  б о р о н а м и ) .  М о ти в и р у ется  
это  тр е б о в а н и е  тем, что  п утем  к о н ц е н т р а ц и и  
о ставш егося  гум усового  го р и зо н та  почвы в 
о б р аб о т а н н о м  вали ке  у вели ч и вается  п л о д о р о 
д и е  почвы  в п осадочн ом  месте. Т а к о е  о б о с н о 
ва н и е  д о п о л н и тел ьн о й  о б р аб о т к и  почвы м о 
ж е т  б ы т ь  справедли во  лиш ь для ср едн ем о щ 
н ы х и м ощ ны х д ер н о во -п о д зо л и сты х  и серы х  
л е с н ы х  почв. Н о, как  известно, н а  п о ч в о о б р а 
зу ю щ и х  п о р о д ах  легкого  м ех ан и ч еск о го  со 
става  в л есн о й  зо н е  кр а й н е  редко  в стр еч аю т
ся почвы с х о рош о  развиты м  гумусовы м го р и 
зонтом . П о э т о м у  у к азан н ая  выш е д о п о л н и 
тельная о б р аб о тка  почвы  м ало  о тр ази тся  на

п л о д о р о д и и  почвы в создаваем ом  посадочном 
месте.

П л о щ ад и , где о тм еч ен о  в р ем ен н ое  переув
л аж н ен и е ,  н у ж д аю тся  после  расчи стки  в до 
п о л н и тел ьн о й  о б р аб о т к е  — создан ии  м и к роп о
выш ений. В м и к р о п о вы ш ен и ях  водно-темпе
р ату р н ы й  р е ж и м  почв склады вается  для сеян
ц ев  более  благопри ятн о .

С еян ц ы  х в ой н ы х  пород, п о саж ен н ы е  по рас
ч и щ ен н ы м  полосам , н еско льк о  х у ж е  п р и ж и ва 
ю тся  и в течен и е  3 —б л ет  растут  медленнее. 
Н о  общ ая  их сохранность , о собен н о  на  вы
рубках , зар а с та ю щ и х  м ягколиственны м и п о р о 
дами, выше, чем п о сад о к  по узким  полосам, 
создаваем ы м  лесны м и плугами.

УДК 634.0.561.3

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ПРИРОСТА В ЕЛЬНИКАХ 

ПРИ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ИХ ИЗРЕЖИВАНИЯ

А. М. КОЖЕВНИКОВ, В. А . ФЕОФИЛОВ (БелНИИЛХ)

П о  исследованиям ряда  ав- 
торов, ель  в сравнении 

с другими породами в большей 
степени реагирует  на изменение 
условий, создаю щ ихся  при р а з 
реж ивании древостоев  (Д. И. 
Кравчинский, 1913; А. И. Та- 
рашкевич, 1916; G. Gehrhard, 
1932; Е. Assman, 1961; JI. А. 
Кайрю кштис, 19 69  и др.).

О птимальная  степень р а зр е 
ж ивани я  еловы х насаждений 
у стан авли валась  по теку щ ем у  
приросту и изменению состава 
на 3 4  постоянных пробных пло
щ адях. Пробные площ ади зал о 
ж ены  в 1961  — 19 65  гг. в Б ел о 
руссии во всех возрастны х груп
пах насаждений кисличных ти
пов леса  I бонитета (по И. Д. Юр- 
кевичу, 1969) с изреж иванием  
до полноты 0 ,9  (секция В); 0 ,7  
(секция С) и 0 ,6  — 0 ,5  (сек
ция Д). Секция А  — контроль
ный вариант. Повторность к а ж 
дого опыта 2 — 3-кратная.

На пробных пло щ адях  еж е
годно после окончания вегета
ции определялся  теку щ и й  при
рост по площ ади сечения обме
ром стальной рулеткой  о к ру ж 
ности всех зан ум ерованн ы х де
ревьев. Прирост по высоте в мо
лодняках  устан авли вался  непо
средственным замером  (с по

мощью  размеченного шеста)
25  деревьев  каждого  класса  ро
ста; в средневозрастны х и при
спеваю щ их — по 10 срублен
ным в 1 9 7 0  г. м оделям  от клас
са. Т екущ ий  прирост по объем у  
стволовой древесины  каждого 
класса  роста  у стан авл и вал ся  по 
разности  запасов  одинакового 
количества  деревьев , оп ределен
ных по ф ормуле: M = G - H F. 
С редние видовые высоты  (Яр) 
по породам вы числялись  по 
ф ор м ул ам  В. К. З ахар ов а  
(1965) .

Проведенные исследования 
показываю т, что прирост ели по 
высоте увели чивается  с и зреж и 
ванием древостоев  до полноты 
0 ,7  (табл. 1).

Д альн ейш ее  уменьш ение со
мкнутости н асаж дени я  несколь
ко сниж ает  прирост в высоту. 
А бсолю тная величина прироста 
при прочистках и прореж и ва
ниях примерно одинаковая  и 
изм ен яется  на контроле от 65 
(I класс) до 35 см (IV класс) и 
на участках  со средним и зреж и 
ванием — соответственно от 6 9  
до 4 3  см.

С увеличением возраста  на
саж дения  абсолю тная  величина 
прироста в высоту заметно  сни
ж ае тс я  и в период проходных

рубок он составляет у деревьев 
разн ы х  классов роста в изре- 
ж енных насаждениях  1 9 —
5,5  см. Йа контроле прирост на
1—2 см меньше. Подобные ре
зультаты  получены и другими 
исследователями (В. А. Ж анет, 
1960; В. И. Кравченко, 1963;
А. И. Питикин, 1967).

И зреживание древостоев при
водит к наибольш ему увеличе
нию прироста по высоте в воз
расте прореживаний, т. е. тогда, 
когда дл я  ж изни деревьев  ощ у
щ ается  наибольший недостаток 
света, влаги и питательных ве
ществ. Увеличение прироста в 
высоту при полноте 0 ,7  дости
гает у деревьев  I класса роста 
7 ,6% ; II — 11,1; I I I — 2 1 ,6  и 
I V — 40%  по сравнению с конт
ролем (табл. 2).

К ак  видно, больше на изре
ж ивание реагируют дер ев ья  IV 
и III классов, хотя абсолю тная 
величина прироста у них значи
тельно ниже, чем у деревьев  I 
и II классов. Т а к а я  ж е  законо
мерность наблюдается  и в на
саждениях в возрасте  прочисток 
и проходных рубок.

Если величину прироста
I класса принять  за  100% , то 
на контроле прирост деревьев
II — IV классов роста составит от
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Таблица I
Е ж егодны й средний периодический прирост по вы соте д ер ев ь ев  

ели разны х классов роста в зависим ости от возраста  
и степени изреж ивания, с м

Классы роста

Вид рубок ухода Сек ция
I II III IV

А 65 60 55 35
Прочистки В 67 63 60 39

С 69 67 66 43

А 66 63 51 30
Прореживания В

С
67
71

65
70

58
62

38
42

д 71 69 60 43

А 18 17 12 4
Проходные рубки В

С
18
19

17
18

13
14

5
5,5

д 19 17 13 5,5

Т а б л и ц а  2
Е ж егодн ы й периодический прирост по вы соте д ер ев ь ев  ели 
разны х классов роста в зависимости от возраста  и степени  

изреж ивания, %

Вид рубок ухода Секция

Классы роста

I II III IV

А 100 100 100 100
Прочистки в 103,1 105,0 109,1 105,7

С 106,2 117,7 120,0 122,8

А 100 100 100 100
Прореживания В 101,5 103,2 113,7 126 6

С 107,6 111,1 121,6 140,0
д 107,6 109,5 117,6 143,3

100 100 100 100
100,0 100,0 108,3 125,0
105,6 105,8 116,7 137,5
105,6 100,0 108,3 137,5

9 4  до 4 0 '/о. а  на площ адях, 
пройденных рубками  ухода, — 
от 9 6  до 53 ,5 % .

Это у к азы в ает  на то, что при 
всех видах рубок ухода рост в 
высоту у л учш ается  у деревьев  
всех классов роста, но относи
тельно больше у деревьев  низ
ших классов.

Прирост деревьев  н асаж де
ния в высоту, как  и другие так
сационные признаки, зн ачи тель

но варьирует. К оэф ф ициент ва
риации прироста по высоте в 
еловы х н асаж д ени ях  колеблется  
от 3 0  до 45%  при точности ис
следования 1 ,5 — 3% . Н аиболь
ш ая  изменчивость  прироста на
блю дается  в насаж дениях  во зра 
ста прореживаний, ум ен ьш аясь  
в возрасте прочисток и проход
ных рубок. О бъ ясн яется  это 
тем, что в возрасте  прор еж и ва
ний происходит наибольш ая

диф ф еренциация  деревьев как 
по высоте, так  и по энергии ро
ста. В результате  проведения 
рубок ухода коэффициент ва
риации уменьш ается  на 5 — 
15% , а точность определения 
прироста по высоте увеличи
вается  на 0 ,5  — 1,0%.

Изменчивость прироста по 
ди ам етру  несколько выше, чем 
по высоте, и характеризуется  
коэффициентом вариации 30  — 
60%  (В. В. Антанайтис,
В. В. Загреев , 1969). По нашим 
данным, этот коэффициент не
сколько меньше ( 2 5 — 50% ). 
с проведением рубок ухода он 
еще больше уменьшается.

Под влиянием рубок ухода, 
при снижении полноты древо- 
стоев. прирост ели по диаметру 
неуклонно возрастает (табл. -3).

Н аибольш ая  абсолютная ве
личина приростов по диаметру 
наблю дается  в насаждениях 
возраста  прочисток, значитель
но меньше — в возрасте проре
ж иваний и проходных рубок и 
колеблется  в зависимости от 
классов  роста: на контроле при 
прочистках — в пределах 20 — 
60; прореживаниях  — 7 — 34  и 
проходных рубках  — 10 —
32 мм. При изреживании до 
полноты 0 ,7  абсолютная величи
на приростов по диаметру  уве
личивается  при прочистках до 
3 5  — 70, прореж иваниях  — 13 — 
45  и проходных рубках — 17 — 
40  мм.

В наибольшей степени на из 
реж ивание насаждения реаги
руют в возрасте прореживаний 
(табл. 4).

Увеличение прироста по диа
метру  при средней интенсивно
сти изр еж и вани я  по сравнению 
с контролем составляет у  де
ревьев  I класса  роста — 40.6;
II — 73,1: I I I — 80  и IV — 85,7% .

При прочистках и проходных
рубках увеличение прироста по 
ди ам етру  происходит в меньшей 
мере и колеблется  у различных 
классов  роста от 17 до 75%. 
Относительно сильнее реаги
руют на изреживание деревья
III и IV классов  роста, в мень
ш ей степени — II и I. Это 
объ ясняется  более резким 
улучш ением  при изреживании 
условий среды для  деревьев 
н изш их классов роста. Абсолют
н ая  ж е величина прироста по 
диаметру  у деревьев I и II клас
сов роста значительно больше, 
чем у деревьев III — IV классов.

Если прирост по диаметру  де
ревьев  I класса  роста принять 
з а  100% , то прирост деревьев 
И — IV классов  на контроле со
ставит 8 2 ,9  — 29 ,3 ,  а при изре
ж ивании — 9 3 ,6  — 42 ,6% .
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На усиление роста ели как  по 
высоте, так  и по ди ам етру  в ре
зультате  рубок ухода у к азы 
вают так ж е  С. Н. Б агаев  (1963) ,  
Н. И. К азимиров  (1964) ,
В. П. Т им оф еев  (19 69 ) ,  JI. А. 
К айрю кш тис  (1969) .

В р езу л ь та те  систематическо
го проведения рубок ухода про
исходит как  улучш ение роста 
н асаж дени я  по диаметру, так  и 
механическое увеличение сред
него диаметра  чистого древо
стоя за  счет выборки преиму
щ ественно деревьев  низших
классов роста. З а  период про
ведения в насаждении рубок 
ухода ( 1 5 — 6 0  лет) средний
д и ам етр  древостоя  увеличится  
на 9 ,4  см по сравнению с конт
ролем. Насаждение, в котором 
систематически проводились оп
тимальны е рубки ухода, достиг
нет среднего диаметра  конт
рольного древостоя  на 2 3  года 
раньше, чем без ухода.

Больш инство  исследователей  
считает, что при изреж ивании  
чистых насаждений повы ш ается  
прирост по объ ем у  (Е. Assman, 
1961; N. Kramer, 1968; А. В. Д а 
выдов, В. И. Кравченко , 1 9 6 9  
и др.) .

А. И. К ондратьевы м (1936) ,  
П. В. Воропановым (1957) ,
В. В. Антанайтисом и В. В. Заг- 
реевы м (1969) установлено, что 
с уменьш ением полноты древо
стоя процент текущ его  прироста 
насаж дения  увеличивается.

Н а основании дан н ы х тек у щ е
го прироста в чистых ельниках  
I бонитета по ф о рм у л е  Прессле- 
ра  установлен процент прироста 
за  последние 5 лет. С вязь  про
цента прироста (Р „ )  с полнотой 
древостоя (П) в ы рази лась  у р ав 
нением прямой.

14 лет; Р м =  62,54—2 4 , 5 2 Я ; 
г  =  — 0,911 + 0 , 0 5 3

26 лет; Р., =  12,49—8,54■/7; 
г  =  — 0,926 +  0,061

74 года; Р и =  3 ,85—0 , 82-Я; 
г  =  — 0 , 9 3 4 +  0,058

Первый коэф ф ициент (а) д л я  
р азли чн ы х возрастов  (А) был 
выравнен  по уравнению  вида: 
у =  а х ь • есх. К онкретное в ы ра
жение параметров  составило: 
« =  6 3 6 8  Л -1 '76 • е°''ША, где е — 
основание натурального  лога
рифма.

Расчеты  показали, что коэф 
фициент при показателе  полно
ты (Ь), обозначающий тангенс 
угла  меж ду полученной прямой 
и осыо абсцисс, с возрастом  и з
меняется  по следую щ ему у р а в 
нению;

Е ж егодн ы й ср едн и й  периодический прирост по д и а м ет р у  
д ер е в ь е в  ели в зависим ости от возраста и степени  

изреж ивания, м м

Таблица 3

Классы роста

Вид рубок  ухода Секция
I II III IV

Прочистки А 60 50 30 20
В 60 60 40 30
С 70 60 40 35

Прореживания А 34 26 15 7
В 36 29 18 11
С 45 45 27 13
д 50 50 35 20

Проходные рубки А 32 25 12 10
В 34 27 14 13
С 40 30 20 17
д 43 38 22 19

Таблица 4
Е ж егодны й средний  периодический прирост по д и ам етр у  д ер ев ь ев  

ели в зависим ости от возраста  и степени изреж ивания, %

Классы роста

Вид рубок ухода Секция
I II ш IV

Прочистки А 100 100 100 100
В 100 120,0 133,3 150,0
С 116,7 120,0 133,3 175,0

Прореживания А 100 100 100 100
В 106,2 111,5 120,0 157,1
С 140,6 173,1 180,0 185,7
Д 156,2 192,3 233,3 285,7

Проходные рубки А 100 100 100 100
В 106,2 108,0 116,7 130,0
С 125,0 120,0 166,7 170,0
д 134,4 152,0 183,3 190,0

b =  tg a  =  1 4 ,9 4 А 0’57 • е~0-07.

В ы равненны е по ф о рм у л ам  
коэф ф ициенты  уравнен ия  пря
мой позволили вычислить про
цент изменения текущ его  приро
ста при снижении полноты на 
0,1 д л я  каждого  возраста: 
10 лет — 2 ,53 ; 2 0 — 13,62; 3 0 — 
20 ,64 ;  40  — 18,60: 5 0  — 12 ,62 ; 
60  — 7,15; 7 0 — 3,58; 80  — 1,63; 
9 0 — 0,70 .

Эти циф ры  показывают, что 
с увеличением в озраста  (после 
3 0  лет) энергия роста  насаж де
ния затухает, а  поэтому даж е 
интенсивное изреж ивание  не мо
ж ет значительно повысить ее. 
М аксимальная  р еак ц и я  на р а з 
реживание у ели наблюдается в 
3 2  года.

Пользуясь  найденной законо
мерностью, можно определить 
процент текущ его  прироста при
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любой полноте по следую щ им 
формулам:

Шлет; Р *  =  Р "  (1,253—0,253-77) 

20 лет; Р '  =  Р \  (2,262— 1,362-77) 

30 лет; Р *  =  Р “ (3,064—2,064-77) 

40 лет; Р *  =  Р "  (2,860—1,860 77) 

50 лет; Р *  =  Р "  (2 ,2 6 2 -1 ,2 6 2 -  77) 

60 лет; Р ’ =  Р "  ( 1 , 7 1 5 - 0 , 715-Я) 

70 лет; Р^, =  Р "  (1 ,3 5 8 -0 ,3 5 8 -  77) 

80 лет; Р ^  -  Р “ (1,163—0,163- 77) 

90 лет; Р *  =  Р ’’ (1 ,0 7 0 -0 ,0 7 0 -  Я )

З десь  Р ’ — процент тек ущ е
го прироста насаж дения  с пол
нотой П; Р Л“ — процент тек у щ е
го прироста нормального н асаж 
дения.

И зменение абсолютных теку 
щих приростов еловы х древо- 
стоев в зависимости от полноты 
отдельно по возрастам  вы р а 
ж ается  уравнениями:

10 лет
Z x =  Z” ( 1 ,2 5 3 - 0 , 2 5 3 - Я ) - Я ;м м '

20 лет

Z \  =  Z ”t (2,362— 1,262- Я ) -77;
20 лет

Z* =  Z 'l  (3,064—2,064 • Я )  - Я ;
32 года

Zm =  К  (3 > 085“ 2 ■085' Я) ’77;
40 лет

Z* =  Z'-, (2,860— 1,860 • Я )  • Я ;
50 лет

Z  j  -  Z", (2,262— 1,262 ■ Я )  ■ Я;
60 лет

Z “ =  Z 1' ( 1 , 7 1 5 - 0 , 7 15 -Я )-Я ;
70 лет

Z “ =  Z ” (1,358—0,358 • Я )  - Я ;
80 лет

=  2 м 0 , 1 6 3 —0 ,1 6 3 -Я ) - Я ,
90 лет

Z y =  Z", (1,070—0 ,0 7 0 -Я ) - Я ,

П ринимая прирост н орм аль
ного насаж дения  (Z",) за  едини
цу, по указан ны м  ф ор м ул ам  по
лучим текущ ий  прирост еловых 
древостоев разной  степени р а з 
реживания (ZjJ,) в долях  от при

Т екущ ий прирост чистых еловы х д р ев о ст о ев  разной степени  
изреж ивания в дол ях  от прироста нормальных насаж дений

Таблица 5

Полнота
Возраст,

лет
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

10 1,00 0,92 0,84 0,75 0,66 0,56 0,46 0,35
20 1,00 1,02 1,02 0,99 0,93 0,84 0,73 0,58
20 1,00 1,09 1,13 1,13 1,10 1, (2 0,90 0,73
32 1,00 1,09 1,13 1,14 1,10 1 02 0,90 0,74
40 1,00 1,07 1,10 1,09 1,05 0,96 0,85 0,69
50 1,00 1,01 1,00 0,96 0,90 0,82 0,70 0,56
60 1,00 0,96 0,91 0,85 0,77 0,68 0,57 0,45
70 1,00 0,93 0,86 0,77 0,68 0,59 0,49 0,28
80 1,00 0,91 0,83 0,73 0,64 0,54 0,44 0,33

роста  н ормальны х насаждений 
(табл. 5).

А н ал и зи ру я  данные, приве
денные в таблице, мож но за 
ключить, что наибольш ий теку
щий прирост по зап асу  в к аж 
дом возрасте  еловы е насаж д е
ния высших классов  бонитета 
дают при определенной полноте: 
в возрасте 10 лет — 1,0; 2 0  — 
0,8; 3 0 — 0 , 7 — 0,8; 4 0  — 0,8;
5 0 — 0,9; 6 0  лет и старш е — 1,0. 
В насаждении до 10 лет и стар 
ше 80  лет текущ ий прирост 
сниж ается  практически  пропор
ционально уменьш ению  пол
ноты.

У становленная  законом ер
ность изменения абсолютного 
текущ его  прироста от возраста  
и полноты позволяет  рекомендо
вать  научно обоснованные нор
мы р азр еж и в ан и я  при рубках  
ухода подобных еловы х насаж 
дений. В чистых нормальны х 
высокопроизводительны х ельни
ках  рубки ухода следует начи
нать с 14 — 17 лет  и проводить 
их сравнительно слабой интен
сивности — 20  — 2 5% . М акси
мальное разреж иван ие  должно 
осущ ествляться  в возрасте  30  — 
35  лет и достигать 3 0 — 40%  от 
первоначального запаса. Затем  
интенсивность ухода снижается: 
в 40-летних древостоях — до 
2 0 — 2 5 % , в 50-летних — до 
15% . Рубки  ухода в чистых 
еловы х н асаж дениях  долж ны  
полностью п рекр ащ аться  к 70 
годам.

Реком ендуем ое  количество 
оставляем ы х деревьев  для  чи
стых еловы х насаждений I бони
тета при уходе по наставлению  
рассчиты вается  по ф ормуле:

4.52543
Л’ = д1,65~ +  338’ гДе А ~  воз_■А.

раст насаждения. На 1 га после

рубки долж но оставляться  сле
дую щ ее количество стволов: в
15 лет — 5 ,6  тыс.; 2 0 — 3,6; 
3 0  — 2,0; 4 0  — 1,35; 50  — 1,1;
6 0 — 0 ,87  и 7 0 — 0 ,75  тыс.

Критической полнотой (когда 
прирост уменьш ается  более чем 
на 5% от естественной ступени 
полноты) для  высокопроизводи
тельны х ельников следует счи
тать: в 10 лет — 1,0; 2 0 — 0,7; 
3 0 — 0,5; 4 0 — 0,6; 5 0 — 0,7; 6 0 — 
0,9; 70  и более — 1,0.

Если с помощью рубок ухода 
содерж ать  насаждения при оп
тимальны х полнотах, то в тече
ние 45  лет ( 1 5 — 60) дополни
тельно можно получить до 27 м3 
древесины  с 1 га, т. е. повысить 
общую продуктивность древо
стоев на 3 — 5% по сравнению 
с нормальны ми насаждениями.

Рубки  ухода в смешанных 
н асаж дениях  ещ е в большей 
степени способствует  усилению 
роста ели и формированию вы
сокопродуктивных насаждений, 
чем в чистых (Д. М. Кравчин- 
ский, 1913; Н. П. Георгиевский, 
1962; Л. Е. Калинин, 1964; 
Р. М. Сбоева, 1964; Л. А. Кай- 
рюкштис, 1969  и др.).

Влияние рубок ухода на рост 
и развитие смешанных березово
еловы х насаждений нами изу
чалось в возрасте прочисток и 
прореживаний. В результате 
изреж и вани я  березового полога 
при прочистках до полноты 0,7 
доля  участия в составе ели уве
личивалась  до 4 единиц по срав
нению с 2 единицами на контро
ле. Д ля  определения текущего 
прироста всего насаждения в 
возрасте  21 года получено сле
дую щее уравнение:

Z £  =  Z« ( 3 , 5 3 - 2 , 5 3 - П ) П .
Р асчеты  по этому уравнению 

показали, что наибольшего при
роста в возрасте 21 года сме
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шанное березово-еловое насаж
дение достигает при полноте 0,7, 
а увеличение прироста по срав
нению с контролем составляет 
23% , в то время как в чистых 
ельниках в этом возрасте наи
больший прирост наблюдается 
при полноте 0,8 и составляет 
лишь 102% от контроля. Р ез
кое увеличение прироста сме
шанного насаждения при изре- 
живании обеспечивается за счет 
усиления роста березы и, осо
бенно, ели.

В расчете на единицу состава 
увеличение прироста ели при 
изреживании древостоя до пол
ноты 0 ,7  достигает 2 0 — 30  и 
березы — 10 — 20% . Это вполне 
понятно, если учесть, что куль
минация текущего прироста

у  березы приходится примерно
на этот возраст. А  ель, освобож
денная  из-под полога, так ж е  на
чинает усиленно накапливать  
древесную  массу.

Д л я  определения текущ его 
прироста всего смешанного на
саж дения  в возрасте  37  лет ис
пользуется  у р а в н е н и е ^  * =  Z ” x  
Х ( 3 ,0 0 — 2 , 0 0 -Я ) - Я .  Н аиболь
ший прирост в смеш анном бере
зово-еловом насаждении в этом 
возрасте наблю дается  при пол
ноте 0 ,7  — 0,8. Увеличение теку
щего прироста по сравнению 
с контролем  достигает 12% . Т а
кой ж е  примерно э ф ф ек т  отме
чен и в чистых ельниках. Это 
объ ясняется  тем, что изрежива- 
ние верхнего полога березы  в

данном возрасте почти не ведет 
к увеличению прироста остаю
щ и хся  деревьев  березы. В ра
счете на единицу состава на 
контроле и при среднем изре
живании насаж дения  он пример
но одинаков и составляет около 
1 м3. Удаление же березы  при
водит к резком у  усилению при
роста  ели, находящейся под ее 
пологом, и при полноте 0,7 при
рост ели увеличивается  при
мерно на 30% по сравнению 
с контролем.

Таким образом, вскрытые за
кономерности накопления теку
щего прироста позволяют реко
мендовать оптимальные рубки 
ухода в каж дом возрасте как 
д л я  чистых, так  и дл я  смешан
ных еловых насаждений.

КОРОТКО 0 РАЗНОМ

ЕЛЬ С ПАСЫНКОМ

В поселке Сиверский (Ленинградская область) растет 
среди других деревьев необычная ель — на одной из ее 
ветвей появился так называемый пасынок — маленькая 
самостоятельная елочка.

Фото И. Лапсакова
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Л Е С Н Ы Е  К У Л Ь Т У Р Ы
J/ l ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

УДК 634.0.165.6 : 674.032.475.4

Генетико-селекционная оценка 
плюсовых насаждений сосны

Е. Г. ОРЛЕНКО (БелНИИЛХ)

^ ж е г о д н о  в Белоруссии 
создаю т до 40 тыс. га  

культур сосны и ели. Д л я  
этого в лесных питомниках 
вы р ащ и ваю т  около 650 млн. 
сеянцев. Ч тобы получить т а 
кое огромное количество по
садочного м атер и ала ,  тр е б у 
ется заготовлять  к аж ды й  
год десятки тонн семян этих 
пород деревьев. Основную 
часть семян собираю т, как  
правило, на лесосеках  со 
срубленны х деревьев  без 
учета их селекционной цен
ности. П оэтому, по дан ны м  
Б елорусской  зональн ой  л е 
сосеменной станции, сорт
ность семян I и II классов 
составляет  в среднем 87% . 
А если учесть, что среди них 
есть генетически неполно
ценные, то тогда  становится 
ясной актуальность  реш е
ния проблем ы  оценки лес 
ного фонда республики на 
селекционной основе.

В 1971 г. был сделан  гене
тический ан ал и з  трех плю 
совых н асаж д ен и й  сосны, 
отобранных специалистам и 
лесхозов по фенотипу. П р и 
водим характери сти ку  этих 
насаж дений (табл. 1).

И з данны х таблиц ы  ви
дим, что плюсовое н а с а ж д е 

ние, отобранное в Ганцевич- 
ском лесничестве (того ж е  
лесхоза )  в субори зеленомо- 
шно-кисличной (возраст  —
75 лет, средн яя  высота — 
25 м, средний ди ам етр  — 
34 см, бонитет — I, зап ас  на 
1 га  — 347 м 3); по п о к а за те 
лям  прям изны  стволов, 
наличию незначительного 
количества минусовых д е 
ревьев и хорош ей изоляции 
от ни зкопродуктивны х д р е 
востоев м ож ет  быть отнесе
но к категории плюсовых, 
по повреж дению  стволов и 
очищению их от сучьев — 
к н асаж д ен и ям , п р и б л и ж а 
ю щ им ся к плю совым, и по 
остальн ы м  трем  селекцион
ным п о к азател я м  — к нор
мальны м. Т ак  к ак  из восьми 
ср авн и ваем ы х  п оказателей  
пять плю совые или близки к 
ним, то это насаж дени е  
м ож ет  быть отнесено к к а 
тегории «при ближ аю щ ееся  
к плюсовым».

П оскольку  при оценке ге
нетических возмож ностей 
лю бы х насаж ден и й  прямой 
подсчет гам ет  невозмож ен, 
то нам и использован  метод 
подсчета деревьев  по ф ено
типу с фоновым признаком
— строение семенных чешуй

шишек. В обследуемом на
саж дении  эмпирическим пу
тем (подсчетом шишек в 
пределах  взаимно перпенди
кулярны х метровых полос) 
установлено, что сосны с 
гладким  апофизом шишек 
встречались с частотой 74, 
а с бугристым — 26% . Таким 
образом, гладкое строение 
семенных чешуй шишек — 
доминантный фоновый при
знак  для  сосны.

И сходя из ф ормулы  Хар- 
ди-В айнберга
(р 2А А  +  2pqA a  -f- q2aa  =  1),

в которой р и q — частоты 
встречаемости доминантных 
и рецессивных генов, под
считано, что количество го- 
мо- и гетерозигот в исследу
емом насаж дени и  было 
одинаковы м (24% А А  +
+  50%  А а  +  26% а а ) .

И сследовани е  продуктив
ности деревьев с гладкими и 
бугристыми ш иш ками пока
зало , что в приросте по вы
соте сравниваем ы е феноти
пы в возрасте 75 лет  в 
среднем имели близкие по
казатели . Генетическое р а з 
нообразие деревьев в д а н 
ной популяции, выраженное 
по Л а ш у  как  отношение ге-
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С елекционная характеристика н асаж ден и й  
(по Е. А н дер ссон у  и А. Б ергм анну)

Таблица 1

Ганцевичское лесни Ленинский опыт Шабринское лесни
характеристика чество того же ный лесхоз, чество Гомельского

лесхоза,  кв . 34 (1) кв. 328 (2) лесхоза,  кв . 120 (3)

Наличие деревьев 
с широкой кро
ной

Степень прямизны 
стволов 

Наличие деревьев 
с толстыми су
чьями 

Наличие деревьев 
с буграми от 
опавших сучьев 

Поврежденность 
стволов 

Очищаемость 
стволов от су
чьев

Изоляция от ми
нусовых насаж
дений 

Минусовых дере
вьев

Довольно часто 
(4096)

Очень прямые 
(9596)

Довольно часто 
(2896)

Сравнительно ред
ко (до 1096)

Единичные дере
вья

От очень хорошей 
к хорошей

Хорошая

ко (до 1096)

Сравнительно

нотипическои дисперсии к 
общей фенотипической, о к а 
залось  довольно высоким 
(0,508), что п о д твер ж даю т  
данны е таблиц ы  2.

При таком  п о к азател е  Н 2 
для  заготовки  семян д а ж е  
при 30% -ном  уровне интен
сивности отбора  необходимо 
по фенотипу вы делять  до 
60% деревьев. В Ганцевич- 
ском лесничестве, к а к  видно 
из таблиц ы  1, деревьев  с 
отрицательны м и при зн ака  
ми (толстые сучья и бугры 
после опавш их сучьев) 
встречалось около 40% . К а 
залось  бы, н асаж д ен и е  (с 
вы боркой указан н ой  выше 
части деревьев)  м ож но от
нести к категории плю сово
го. О д н ако  из-за  наличия 
некоторого количества ми
нусовых и больш ого — 
ухудш енных н орм альны х 
деревьев  приходится о т к а 
заться  от использования  его 
в качестве семенного. В нем 
необходимо провести соот
ветствующие хозяйственные 
мероприятия.

редко (до 2096) (4496)

Очень прямые Очень прямые
(90 96) (9096)

Довольно Большинство
часто (3296) (8296)

Сравнительно Больше, чем ред
редко (ед. экз.) ко (3696)

Нет Нет

Удовлетвори Очень хорош ая
тельная

Хорошая Хорошая

Минусовые Единичные экзем
деревья состав пляры

ляют 1696

А налогичным путем про
изведен генетический а н а 
лиз н асаж д ен и й  в Л ен и н 
ском опытном и Гомельском  
лесхозах.

Сосновое н асаж д ен и е  Л е 
нинского опытного лесхоза  
(сосняк орляковы й 60-лет- 
него возраста ,  средн яя  вы 
сота — 22 м, средний д и а 
метр — 28 см, бонитет — I, 
з а п а с  на 1 га  — 290 м г) то л ь 
ко по степени прямизны  
стволов относится к катего 
рии плюсового, по о с тал ь 
ным ж е  п р и зн акам  — к 
ухудш енному норм альном у 
древостою. Состав: 31% д о 

минантных гомозигот, 20%
— рецессивных и 49% — ге
терозигот. Доминантность 
по фоновому признаку 
(гладкий апофиз кроющих 
чешуй ш ишек) обратно про
порциональна  быстроте рос
та  деревьев  по диам етру  
(средний диам етр  сосен с 
бугристыми ш иш ками на 
12,3% выше, чем у феноти
пов с гладким  апофизом 
крою щ их чешуй ш иш ек). В 
н асаж д ен и и  зарегистрирова
но 16% минусовых и свыше 
33% ухудшенных норм аль
ных деревьев, что снижает 
селекционную ценность это
го н асаж д ен и я  и свидетель
ствует о невозмож ности ис
пользован ия  его д ля  заго 
товки шишек.

П р о б н ая  площ адь №  3 
за л о ж е н а  в кв. №  120 Ш аб- 
ринского лесничества Го
мельского лесхоза  в с л о ж 
ной субори черничной 90- 
летнего возраста  (средняя 
высота — 27 м, средний д и а 
метр — 46 см, з ап ас  на 
1 га-— 390 м 3, б о н и тет— 1). 
По общей продуктивности, 
прямизне стволов, очища- 
емости их от сучьев и хоро
шей изоляции от минусовых 
древостоев насаж дени е  от
носится к категории плюсо
вых, по всем ж е  остальным 
п ри зн акам  (наличие 82% 
деревьев с толстыми сучь
ями и большого количества 
стволов с буграми на месте 
заросш их сучьев) оно приб
л и ж ается  к категории мину
совых и поэтому общ ая 
оценка н асаж д ен и я  не мо

Т а б л и ц а  2
Анализ вариансы  высот д ер ев ь ев  (Я 2)

Изменчивость

Чи
сл

о 
ст

еп
е

не
й 

св
об

од
ы

Су
мм

а 
кв

ад


ра
то

в

С
ре

дн
ий

кв
ад

ра
т

Ф
ак

ти
че

ск
ое Табличное

при
0,05

при
0,01

О б щ а я ................................................... 9 16 1,77
Внутри группы .................................. 8 7 0,87 10,3 5,12 10,56
М ежду группами .............................. 1 9 9,00 — — —
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жет быть выше «н о р м ал ь
ного».

Фоновый при знак  (г л а д 
кий апоф из крою щ их чешуй 
шишек) явл яется  д о м и н ан т
ным. Состав н асаж д ен и я  по 
формуле Х арди -В ай н берга  
следующий: 20 % ЛЛ +
+  49 % А а  +  31% аа. Д о м и 
нантность по фоновому 
признаку  обратно п роп ор
ци ональна  приросту по д и а 
метру с превыш ением дере- 
ревьев с рецессивными 
бугристыми ш и ш кам и  над  
ф енотипами с гл адк и м  ап о
физом кроющ их чешуй ш и
ш ек более, чем на 5 % . В ы 
сота деревьев  с разны м и 
фоновыми п р и зн акам и  оди
накова.

По генетической х а р а к т е 
ристике н асаж д ен и е  может 
быть использовано к а к  се
менное только  при селекции 
на общ ую  продуктивность 
по массе, но не на качество 
древесины. В то ж е  врем я  в 
этом н асаж д ен и и  зар еги ст 
рировано 16% плю совых д е 
ревьев, заготовка  черенков с 
которых м ож ет  обеспечить 
определенный успех при

разм н ож ен и и  их на сем ен
ных плантаци ях .

Т аки м  образом , анализ 
трех плю совых насаж ден и й  
с о с н ы , зачисленны х в селек
ционный фонд Б С С Р ,  п о к а 
зал ,  что ни одно из них не 
м ож ет  быть использовано 
д л я  селекционной практики 
без п редварительн ой  вы бор
ки тех деревьев, которые в 
процессе перекрестного опы
ления  о к а ж у т  отр и ц ател ь 
ное влияние на генетиче
скую основу будущ их семян. 
Это важно учесть потому, 
что в н астоящ ее  врем я в 
Белоруссии  отобрано  и з а 
регистрировано в качестве  
плю совых семенных н а с а ж 
дений свыш е 120 участков 
сосны и ели на общ ей п л о 
щ ади  650 га. В свое время 
они были отобраны  специ а
листам и  лесхозов по ф ено
типу без учета их генетиче
ских особенностей и в ряде 
случаев  с некоторы ми по
греш ностями в подходе к 
оценке плю совых д ер е 
вьев.

Т аким  образом , если с по
мощью семян от плюсовых

деревьев, произрастаю щих в 
н асаж дени ях , хотят добить
ся повышения продуктивно
сти будущ их лесов, то в 
этом случае  можно иногда 
получить совершенно неж е
лательн ы е  результаты  из-за 
наличия в составе н асаж д е
ний деревьев-опылителей с 
отрицательны м и генетичес
кими свойствами.

Вот почему переход на 
сортовое семеноводство не
мыслим без обязательной 
генетической проверки как 
п л ю с о в ы х  де рев ье в ,  так и 
насаж дени й , отобранных по 
фенотипу. Эта проблема мо
ж ет  быть решена только 
совместными усилиями р а 
ботников науки и лесохозяй
ственного производства. 
П р акти к а  п о к азала ,  что при 
таком  содруж естве  можно 
добиться  значительного ус
пеха, который по д твер ж да
ется совместными работами, 
проводимы ми в Б С С Р  по 
оценке генетических свойств 
плюсовых деревьев, зачис
ленных в республиканский 
селекционный фонд.

УДК 634.0.228.7 : 674.031.o32.26

Технология создания 
клоновых семенных 

плантаций дуба
В. И. БЕЛОУС,

кандидат сельскохозяйственных наук 

(Винницкая лесная опытная станция УкрНИИЛХА)

а^л о н о вы е  семенные плантации дуба дают воз- 
** можность получать в них семена с высокими 
наследственными качествами. Винницкая лесная 
опытная  станция ведет большую  работу по за к л ад
ке таких плантаций. Сейчас они занимают площадь 
2 5  га , а в дальн ей ш ем  она будет значительно уве
личена.

Плантации можно создавать  следующими спосо
бами: 1) прививкой на постоянное место в зар а 
нее созданных при садовом размещ ении культурах,
2) прививкой на 5 — 8-летние дубки в обычных 
производственных кул ьту рах  и 3) посадкой готовых 
прививок на заран ее  подготовленную площадь. К аж 
дый из этих способов имеет свои положительные и 
о трицательны е стороны.

Многолетний опыт показал, что при применении 
доброкачественного привойного материала прижи
ваемость прививок составляет 70 — 80% , годичные 
побеги привоев достигают 1 ,5 — 2 м высоты, форми
рование крон  происходит без постороннего вмеша
тельства, а  плодоношение прививок начинается 
с третьего-четвертого года и постепенно усиливает
ся. Создание плантаций в различных условиях и 
с учетом последующ их дополнений продолжается 
несколько лет, трудовые затраты  при закладке  при
вивок на  1 га составляют 16 , а трехлетний уход за  
прививками требует 8 8  чел.-дней. Технология соз
дания клоновых семенных плантаций следующая.
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При создании плантаций п е р в ы м  с п о с о б о м  
подбирают ровные раскорчеванны е площ ади, прово
дят  разбивку  в продольном и поперечном н аправле
ниях с обязательны м  обозначением всех посадоч
ных мест деревянным и кольями. Затем  в каждое 
посадочное место высаж иваю т по 2 — 3 лучш их  сеян
ца или саж енца  одной фенологической ф ор м ы  дуба 
(ранней или поздней), разм ещ ени е  посадочных 
мест — 5 — 7 X  6 — 8 м.

Д л я  изоляции  прививок от попадания посторон
ней пы льцы  плантации располагаю т на расстоянии 
1 — 1,5 км от плодоносящих насаждений дуба, р а з 
мещаю т среди древостоев других пород или окру
жают 5 — 10-рядными защ итны м и полосами бы стро
растущ их пород (тополя, березы, ели). В крайних 
р ядах  ж елательн о  иметь тополь пирамидальны й, 
который не образует  раскидистой кроны. П риви
вать деревья  начинают на третий или четвертый 
годы, когда ш тамбы  подвойных дубков на высоте 
прививки будут иметь д и ам етр  1 ,5 — 2 см. С уче
том раскорчевки п лощ ади  и необходимых дополне
ний плантации создаю тся  этим способом в течение 
5 — 7 лет.

При в т о р о м  с п о с о б е  подбирают наиболее 
успешно растущ ие к у л ьту ры  дуба в возрасте 
5 — 8  лет. После отграничения площ ади перед при
вивкой проводят осветление рядов  дуба и их р а з 
бивку. Д л я  этой цели на одной стороне участка

Заготовка привойного материала на дубе Ковпака в 
Тернопольском лесхоззаге

©

перпендикулярно направлению  рядов прорубают или 
обозначают кольями  базисный визир. Затем  каж 
дый ряд  дуба при помощи мерной ленты или ру
летки  и деревянн ы х кольев разбивают на одинако
вые отрезки, начиная  от базисного визира.

Прививки делаю т на высоком штамбе (но не выше
1 — 1,5 м), на ближ айш ем от колы ш ка дубке, но не 
более 0 ,5  м в ту или другую  сторону. В этом слу
чае поперечные ряды  привитых дубков будут иметь 
вид полос шириной до 1 м. Способ создания план
таций в производственных к у л ьту рах  считается наи
более бы стрым и дает возможность при наличии 
привойного м атери ала  приступить к работе немед
ленно, не о ж идая  раскорчевки  площ адей  и вы ращ и
вания подвойных культур . Т ака я  плантация  может 
быть создана в течение 1 — 3 лет. За щ и т н а я  полоса 
ф орм и руется  в окруж аю щ их насаждениях.

С ущ ность т р е т ь е г о  с п о с о б а  состоит в 
вы ращ ивании  готовых прививок в древесных шко
л ах  с последую щ ей пересадкой их на плантации. 
Д л я  этой цели подвойные дубки высаживают на 
срок 2 — 3 года. З а  год до прививки подрезают 
корневую систему дл я  усиления ее мочковатости. 
Ч еренки каждого плюсового дерева прививают в от
дельны х р ядах  и точно их учитывают. Одновремен
но готовят п лощ адь  д л я  плантации с разбивкой 
в продольном и поперечном направлениях  и выкоп- 
кой ямок  с осени. Весной следующего года годич
ные прививки аккуратно  выкапывают, перевозят  на 
плантацию  отдельными клонами, высаж иваю т в 
ямки, точно соблю дая схему смешения клонов, 
и засы паю т землей , сильно обрезая  крону привоя. 
Часть  отставш их в росте прививок оставляют на до
ращ ивание  и используют дл я  дополнений. В Л итов
ской С С Р  хорошие результаты  дает выращивание 
прививок дуба в теплицах. Период создания план
таций путем пересадки готовых прививок продол
ж ает с я  3 — 5 лет.

Рассм отрим  технологию заготовки привойного 
м атериала.  Д л я  создания клоновых семенных план
таций использую т годичные побеги из верхней наи
более освещенной части кроны плюсовых деревьев. 
Наш и опыты  показали , что сроки заготовки черен
ков с декаб р я  по апрель существенно не сказы 
ваю тся  на приживаемости, но удлиняют период их 
хранения. Л учш им сроком заготовки привойного 
м атери ала  в лесостепной зоне считается ф евраль  — 
март, когда днем бываю т оттепели, а ночные зам о 
розки задерж иваю т Таяние снега. Причем заготов
ку черенков дуба ранней ф ормы  необходимо закон
чить еще до схода снежного покрова, т. е. до рез
ких весенних потеплений.

Во всем цикле работ наиболее трудоемкой и от
ветственной я вл яется  заготовка привойного м атериа
л а  с растущ их  деревьев. Д ля  этой цели на Винниц
кой Л О С  сконструирована легкая  многосекционная 
дю ралю м иниевая  лестница, которую можно склады 
вать и перевозить  с места на место. В насаждении 
ее переносят двое рабочих. Первые две секции дли
ной 10 м устанавливаю т на дерево с земли, 
а остальны е — с подъемом рабочего. При помощи 
ножовки и секатора верхолаз срезает  и сбрасывает 
небольшие ветки, из которых нарезаю т черенки, 
связы ваю т их в пучки по 50  шт. вместе с этикет
ками, упаковываю т в полиэтиленовые мешки и поме
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щают на хранение в ледники, снежные ямы, холо
дильные кам еры  или семенохранилищ а с нулевой 
или минимальной полож ительной температурой.

Б ольш ое значение имеет схема смеш ения клонов. 
Цель создания клоновых семенных плантаций со
стоит в том, чтобы в производственных масш табах 
получать семенное потомство с наследственными 
признаками материнских деревьев . Д л я  получения 
семян от перекрестного опыления такие плантации 
необходимо создавать  черенками  с 15 — 20  плюсо
вых деревьев, р а зм е щ а я  прививки на плантации так, 
чтобы рядом  не ок азались  деревья  одного клона. 
Поэтому перед закладкой  плантации составляется  
схема смешения клонов, по которой производятся 
прививка черенков или посадка готовых прививок. 
Фиксирование клоновой принадлеж ности  каждой 
прививки на плантации имеет преимущ ество по 
сравнению с применением простой механической 
смеси черенков. Это важно дл я  дальнейш его изуче
ния отдельных клонов, получения потомства отдель
ных деревьев, заготовки привойного м атери ала  для  
новых плантаций и др. Использование механической 
смеси черенков ведет к обеднению плантации вслед
ствие выпадения отдельных клонов из-за различной 
их приживаемости.

Если плюсовые деревья  имеют порядковые номе
ра, то их можно считать и номерами клонов. При 
отсутствии такой нумерации  к схеме смешения кло
нов составляется  таблица распределения  плюсовых 
деревьев  по клонам. Н аиболее простое линейное сме
шение предполагает разм ещ ени е  клонов в линию по 
порядку  номеров со см ещ ением  первой прививки 
в каж дом  последующ ем ряду  на одинаковое число 
номеров. При этом к а ж д а я  прививка находится по
стоянно в окруж ении  четы рех  клонов. Однако в 
период пыления м уж ских сер еж ек  практически на 
каж ды й женский цветок попадают разли чн ы е по 
происхождению пы льцевы е зерн а  и опыление про
исходит смесью пы льцы  почти всех клонов. И зве
стно, что в р езультате  избирательной  способности 
на ры льце  быстрее и энергичнее прорастает  та  п ы л ь
ца, которая  наиболее соответствует биологическим 
требованиям яйцеклетки . Поэтому д л я  закладки  
плантаций лучш е использовать  плюсовые деревья  
одной ф енологической  ф о рм ы  (ранней, поздней или 
промежуточной) из разли чн ы х зон и различны х 
лесорастительны х условий. Фенологические ф ормы  
подвоев и привоев та к ж е  долж ны  совпадать.

Н аши опыты показали , что в условиях  У С С Р  
можно с успехом прим енять  все известные в садо
водстве способы прививки дуба. Однако, по нашему 
мнению, лучш ие резу л ь т а т ы  дает усоверш енствован
ный нами способ прививки «меш ком» на высоком 
штамбе с применением защ и тн ы х  пакетов из поли
этиленовой пленки. Этот способ заклю ч ается  в 
в следую щем. О чищенный от боковых веток ство
лик дуба ди аметром  в месте прививки 1 , 5 —2 см 
полностью п еререзается  кривым садовым ножом 
под углом 3 5 — 45°, и верш ина пенька сдавливается  
пальцами левой руки  так, чтобы кора отстала  от 
древесины и образовал ся  «мешок». Привой с двумя  
почками вы р езается  из средней части годичного по
бега, его нижний конец срезается  под углом 
10 — 15°, очищ ается  от коры  и вставляется в «ме-

Клоновая лесосеменная плантация дуба — трехлетние 
прививки размещены 5 X 4  м

шок» при совмещении древесины с древесиной. 
Место прививки обвязы вается  прочными нитками, 
оголенные места обм азываю тся  пластилином, а па 
всю прививку одевается  пакет из полиэтиленовой 
пленки, и она обвязы вается  нитками.

П реимущ ество  этого способа состоит в простоте 
и быстроте выполнения. Он даст высокую прижи
ваемость. Прививки надежно срастаются. Ш тамб 
подвоя высотой до 1,5 м сохраняется. При этом 
способе представляется  возможным неоднократно 
повторять  прививки при дополнениях. При зарас
тании места прививки косой срез не задерживает 
влаги и не создает очага загнивания.

Л учш им сроком закладки  прививок дуба считает
ся период распускания  почек и образования моло
ды х листочков. Однако при хорошей сохранности 
зимние черенки дуба с успехом можно прививать 
в течение двух месяцев, начиная со времени набу
хания почек. Это дает возможность не только про
длить работы по зак л адк е  плантаций, но и провести 
дополнение неудавш ихся прививок в том же году. 
Д ля  увеличения приж иваемости  на каждом подвое 
можно зак л ад ы ват ь  две-три дублирую щие прививки 
одного клона.

Перед прививкой черенки каждого дерева рас
клады ваю т в бум аж ны е или пленочные пакеты, на 
которых краской  нанесены номера клонов.

Перед началом работ для  тех, кто будет выпол
нять  их, проводят и нструктаж  и непродолжитель
ное тренировочное занятие по овладению методом 
прививки. Зак л ад ы вает  плантацию звено, в состав 
которого входят 3 — 5 рабочих, ведущих прививку, 
и столько же вспомогательных. Руководит работой 
учетчик.

Обычно хорошо натренированные исполнители 
(прививальщ ик и его помощник) выполняют все 
операции по зак л адк е  одной прививки, за исключе
н и ем  подготовительных работ (обрезка боковых вет
вей, удаление соседних деревьев) и переходов, в те
чение 2 0 — 3 0  сек. Два человека за восьмичасовой 
рабочий день с учетом всех переходов и подготови
тельны х работ могут сделать  120 — 30 0  прививок.

Успех всей работы на клоновых семенных план
тациях  зависит не только от приживаемости приви
вок, но и от их долговечности, что обусловлено 
надеж ны м срастанием подзол и прньоя. Д ля  дуба 
характерно то, что кора отделяется  от древесины 
вместе с камбием. Из-за этого срастание прививоч
ных компонентов происходит меж ду привоем и ко
рой подвоя и начинается в самой нижней части 
« м еш ка» , по никогда меж ду древесиной подвоя и 
привоем. Поэтому при механических повреждениях 
привой всегда отламы вается  в ослабленном месте 
от древесины подвоя. Это необходимо учитывать 
при уходе за прививками. К концу первой вегета
ции место прививки сильно зарастает, но пол
ностью срастается  только па второй пли трети!! год.
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З а  прививками необходим уход. В первый же 
день после зак л адк и  следует обрезать  мешаю щие 
ветки на соседних с прививкой деревцах  д л я  преду
преждения охлестывания. Ч е рез  неделю удаляю т все 
появляю щ иеся  на подвое водяные побеги из спящих 
почек. Основная масса прививок приж ивается  в те 
чение 1 5 — 25 дней. По мере распускания  почек на 
привоях начинают выборочно у д ал я т ь  пленочные 
пакеты  (делают это обычно в вечернее врем я  или 
в пасмурную  погоду). Одновременно расп ускаю щ и е
ся почки привоев обрабатывают ядохимикатами  
против повреж дения долгоносиками-почкоедами или 
другими листогры зущ ими вредителями.

К ак  только зелен ы е побеги привоев достигнут 
высоты 1 0 — 15 см, необходимо удали ть  повязку  
с места прививки и подвязать  привои к колыш кам , 
чтобы их не поломал ветер. У даление водяных по
бегов на подвоях и подвязка  привоев периодически 
повторяются  в течение всего вегетационного перио
да. Прививки дуба первого года растут  в течение 
всего лета  и нередко достигают высоты 1 ,5 — 2 м. 
Однако в середине лета  молодые листья  п ор аж а
ются мучнистой росой, что ведет к несвоевременно
му одревеснению побегов и подмерзанию  их зимой. 
Д л я  повы ш ения зимостойкости прививок их перио
дически опыливаю т или опрыскивают молотой или 
коллоидной серой. П риж иваемость  прививок опре
деляют через 3 0 — 35  дней после их закладки , а со
хранность их — в конце вегетационного периода.

Уход за  местом срастания  прививочных компо
нентов заклю чается  в своевременном устранении де
фектов. При обнаруж ении груш евидны х наростов 
и поперечной п еретяж ки  на месте прежней  повязки 
необходимо сначала закреп ить  привой дл я  преду
п реж дения  возможной поломки ветром, а  затем  не
сколько раз  перерезать  п ер етяж ку  в направлении 
оси ствола. Такой технический прием вы зы вает  раз-

Двухлетние прививки дуба 20-го клона на маточной 
плантации, заложенной в производственных культурах 

(Винницкий лесхоззаг)

растание тканей в местах поранения, приводит 
к соединению камбиальны х слоев подвоя и привоя 
и к полному зарастанию  перетяж ки  нередко в том 
ж е  году.

П ересаженны е на постоянное место прививки 
медленно приж иваю тся  и слабо растут в первые
2 — 3 года. Д ля  повышения их приживаемости на 
раскорчеванны х п лощ адях  до и после прививок ре
гулярно обрабатывают почву и удаляю т сорняки, 
а при использовании меж дурядий  под сельскохо
зяйственное пользование — обрабатывают и поддер
ж иваю т в чистом от сорняков состоянии пристволь
ные круги. Р егулярн о  ведут борьбу с вредителями 
и болезнями. Принимают м еры  против повреждения 
прививок работаю щ ими на уходе механизмами.

Па залож енн ы х в производственных культурах 
плантациях  вокруг каждой прививки первоначально 
создают световые окна путем обрезкн отеняющих 
или охлестываю щ их прививки веток. Если в нюне 
приж иваемость  будет не ниже 60  — 70% , то непри- 
ж ивш иеся  прививки можно восстановить при допол
нениях в последующие годы, а площ адь плантации 
нужно готовить дл я  сплошной обработки почвы. 
Д л я  этого с каж дой  стороны прививки оставляют 
по одному запасному непринятому дубку, а все 
остальны е непривитые дубки, а вместе с ними и 
все сопутствую щие породы в м еж дурядьях  пол
ностью вырубают, очищают площадь от порубочных 
остатков, р ы хлят  дисковыми орудиями.

Ко времени закладки  плантации в 5 — 8-летних 
кул ьтур ах  обычно полностью разлагаю тся  пни со
путствую щ их пород, а остаются только отдельные 
полусгнившие пни дуба, которые не удаляют, если 
они не меш аю т работе механизмов. На второй год 
проводят при необходимости дополнение погибших 
прививок теми ж е  клонами и продолжают рыхление 
почвы дисковыми орудиями. Распахивать  почву на 
больш ую  глубину можно только через несколько 
лет после р азл о ж ен и я  всех оставшихся пней. Если 
в первые годы на плантации не удается  получить 
высокой приж иваемости  прививок, то сплошная об
работка  почвы может быть проведена в более позд
ние сроки, но в м еж ду рядьях  омолаживают все со
путствую щ ие породы.

Исследования, проведенные нами, показали, что 
клоновые семенные плантации дадут максимальную 
отдачу только в том случае, если будет проведен 
целы й  комплекс агротехнических мероприятий. 
К ним относятся обработка почвы и внесение ми
н еральн ы х удобрений, стимулирование цветения и 
плодоношения, защ и та  цветов и завязей  от поздие- 
весенних заморозков , борьба с болезнями и вреди
тел ям и  и др. Все эти работы в н астоящ ее время 
дол ж н ы  быть полностью механизированы. Поэтому 
дл я  правильной организации лесного семеноводства 
на селекционной основе необходимо в первую оче
редь прекратить  создание плантации в различных 
местах на небольших площадях, а концентрировать 
эти работы на десятках гектаров или целыми квар
талами. Причем эту работу необходимо вести пла
номерно и последовательно, присоединяя к залож ен
ным в прош лые годы подвойным ку л ьтур ам  раскор
чеванны е площади текущего года и одновременно 
проводя работы дл я  последующего расш ирения план
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тации. Необходимо так ж е  использовать  прим ы каю 
щие молодые культуры . Само собой разум еется ,  
что на такие крупные плантации долж ны  состав
ляться  обоснованные проекты.

При создании больших лесосеменны х плантаций, 
закладка  которых мож ет п родолж аться  5 — 8 и б о 
лее лет, важное значение приобретает регулярное 
получение прививочного м атери ала  высокого каче
ства с достаточного числа плюсовых деревьев. Эту 
проблему успешно реш аю т первоочередным созда
нием областных или зональны х маточных или архив

ных плантаций. Д ля  этой цели черенки каждого 
плюсового дерева прививают чистыми рядами в 
обычных производственных культурах, разм ещ ая  
прививки через 3 — 4 м и стремясь как  можно боль
ше разм нож ить  каж д ы й  клон. Обычно на такой 
плантации достаточно иметь вегетативное потомство 
20  — 25  деревьев  ранней и столько же поздней ф ор
мы дуба. Д ля  прививок создают хорошие условия 
освещ ения с целью н аращ ивания  раскидистых крон 
и начинают постепенно заготовку привойного мате
р и ал а  через 2 — 3 года.

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛУДК 634 .0 .165 .5 3  : 671 .032.475 .3  : 634 .0.228 .'

Использование ИМК 
при формировании низкоштамбовых 
семенных участков сосны

А. Ю. КЛЯЧКО (ВНИИЛМ)

П о л ь з а  обрезки крон молодых сосен на семенных 
**  участках для ускорения и усиления семеношения, 
облегчения сбора шишек и удобства механизации ухо
да известна. Но некоторые биологические особенности 
сосны затрудняют формирование низкоштамбовых уча
стков. Одна из них заключается в том, что ветви у 
сосны растут только из верхушечных почек. Спирально 
сидящие пазушные почки укороченных побегов обычно 
не обладают энергией роста и опадают вместе с хво
инками, а адвентивных почек у сосны совсем нет 
(С. С. Пятницкий и др., 1963). Поэтому промежутки 
между мутовками приростов ветвей при обрезке сосны 
пятилетнего и более старшего возраста не покрываются 
новыми побегами, как это происходит у многих лист
венных деревьев, и остаются оголенными.

Другая особенность, осложняющая закладку низко
штамбовых семенных участков сосны, — это ярко выра
женный моноподиальный характер роста сосен до 
80—90-летнего возраста (И. Г. Серебряков, 1962), в 
связи с чем при удалении верхушечной части кроны 
ветви верхней мутовки во время вегетации изгибаются 
кверху. Это явление вызвано нарушением корреляции 
роста. Через некоторое время в зависимости от интен
сивности обрезки и генетически предопределенного 
угла ветвления дерева из одной или нескольких наибо
лее толстых по диаметру изгибающихся кверху ветвей 
образуется соответственно одна или несколько новых 
вершинок. В дальнейшем рост их как по скорости, 
так и по величине сходен с ростом вершинок цельно
вершинных деревьев, и в конечном счете деревья до
стигают такой высоты, с какой сбор шишек без специ
альных подъемников становится невозможным.

Для предотвращения замещения вершинки (ветвями 
нижележащей мутовки) при ее удалении некоторые 
исследователи (Toda и др., Япония, 1963; С. Little,

Рис. 1. Угол ветвления до начала обрезки (вверху) f) 
прирост по длине у этих же ветвей (внизу) при обра
ботке их: I — чистым ланолином, I I  — 0,1%-ной; I I I  — 

1%-ной и I V — 10%-ной ИМ К в ланолиновой пасте

Канада, 1970) успешно применяли ланолиновую пасту 
с индолилуксусной кислотой (ИУК) — синтетическим 
веществом гормонального действия. Нанесенная на по
верхность среза, она, по их данным, поддерживала пла- 
гиотропный рост у ветвей нижележащей мутовки.

Целью наших исследований было изучение физиоло
гического действия синтетических регуляторов роста: 
индолилмасляной кислоты (ИМК), натриевой соли 
дихлорфеноксиуксусной кислоты, гибберелловой и индо- 
лилпропионовой кислот, а также других веществ на 
рост ветвей деревьев после удаления вершинок. Наи
более эффективной оказалась ИМК.

Опыты были поставлены на семенном участке сосны 
обыкновенной 14-летнего возраста в Правдинском лес
ничестве Пушкинского лесхоза. В конце апреля 1970 г. 
у деревьев были спилены вершинки с 3—5-летними при
ростами. Над верхней мутовкой оставлены пеньки вы
сотой 10— 15 см. Высота деревьев с 6—7 понизилась 
до 4—5 м.

На поверхность среза наносили тонкий слой ланоли
новой пасты с концентрацией ИМК 0,1; 1 и 10%. Каж
дую концентрацию, а также чистый ланолин (контроль) 
испытали на 9— 10 соснах. От смывания осадками и 
выветривания нанесенный слой пасты прикрывали поли
этиленовой пленкой, а от солнечного нагрева и разло-
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жснпя — белой бумагой. Поскольку активность ИМК 
в ланолиновой пасте сохраняется в течение двух-трех 
недель (Руге, 1955), ее снова наносили на срезы через 
этот промежуток времени. При этом пенек на 2—3 см 
укорачивали, чтобы удалить засмоленную поверхность 
среза и слой из отмерших клеток, препятствующих по
ступлению И М К  в проводящую систему дерева. Эту 
процедуру проводили пять раз для каждого дерева.

Угол ветвления первый раз измеряли до обрезки у 
двух-четырех отмеченных белилами сильнейших по ро
сту ветвей мутовки, ближайшей к срезу. Его вычисляли 
по синусу угла прямоугольного треугольника, гипотену
зой которого являлась длина ветви от ствола до по
следней ее мутовки, а катетом — кратчайшее расстоя
ние от этой мутовки до ствола. После окончания веге
тационного периода углы измеряли еще раз, при этом 
катетом прямоугольного треугольника было кратчайшее 
расстояние от предпоследней мутовки ветви до пенька 
или до шеста, вертикально поставленного на пенек. 
Кроме углов ветвления, измеряли также приросты по 
длине у этих же ветвей за прошедший и текущий годы 
(рис. 1 и 2).

Для выяснения влияния ИМК различной концентра
ции на углы ветвления находили разность между вто
ричными и первичными обмерами у опытных и конт
рольных деревьев. Если ветвь в течение вегетации 
росла вверх, проявлялся отрицательный геотропический 
изгиб, и угол между ветвью и стволом уменьшался, 
разность величин получалась отрицательной. При от
клонении ветви книзу проявлялась положительная 
геостимуляция, и разность углов выражалась положи
тельным числом. Полученные данные обработали ста
тистическим методом (алгоритм 21 по Плохинскому, 
1970). Приводим результаты (табл. 1).

При испытании ИМК в ланолине получен эмпириче
ский показатель достоверности F =  8,5. Стандартное 
значение критерия Фишера (Fst.) при числе степеней 
свободы (v) для изучаемого комплекса: Vi =  3 и
V, =  106 F st =  {2,7—4,0—5,9}

F =  а о  >  5,9.

Влияние ИМК в ланолине на углы ветвления ока
залось достоверно в высшей степени — по третьему по
рогу вероятности безошибочных прогнозов.

Таким образом, для предотвращения отрицательного 
геотропического изгиба ветвей верхней мутовки при 
обрезке вершины наиболее эффективно применять ИМК 
в ланолиновой пасте 10%-ной концентрации. ИМК 
0,1%-ной концентрации не влияла на изменение угла 
ветвления.

Характер удлинения ветвей определяли по разности 
приростов за текущий и прошедший годы. Отрицатель
ное значение разности означало, что прирост в теку
щем году был слабее, чем в предыдущем, а положи
тельное— противоположную зависимость. Результаты 
статистической обработки записаны в табл. 2.

Рис. 2. Угол ветвления в конце вегетационного периода 
в первый год после обрезки (вверху) и прирост по дли
не у этих же ветвей (внизу) при обработке поверхности 
срезов: I — чистым ланолином, II — 0,1%-ной; 111 —

1%-ной и IV — 10%-ной ИМК в ланолиновой пасте

Эмпирический показатель достоверности F =  3,4. 
Стандартное значение критерия Фишера (Fst.)  при чис
ле степеней свободы для изучаемого комплекса: Vi =  3 
и v2 =  112; Fst.  =  {2,7 — 4,0 — 5,9}; F =  ЗЛ >  2,7.

Влияние ИМК в ланолине на прирост ветвей по дли
не оказалось достоверно по первому порогу вероятно
сти безошибочных прогнозов.

Прослеживая по табл. 2 характер прироста, можно 
сделать заключение, что средний прирост в текущем 
году у всех сосен, в том числе и у контрольных, был 
меньше, чем в прошедшем году. При этом самый 
слабый прирост по сравнению с контролем был у вет
вей, обработанных 10%-ной ИМК. 1%-ная и 0.1%-ная 
концентрации не оказали никакого влияния на прирост.

На основании опытов мы пришли к следующим вы
водам. Под воздействием 10%-ной концентрации ИМК 
в ланолине у части сосен предотвращается замещение 
удаленной вершинки ветвями верхней мутовки. При
менение 1%-ной ИМК в ланолине оказало очень сла
бое влияние не изменение угла ветвления ветвей верх
ней мутовки. Угол ветвления и прирост под влиянием 
0,1%-ной ИМК не изменялись и оставались такими же, 
как в контроле.

Таким образом, воздействуя ИМК 10%-ной концент
рации на срезанную вершинку сосны, мы можем ис
пользовать ее для формирования кроны деревьев на 
низкоштамбовых семенных участках, при этом отпа
дает необходимость обрезки вершинок в дальнейшем.

Т а б л и ц а  1
Р езультаты  статистической обработки изменений  

углов ветвления у  опытных и контрольных 
д ер ев ь ев  (при св ед ен и и  их в однофакторный  

комплекс и реш ении по м ет од у  дисперсионного  
анализа)

Концентрация 
ИМК в лано

лине, %

Число обмеренных 
ветвей (объем гра

даций — ti-L)

Внутригрупповая 
средняя арифме

тическая М град.

0 29 —3,1
о д 25 - 3 , 2
1 26 — 1,8

10 30 +  2,4

Таблица 2
Р езул ьтаты  статистической обработки изменений

приростов ветвей  по длине у  опытных
и контрольных д ер ев ь ев  (при сведен и и  их

в однофакторный комплекс и решении по м ет оду
дисперсионного анализа)

Концентрация Число обмеренных Внутригрупповая
ИМК в лано ветвей (объем гра средняя арифмети

лине, % даций — П-) ческая М  -у с м

0 32 — 5,9
0,1 25 — 5 ,9
1 29 — 4 ,0

10 30 — 10,0
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МЕХАНИЗАЦИЯ

УДК 634.0.232.312

МОТОПИЛА «ДРУЖБА» 

НА ЗАГОТОВКЕ СЕМЯН ЛИСТВЕННИЦЫ

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

Р  н аш ей  стр ан е  с каж ды м  годом во зр астаю т  
объемы  л есо в о сстан о в и тел ь н ы х  и о б л е с и 

тельн ы х работ. И х  п р о в е д е н и е  т р е б у е т  б оль
шого коли чества  семян и в п ер в у ю  очередь 
х в ой н ы х  пород.

О д н о й  из н а и б о л е е  ц е н н ы х  и б ы стр о р асту 
щ и х  пород  является  л и ств ен н и ц а .  В П р и м о р 
ском  крае  о н а  за н и м ае т  п лощ адь 1090 тыс. га 
с общ им  зап асо м  159,4 млн. лг3. О д н а к о  за г о 
товка  семян  л и с т в е н н и ц ы  в крае  ведется  в 
н езн ачи тел ьн о м  к о л и честве  и н е  у д о в л етв о р я 
ет п о т р е б н о с те й  д а ж е  сам и х  хозяйств .

З аго т о в к у  эти х  сем ян  сд е р ж и в а ю т  м н оги е  
ф акто р ы . К главны м  из ни х  следует  отн ести  
р едки е  сем ен н ы е  годы (о б и л ьн ы й  у р о ж а й  н а 
блю дается  один  раз в 5 — 7 л е т ) ,  си льн ую  п о 
вреж даем ость  семян насеком ы м и , о т д а л е н 
ность о сн о вн ы х  м ассивов  л и с т в е н н и ц ы  от  н а 
селен н ы х  пунктов , о тсу тстви е  в б ольш ин стве  
л есхозов  края  сп ец и аль н ы х  п р и с п о с о б л е н и й  
для суш ки  и п е р е р а б о тк и  ш ишек, н ед о стато к  
р аб о ч ей  силы и т. д.

Д ля  заготовки  ш и ш ек  и семян л и ств ен н и ц ы  
су щ еству ю т  р а зл и ч н ы е  способы , м ех ан и зм ы  и 
п р и с п о с о б л е н и я  — сбор  ш и ш ек  со ср ублен н ы х  
деревьев, их  о ч есы в ан и е  и о т р ях и в а н и е  с р а с 
тущих, подъем  в к р о н у  д ер ева  п р и  п ом ощ и 
разл и ч н ы х  п р и с п о с о б л е н и й ,  п р и м ен е н и е  гид
р оподъем ников , и сп о ль зо в ан и е  ги д р о в и б р ато 
ров и др. О д н а к о  все он и  н е  п о луч и ли  ш и р о 
кого р а с п р о с т р а н е н и я  из-за  зн ач и тельн ы х  тр у 
довы х и д ен е ж н ы х  затрат, кр о м е  того, подъем  
рабочего  в к р о н у  д ер ев а  н е  гар ан ти р у ет  его 
безопасность .

С целью  у стр ан ен и я  у к а за н н ы х  н ед остатков  
на к а ф е д р е  л есо во дства  П р и м о р с к о го  сельско
хо зяй ствен н ого  и н сти ту та  р а зр а б о т а н  новы й

сп о со б  заготовки  семян ли ствен н и ц ы  с и с 
пол ьзо ван и ем  м отоп и лы  «Д руж ба». О н  испы
ты вался  в 1969— 1971 гг. в различны х л есх о 
зах  П р и м о р с к о го  края. П о лучен н ы е  п о л о ж и 
тельн ы е  результаты  даю т  о сн ован и е  реком ен 
довать  его для ш и рокого  п р и м ен ен и я  в р аз 
ли чн ы х  р а й о н а х  стран ы  на заготовке  семян с 
р азн ы х  видов л и ственни цы .

И сп о л ь зо в а н и е  в и б р о э ф ф е к т а  для отряхи
вани я  семян л и ств ен н и ц ы  с растущ и х  деревь
ев п р и  пом ощ и пилы «Д р у ж б а»  имеет сле
ду ю щ и е  преи м ущ ества . Э то т  способ  позволя
ет  пр о и зво ди ть  отр ях и ван и е  семян с деревьев 
н а  п о сто я н н ы х  и врем ен н ы х  сем енны х участ
ках, а т а к ж е  в л ю б ы х  по п о л н о те  н асаж д ен и 
ях; у с тр ан я ет  п овр еж ден и я  деревьев и корней  
гу сен и ц ам и  тр акто р о в  (при  использовании 
ги д равли ческ и х  п о д ъ ем н и к о в ) ;  дает  возм ож 
ность  вести  заго то вк у  семян в насаж дениях, 
п р о и зр а с та ю щ и х  на  разл и ч н ы х  элементах  
р ел ьеф а ;  у ст р ан я ет  тяж ел ы е  ф и зи ч еск и е  ра
боты  н а  заго то вк е  ш и ш ек  лиственни цы , ис
к л ю чает  их  п е р е р а б о тк у  в ш иш косуш ильнях; 
со кр ащ ает  стоим ость  и затраты  рабочей  силы 
н а  заготовк у  1 кг  семян.

М о т о п и л а  « Д р у ж б а»  для работы  в качестве 
в и б р ато р а  п е р ео б о р у д у ется  следую щ им  о б р а
зом. С н е е  (рис. 1) снимается  пильная шина 
и ведущ ая  звездочка. Н а  ведомый вал 2 р едук
то р а  1 посредством  п ереход н ой  м уф ты  3 и ва
ла  4 м еж д у  двумя стопорны м и гайками 5 ж е 
стко  кр еп и тся  эк сц ен тр и ч н ы й  м аховик  или 
д еб а л а н с  6 (рис. 2). М о то п и л а  п ри крепляется  
к  д ер ев у  (рис. 3) при  помощ и двух дугооб
р азн ы х  захватов  7, одни кон цы  которы х со
еди н ен ы  ш ар н и р н о  8, а н а  други х  имеется 
пр о р езь  и длинны й, ш арн и рн о  закреп лен ны й
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болт  с заж и м ны м  б араш ком  9. К ср едн ей  час- 
сти одного из захватов  п ри вар и вается  тр у ба  
10, которая  к р еп и тся  к в е р ти кал ьн о й  стойке  
м отопилы  при  п ом ощ и двух  съем ны х х о м у 
тиков.

П р о ц е с с  заготовк и  семян л и с т в е н н и ц ы  при 
пом ощ и м отопилы  « Д р у ж б а»  со сто и т  в сле
дую щ ем. К м ом енту  н ач ала  р а зл е та  семян 
(август  — сентябрь)  вокруг  сем ен н ы х  д ер ев ь 
ев в ради усе  3 — 4 м  вы рубается  весь к у стар 
ник. П р о ц е с с  о тр ях и ван и я  п р о и сх о д и т  в д н е в 
ное время, когда сем ен н ы е  чеш уи  ш и ш ек  вы 
сы хаю т и раскры ваю тся , давая  в озм ож н ость  
семени с кры лы ш ком  вы лететь из ш иш ки. П о д  
деревом  рассти лается  квадратн ы й  полог, к о 
торы й креп ится  к зем ле  при  п ом ощ и  м етал 
л и ч еск и х  штырей, р а с п о л о ж е н н ы х  на ко н ц ах  
полога. Д во е  рабо ч и х  п р и к р е п л я ю т  к д ер ев у  
на  вы соте  1,5 — 2 м  от  зем ли  м о то п и л у  с д еб а 
лансом. О д и н  рабо ч и й  п о д д ер ж и в ает  пилу, а 
другой  о хваты вает  подви ж н ы м  захватом  д е р е 
во (диам етром  от 12 до 32 см) и при  пом ощ и 
болта  с заж и м н ы м  б араш ком  о б есп еч и в ает  д о 
статочную  прочность  п р и к р е п л е н и я  пилы  к 
нему.

З а п у с к  пилы осущ ествляется  при  пом ощ и 
стартера , о б ороты  м ахови ка  регу л и р у ю тся  ры 
чагом подачи  топлива . Во время р аботы  в и б 
ратора, благодаря  его ж е с т к о м у  з а к р е п л е н и ю  
на стволе, к о л еб ан и я  эк с ц е н т р и к а  п еред аю тся  
стволу  л и ствен н и ц ы . С и зм ен ен и ем  числа 
о боротов  вала э к с ц е н т р и к а  м еняется  частота  
и ам плитуда  в ы н у ж д ен н ы х  к о л еб ан и й  ствола  
л и ствен н и ц ы  до тех  пор, п о к а  они  не  совпа-

©

Рис. 2. Общий вид маховика

Рис. 1. Схема эксцентричного маховика

дут с собствен н ы м и  или резон ан совы м и  к о л е 
б ан иям и  системы  «ствол  — крона». В этот  мо
м ен т  п р о и сх о д и т  м ассовое  вы падение  семян 
н а  р а зо стлан н ы й  полог  (рис. 4). Для п олу
чен ия  н а и б о л е е  пол н о го  сбора  семян частота  
к о л е б а н и й  эк с ц е н т р и к а  д о лж н а  варьировать 
от  500 до 4500 ко леб ./м ин . ,  обесп еч и вае 
мых числом  о б оротов  п ри вода  от 500 до 
5400 об . /м ин .  З а го т о в к а  семян л и ственни цы  
эти м  сп особ ом  во зм о ж н а  при средн е  и силь
но  р азви ты х  к р о н ах  и вы соте  деревьев от 8 
до 17 м.

П о с л е  о тр ях и ван и я  одного  д ер ева  пилу  сни
м аю т  и п ер е н о с я т  к другому, а сем ена  с п о л о 
га ссы п аю т  в м ягкую  тар у  и в дальнейш ем  
о ч и щ аю т вручную , на обеск ры ливателе-веялке  
О В С -2 или  н а  сем еочи сти тельн ой  м аш ине 
СУМ-1.

П р и  о п ы тн ы х  заготовках  семян л и ств ен н и 
цы с пом ощ ью  м отопилы  «Д р у ж б а»  изучались 
к оли чество  и качество  вы павш их на  полог  и 
оставш ихся  в ш иш ках  семян, про д о л ж и тел ь 
ность их вылета, влияни е  врем ени суток и по
годны х усл о ви й  на  вылет семян и т. д. И с с л е 
д ован и я  показали , что с одн ой  ли ствен н и ц ы  
м о ж н о  заготови ть  до 300 г чисты х семян в 
зави си м ости  от и х  урож ая . П р и  в и б рац и и  не 
все сем ен а  вы летаю т  из шишек. Для о п р ед е 
л ен и я  к оли чества  и качества  вы павш их и ос
тавш и хся  в ш иш ках  семян исследован ия  п р о 
водились  в л и с т в ен н и чн и к ах  О л ь г и н с к о г о  
лесхоза .

С ем ен а  отряхи вали сь  с трех  модельных д е 
ревьев, через  н ед елю  отр ях и ван и е  повторя-
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лось. З а т е м  все три  д ер ев а  бы ли спилены , с 
ни х  со бр ан ы  все ш иш ки, из ко то р ы х  и зв л е к а 
лись оставш иеся  семена. У становлено , что  при  
п ервом  п р и ем е  о тр ях и в ан и я  деревьев  из ш и 
ш ек  вы летает  в средн ем  82% всех  семян. П о 
вторная  их заго то вка  показала ,  что  в это т  
пери од  вы летает  всего  3 — 5% от о бщ его  к о 
л ичества  семян в ш иш ках.

Больш ое  зн а ч е н и е  для  л есо сем ен н о го  дела  
им еет  качество  заготовляем ы х  семян. О н о  
о п ред елялось  путем  в зр езы ван и я  их  вдоль за 
родыша. К ачеств ен н ая  х а р а к т е р и с т и к а  семян, 
п о л у ч ен н ы х  п о сл е  п ервого  п ри ем а  заготовок , 
второго  и о ставш и х ся  п о сл е  заготовк и  в ш иш 
ках  п ри веден а  в таблиц е .

К ачественная характеристика семян  
листвинницы ольгинской в разны е сроки 

их заготовки

Доброкачественность семян, %

о
о = 
2 2

при первой 
заготовке

при повторной 
заготовке

оставшихся 
в шишках

с. °  о ^

$ 1
по мо

дельным 
деревьям

сред
нее

по мо
дельным 

деревьям
сред

нее
по мо

дельным 
деревьям

сред
нее

1 31 6 2
2 32 2 8 ,7  8 6 ,6  0 ,8  1,6
3 23 6 2

®

Рис. 4. Заготовка семян лиственницы вибрационным 
способом

Рис. 3. Металлические захваты (вид в плане)

К ак  следует  из таблицы , наи более  д о б р о 
кач ествен ны м и являю тся  семена, вылетевш ие 
п р и  п ервом  п р и ем е  заготовк и  (23 — 3 2 % ).  П о 
вто р н ая  их заготовка, по-видимому, не  имеет 
смысла, так  как  в это т  пери од  выпадает  очень 
м ало  семян, о б лад аю щ и х  чрезвы чайно  н и зки 
ми п осевны м и качествам и (доброк ачествен 
ность  6 — 8 % ) .  В ш иш ках  остаю тся  семена пу
стые, загнивш ие, п о вреж ден н ы е  различными 
вредителям и.

Т а к и м  образом , при  заготовке  семян вибра
ц и о н н ы м  сп особ ом  вполне  д остаточн о  ограни
читься  одним  приемом, при  котором  из ш и
ш ек  вы летает  осн овн ая  м асса  семян, о бладаю 
щ и х  лучш им и п осевны м и качествами.

З а г о т о в к у  семян ли ствен н и ц ы  в и б р ац и о н 
ным сп особ ом  следует  проводить  после  п ол
ного  со зр еван и я  шишек. Н а и б о л е е  р ан н и й  лёт  
семян  при  х о р о ш и х  погодны х условиях  начи
нается  у  ли ствен н и ц ы  ольгинской  с середины 
августа. У остальн ы х видов л и ств ен н и ц  (Л ю 
б арского , Комарова, охотской , даурской, амур
ской )  он  н есколько  запазды вает  и обычно на-
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чи н ается  в сентябре . Р азлет  семян у  всех  в и 
дов л и с т в е н н и ц  п р о и сх о ди т  в сж аты е  сроки  
( 7 — 10 д н е й ) ,  что  н е о б х о ди м о  п ом н ить  при  
м ассовой  заго то в к е  семян ви б р ац и о н н ы м  с п о 
собом.

Д ля  о р га н и за ц и и  п р о ц е сс а  за го то вк и  семян 
очень важ н о  знать время н ач ала  заготовки  в 
теч ен и е  суток, т. е. м ом ен т  и х  вы лета  из ш и 
шек. Н а ш и  исследован ия  п оказали ,  что  р азл ет  
семян начи н ается  об ы чн о  о к о л о  12 ч  и д ли т 
ся до 18 — 20 ч. Б о л ьш о е  зн а ч е н и е  здесь и м еет  
и зм е н ен и е  вл аж н о сти  во зд у х а  в т е ч е н и е  су
ток. Н очью  и у тром  о н а  м аксим альн ая , сем ен 
ны е чеш уи ш иш ек п л о тн о  при ж аты , и сем ена  
не  вы летаю т. П о  м ере  п ро гр еван и я  воздуха  
влаж ность  его ум еньш ается , ш и ш ки  т а к ж е  т е 
р я ю т  влагу, вследствие  ч его  сём ен н ы е  чеш уи 
о тходят  от оси  ш иш ки и сем ен а  вы летаю т. 
В вечерн ее  время ш и ш ки  опять  закры ваю тся .

Д ругим  важ н ы м  эл ем ен то м  погоды, о т р и ц а 
тельно  вли яю щ и м  н а  заго то в к у  семян, я в л яет 
ся ветер. С ем ен а  л и ствен н и ц ы , сн а б ж е н н ы е  
кры латками, даж е  п ри  слабом  в етр е  сносятся  
в сто р о н у  н а  н еско льк о  м етров . П о э т о м у  заго 
товку  их лучш е п роводи ть  в б ез в ет р е н н у ю  п о 
году, а при  сл або м  ветре  сл еду ет  п ользовать
ся доп о л н и тел ьн ы м  п ер ен о сн ы м  п о логом  для 
сбора  о тн есен н ы х  в с т о р о н у  семян.

П р и  заго то вк е  сем ян  л и с т в е н н и ц ы  с п о м о 
щ ью  м о то п и л ы  « Д р у ж б а »  на  р а зо стлан н ы й  
под д еревом  по л о г  вм есте  с сем ен ам и  л е ти т  и 
р азл и ч н ы й  сор — хвоин ки , ку со ч ки  коры, су 
хи е  веточки, п р о ш л о го д н и е  ш иш ки, у к о р о ч е н 
ны е побеги  и т. д. С о д е р ж а н и е  со р а  в общ ем  
коли честве  вы падаем ы х н а  по л о г  семян  со 
ставляет  50% и более. Ч то б ы  н е  зан и м ать  т а 
ру б алластом  п р и  м ассовой  заго то вк е  сем ян  в 
полевы х у сл о в и ях  н ео б х о д и м о  п р о и зво ди ть  
п ерви чн ую  их о ч и стк у  и в п ер в у ю  очередь  от 
круп ны х п о с т о р о н н и х  п р и м есей  — ш иш ек, в е 
точек, кусочков  коры  и т. д. Д ля  этого  м о ж н о  
п ри м ен ять  сито  с круглы м и о тв ер сти ям и  д и а 
м етром  в 5 мм.

О д н а к о  х о р о ш у ю  о ч и стк у  сем ян  м о ж н о  п о 
лучить и н е п о ср е д с гв е н н о  н а  м есте  за го то в 
ки. В ы деленная  бри гада  р а б о ч и х  из 2 — 3 ч е 
л овек  осу щ ествл яет  н еп о ср е д с тв е н н у ю  заго 

то вк у  семян  обы чно  в п о сл ео б ед ен н о е  время. 
С ветлое  время дня — с у тр а  до обеда — следу
ет  посвятить  очи стк е  семян при пом ощ и двух 
сит. О д н о  с круглы м и отверсти ям и  служ ит 
для о тделен и я  к р у п н о го  сора, а второе  с п р о 
долговаты м и  о тверсти ям и  д л и н о й  25 мм  и ш и
р и н о й  1,2 мм  — для мелкого. П о с л е  удаления 
к р у п н ы х  п ри м есей  сем ен а  обы чно  ссыпаю тся 
в меш ки. П р и  п о сту к и в ан и и  по  ним колотуш 
кой  или путем  ручного  п ер ети р ан и я  крылыш 
ки семян отлам ы ваю тся . З а т е м  содерж им ое 
м еш к а  п р о п у с к а ю т  ч ерез  второе  сито. П р и  та 
ком сп о со б е  очи стки  чи стота  семян  достигает  
92 — 98% , т. е. вп о л н е  соответствует  Г О С Т . 
Д ля  увел и ч ен и я  до бр о к ачествен н о сти  (полно- 
зер н и сто сти )  семян  их м о ж н о  замочить в воде 
н а  12— 18 ч. П о л н о зе р н и с ты е  сем ена  н аб у х 
н ут  и осядут  н а  дно, а н а  п о вер х н о сти  оста 
нутся  пустые, загнивш ие  сем ена  и оставш ийся 
сор. З а м о ч ен н ы е  сем ена  затем  тщ ательно  п р о 
суш иваю т.

И так , наш и и сследован ия  по зво л яю т  сде
лать  с л ед у ю щ и й  вывод. З а го т о в к а  семян ли ст 
в ен н и ц ы  в и б р ац и о н н ы м  сп особ ом  при по м о 
щ и м о то п и л ы  « Д р у ж б а»  в о зм о ж н а  в лю бы х 
н а с а ж д е н и ях  или  с отдельны х деревьев, сред
н и й  д и ам етр  ко торы х  н е  п ревы ш ает  32 см.

М н о го ч и сл ен н ы е  н аб л ю д ен и я  показали , что 
н а  заго то вк у  семян с одного  дерева  тратится
10— 15 м ин,  при чем  сам п р о ц е сс  в и б рац и и  
д ер ева  дли тся  всего 1,5 — 2 м ин.  О д н а  б ри га 
да  из 2 — 3 ч ел о в ек  м о ж ет  за  день п р ои звести  
о т р ях и в а н и е  семян  с 24 — 48 деревьев, а за 
весь се зо н  — до 480 деревьев.

П р е д в а р и те л ь н ы е  расчеты  показы ваю т, что 
себестои м ость  заготовки  1 кг  семян ли ствен 
н и ц ы  новы м  способом , по  ср ав н ен и ю  с п р е ж 
н и м и с н и ж ается  в 3 раза, а трудозатраты  — в 
4,9 раза . Н а р я д у  с со блю ден и ем  общ и х  п р а 
вил  те х н и к и  безо п асн о сти  при  р аб о те  с б ен 
зи н о м о то р н о й  п и л о й  н еоб ходи м о  п редусм от
реть о гр а ж д е н и е  д еб ал ан са  защ итны м  у с тр о й 
ством.

П о  предварительн ы м  дан ны м  мотопила  
« Д р у ж б а»  с ви б р о у стр о й ство м  м ож ет  и сп оль
зоваться  так ж е  для заготовк и  семян ели и н е 
ко то р ы х  други х  х вой н ы х  и л иственны х  пород.

JLo р  a i / a & a*'VWVVWW4/\/VWN/\A/\AA/\/\AA/* ИЯ / " )  / 1 / 7  §*% jflk ЗА  Я /  ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/л
Указом Президиума Верховно

го Совета Украинской ССР за 
многолетнюю добросовестную  ра
боту и заслуги в развитии лесно
го хозяйства почетное звание 
заслуженного лесовода Украин
ской ССР присвоено директору 
Барановского лесхоззага Ж ито

мирской области Трубникову Ва
силию Кононовичу; за многолет
нюю добросовестную  работу и 
высокие производственные пока
затели Грамотой Президиума
Верховного Совета Украинской
ССР награждены Гоподюк Арсе
ний Петрович —  лесник Малесан-

ского лесничества Шепетовского 
лесхоззага Хмельницкой области; 
Драчинекая Анна Феодосьевна — 
лесничий Могилев-Подольского 
лесхоззага Винницкой области; 
Шолом Павел Васильевич —  валь
щик леса Цуманского лесхоззага 
Волынской области.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

ЛЕСНОЙ 

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ФРЕЗЫ

При лесовосстановлении наиболее трудоемким и от
ветственным технологическим процессом является 

обработка почвы на нераскорчеванных вырубках. Труд
ность ее обусловливается тем, что рабочие органы м а
шин испытывают значительные реакции сопротивления 
почвы и корней древесной растительности, при этом 
величины этих реакций крайне изменчивы.

С давних пор внимание работников лесного хозяйства 
привлекает применение почвообрабатывающих фрезер
ных машин, что объясняется рядом их достоинств перед 
другими орудиями. Это, в первую очередь, возмож
ность получения готового пахотного горизонта, пригод
ного для посева и посадки лесных культур. В этом 
случае степень уничтожения травяного покрова дости
гает 100%.

Головным специализированным конструкторским бю
ро при заводе «Сибсельмаш» с участием ВНИ ИЛМ а 
разработана лесная фреза ФЛУ-0,8 (рис. 1) к тракто
рам ЛХТ-55 и Т-74. Эта машина предназначена для 
основной обработки почвы полосами под лесные куль
туры, для работ по содействию естественному возобнов
лению леса, а такж е для подновления противопожар
ных полос (рис. 2).

Л есная фреза применяется на свежих, слабо и сред- 
незадернелых вырубках с количеством пней до 
600 шт./га, а при большем их числе — по предваритель
но расчищенным полосам. Обрабатываемая площадь 
во всех случаях должна быть очищена от порубочных 
остатков и валежа. Фреза предназначена для работы 
в лесной, лесостепной и степной зонах.

Фреза ФЛУ-0.8 состоит из следующих основных 
узлов: карданной передачи, рамы, конического и цилинд
рического редукторов, соединительной муфты, граблей, 
фрезерного барабана, механизма заглубления. Все узлы 
смонтированы на обшей сварной раме, в передней 
части которой имеется навесное устройство для наве
шивания фрезы на трактор. Фрезерный барабан состоит 
из вала, дисков с Г-образными ножами и фрикционов.

Вращение барабана (240—250 об ./мин.) осуществляет
ся от вала отбора мощности трактора через механизм 
привода с карданной передачей, коническим и цилинд
рическим редукторами, соединительной муфтой. Вели
чина вращающего момента, передаваемого ведомыми 
дисками, регулируется при помощи специального меха-

Р езул ьтаты  испытаний ф резы  ФЛУ-0,8 
в а гр ега т е  с трактором ЛХТ-55

Значение показателей

Условия работы на свежей 
вырубке

на средне 
задернелой 

вырубке

Количество пней, шт ./га . . . 466 600
Средняя высота пня, см . . . 17,6 24,9
Средний диаметр пня, см  . . 27,1 26,4
Количество валежника, ш т ./га 
Средний диаметр валежника,

233 133

с м ............................................... 4 ,9 13,7
Толщина лесной подстилки, см 2,9 0
Толщина гумусового слоя, см 6 ,2 7,1
Механический состав почвы супесь, тяжелый

суглинок
Рельеф ........................................... ровный
Влажность почвы, средняя, % 
Плотность почвы средняя,

32,8 19,7

кг/см 2 ........................................... 5 ,5 6
Глубина обработки, см  . . . 
Степень крошения (фракции

16,8 13,6

до 5  см), % ..............................
Степень минерализации про

88,9 80

ложенной полосы, % . . . 
П роизводительность за 1 ч

91 88

чистой работы, пог. к м  . . 
Величина прямых издерж ек,

2,51 2,13

руб./пог. к м .............................. на раскор на нераскор-
чеванной чеванной

вырубке — вырубке —
2,12 6,06

низма с пружиной. Барабан устроен так, что при встре
че ножа с препятствием ведомый диск, на котором 
закреплен нож, пробуксовывает и перекатывается через 
препятствие. Этим самым предотвращается поломка 
ножей.

Ножи, закрепленные на фрезбарабане, срезают поч
венные стружки, частично измельчают и отбрасывают 
их на грабли фрезы, ударяясь о которые почва допол
нительно измельчается. Более крупные связанные фрак
ции почвы с остатками растительности задерживаются

Рис. 1. Лесная фреза ФЛУ-0,8 (общий вид)
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Рис. 2. Фреза ФЛУ-0,8 (в работе)

граблями и располагаются в нижних или средних ча
стях обработанного слоя, а мелкие фракции проходят 
сквозь решетку граблей и покрывают обработанный 
слой сверху. Это создает благоприятные условия для 
быстрого разложения растительных остатков. Глубина 
обработки почвы регулируется механизмом заглубления 
полозовидного типа. Перевод из рабочего положения 
в транспортное и обратно осуществляется навесной си
стемой трактора.

Техническая характеристика. Расчетная производи
тельность при скорости 3—3,5 км/ч  — 3—3,5 пог. км/ч. 
Рабочий за х в а т — 0,80 м. Вес — 760 кг. Глубина обра
ботки— до 15 см. Диаметр барабана — 640 мм. Частота 
вращения барабана — 240—250 об. /мин. Обслуживаю
щий персонал — тракторист.

Лесная фреза ФЛУ-0,8 имеет большую унификацию 
с серийной болотной фрезой ФБН-1,5. Она проходила 
заводские и ведомственные испытания в Горобовском 
лесничестве Майкопского опытно-показательного лесо
комбината Краснодарского края, а также в Кудряшов- 
ском лесничестве Новосибирской области. В 1971 г. 
ФЛУ-0,8 прошла государственные испытания на Киров
ской и Пушкинской МИС (см. табл.).

Являясь лесной машиной, эта фреза при хозяйствен
ных испытаниях на Новосибирской плодово-ягодной 
опытной станции нашла применение при возделывании 
ягодных культур. По биологическим особенностям смо
родина, крыжовник и малина недолговечные культуры 
и нуждаются в частой смене, т. е. через 5—8 лет пло
доношения плантации приходится раскорчевывать. Эта 
работа до сих пор выполняется при помощи подрезных 
скоб, бульдозерных навесок и тросовых волокуш. З а 
траты труда на 1 га составляют при этом только в 
зарплате 30—40 руб.; кроме того, накапливается боль
шое количество выкорчеванных растений, уничтожение 
которых затруднительно, так как вместе с корневой 
системой с поля вывозится много земли.

Использование же на раскорчевке ягодных кустар
ников унифицированной лесной фрезы ФЛУ-0,8 позво
лило снизить затраты по зарплате в 6—8 раз и значи
тельно повысить производительность тракторных агре
гатов. При этом вся надземная и корневая часть ра
стений измельчается и равномерно разбрасывается по 
участку так, что нет необходимости в уничтожении ра
стительных остатков.

При раскорчевке участка трактор пропускает кусты 
под себя, а навешенная сзади фреза измельчает их. 
Если кусты большие, то за один проход не удается их 
измельчить полностью и приходится делать два, редко 
три прохода, после чего поле пригодно для дальней
шей обработки.

На плантациях опытной станции фреза ФЛУ-0,8 при
меняется три года, ею раскорчевано несколько десят
ков гектаров смородины, малины и крыжовника, полу
чен большой экономический эффект. Она рекомендо
вана в производство и найдет широкое применение как 
в лесных, так и в плодово-ягодных хозяйствах.

В. ©. СТРЕЛЬБИЦКИЙ, Г. А. МОТОРИНСКИЙ
(ГСКБ при заводе «Сибсельмаш»)

У Д К  634.0.36

О центре тяжести

надземной части деревьев
Н. П. ЕФИМОВ (ВНИИМлесхоз)

1Л нтенсификация лесохозяйствен- 
* *  ного производства требует 

широкого применения механизиро
ванного труда взамен ручного. 
Одним из трудоемких видов ра
бот являются рубки ухода в мо- 
лодняках — важное мероприятие 
при формировании высокопродук
тивных насаждений. Однако этот

вид работ до сих пор еще слабо 
механизирован.

В связи с разработкой специаль
ных машин и механизмов потре
бовалось более детальное изуче
ние как насаждения (объекта 
ухода), так и процессов взаимо
действия машины с отдельно взя
тым деревом (предметом труда).

В частности, при взаимодействии 
машины с деревом важно знать 
сто весовые характеристики, ко
торые обусловливают расположе

ние центра тяжести, оказывающе
го непосредственное влияние на 
конструктивные характеристики 
машины. На важность изучения 
закономерностей расположения
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центра тяжести деревьев указы ва
ли Л. В. Коротяев (1959), В. Л. Во
жак (1965), В. Ф. Кушляев (1970) 
и многие другие.

По экспериментальным данным 
известно, что центр тяжести дере
ва находится примерно на '/з его 
высоты от комля, но не выявлены 
и недостаточно изучены факторы, 
от которых он зависит. На рас
положение центра тяжести, несом
ненно, оказывают влияние такие 
факторы, как вертикальная струк
тура фитомассы, физические свой
ства древесины (влажность и 
плотность), формы и размеры от
дельных частей дерева, особенно
сти формирования кроны.

Вопросы влияния физических 
свойств древесины, определяю
щих вес, а такж е некоторых так
сационных показателей на центр 
тяжести здесь не затрагиваются 
Вкратце следует отметить, что 
влажность и плотность древесины 
по высоте дерева колеблются в 
значительной степени и делают 
массу его неоднородной, что не
маловажно в распределении веса 
дерева.

По нашим наблюдениям, коэф
фициент формы <72, характеризую
щий ствол как в коре, так и без 
коры, у слаборазвитых деревьев 
в большинстве случаев выше, чем 
V хорошо развитых: если стволы 
последних по В. К. Захарову 
(1967) среднесбежистые, то у пер
в ы х — малосбежистые, т. е. они 
более полнодревесны. Это под
тверждается и различным относи
тельным центром тяжести — со
ответственно 44,56% Н и 35,30% Н.

Более подробно следует рас
смотреть влияние массы кроны на 
расположение центра тяжести де
рева, в связи с чем нами прове
ден анализ вертикальной струк
туры его надземной части, так на
зываемой надземной фитомассы. 
Анализу подвергались экземпляры 
трех совместно произрастающих 
древесных пород — соспы, березы 
и осины на пробных площадях, 
заложенных в насаждении 25-лет- 
пего возраста, II—III бонитета с 
полнотой 0,7— 1,0 на территории 
Мининского опытно-механизиро- 
ванного лесхоза ВНИИМ лесхоза.

Модельные деревья подбира
лись по трем категориям качества 
согласно «Основным положениям 
по рубкам ухода в лесах СССР»: 
I — лучшие, II — вспомогательные 
и I I I — подлежащие удалению. 
У срубленных модельных деревь
ев находили основные таксацион
ные показатели и центр тяжести. 
Для определения расположения 
центра тяжести дерево уравнове
шивалось на лезвии тонкой ме
таллической перекладины специ
ального приспособления. Расстоя

ние от комля до центра тяжести
измерялось рулеткой с точностью 
до 0,01 м, которое в дальнейшем 
пересчитывалось в процентах от 
высоты.

Д ля анализа влияния массы 
кроны на центр тяжести дерево 
расчленяли на однометровые от
рубки. У них замеряли центр тя
жести (в см от нижнего конца 
отрубка) с элементами кроны и 
без них, разница которых дает 
смещение центра тяжести отрубка 
под влиянием массы кроны, Кро
ме того, определяли общий вес, 
зес ствола и частей кроны. Выбор 
длины отрубков в один метр был 
обусловлен тем, что это дает воз
можность без вспомогательных 
расчетов переходить от линейного 
(в см) смещения центра тяжести 
отрубков (в зависимости от веса 
элементов кроны) к процентному.

Из общей древесной массы эле
менты кроны составляют 25,08— 
27,24%. У сосны масса элементов 
кроны с высотой сначала увеличи
вается от 0,14 +  0,06% До 6,82 ±  
+  0,45%, затем падает до 2—3% 
общего веса, хотя вес элементов 
кроны в вершинной части дерева 
и достигает 72 и более веса от
рубка, т. е. основная масса кроны 
расположена в средней ее части. 
Аналогичная картина наблюдается 
такж е и у лиственных.

Характер распределения массы 
кроны по высоте близок к кривой 
смещения центра тяжести. Так, у 
сосны смещение центра тяжести 
однометровых отрубков увеличива
ется от 1,94% до 33,80%, затем 
резко падает в вершинной части 
до 11,20%. Кривые у деревьев 
различных категорий аналогичны: 
деревьям II и III категорий 
свойственны более плавные пере
пады.

М ежду весом элементов кроны 
(% собственного веса) однометро
вых отрубков и смещением цент
ра тяжести нами выявлена пря
мая тесная или очень тесная кор
реляционная связь. И размеры, и 
плотность кроны оказывают суще
ственное влияние на расположение 
центра тяжести. Как у сосны, так 
и у лиственных размеры кроны 
(протяженность /кр. и диаметр 
dKр.) у наиболее развитых деревь
ев в абсолютных величинах в
1,5—2 раза выше, чем у менее 
развитых.

Относительная протяженность 
кроны /кр. : Н  также уменьшается 
с ухудшением категории деревьев 
от 0,57 до 0,45 — у соспы и от 
0,63 до 0 ,41— у лиственных. А от
носительный диаметр d Kр. : Н  уве
личивается от 0,14 до 0,16. Сле
довательно, деревья худшего к а
чества обладают относительно ко
роткой и широкой кроной, что

подтверж дается  более высоко рас
положенным центром тяжести у 
них (отдельные экземпляры имеют 
центр тяжести близкий к [/з вы
соты).

Объем кроны, вычисленный по 

% а кр/чр.
формуле v Kp= ------ g------ , и ее плот

ность у деревьев разных классов 
так ж е  различны. Так, деревья 
I категории имеют объем кроны, 
равный 3,15 ±  0,95 м :>, и плот
ность, равную 3,21+0,32 к г / м 3, а
III категории — соответственно 
0,62 ±  0,09 м 3 и 0,92 +  0,15 к г/м". 
Изменчивость признака значи
тельная.

В ходе исследований по рас
сматриваемому вопросу выясни
лась изменчивость центра т я ж е 
сти дерева с возрастом. Центр 
тяжести, примерно равный ‘/з вы
соты, присущ деревьям в возрасте
20 лет и старше. Более молодые 
деревья имеют значительно высо
ко расположенный центр тя ж е 
с т и — до 50%, а иногда и больше. 
Так, например, под пологом дре
востоя у экземпляров сосны в 
возрасте 10— 11 лет центр т я ж е 
сти расположен на 49,20 ±  
±  2,50% Н,  в то время как у 
15— 16-летних он достигает лишь
45.60 ±  1,11% Н.  У более взрос
лых, например, приспевающих де
ревьев, по литературным источни
кам, он располагается примерно 
на 30% Н.

Изменчивость центра тяжести с 
возрастом наблюдается такж е и 
у ели. Экземпляры ее по высот
ным градациям имели следующие 
центры тяжести: до 1 м  —
53.60 +  3,99% Я; от 1 до 1 , 5 -  
48,23 ±  1,89% Н ■ от 1,5 м  до 2 — 
45,28±  1,02% Н  и > 2  м —  39,80 +  
+  1,26% Н.

Изменчивость признака умерен
ная, реже значительная (коэффи
циент изменчивости С =  7,08 — 
— 14,87%) при высокой точности 
( Р  =  2,25 — 7,43) и достоверности 
выводов (М. Л . Дворецкий, 1961).

И з  вышеизложенного вытекает 
вывод о том, что центр тяжести 
деревьев не представляет нечто 
застывшее, постоянное — он меня
ется с возрастом. Следовательно, 
если молодые деревья обладают 
значительно высоко расположен
ным центром тяжести, то к воз
расту перестойных насаждений 
они долж ны иметь более низкий, 
чем '/з высоты, центр тяжести.

Выявленные закономерности 
расположения центра тяжести де
ревьев должны, несомненно, учи
тываться при создании технологи
ческих схем, специальных машин 
и механизмов для ухода и экс
плуатации насаждений.
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ОХРАНА
З А Щ И Т А  Л Е С А

У Д К  634.0.4S3 : 674.032.475.4

Условия среды и устойчивость 

сосны к вредителям

В. И. ГРИМАЛЬСКИЙ (БелНИИЛХ)

f j o  данны м Д . Ф. Р уд н ева  (1961), сосна 
Б ан кса  менее устойчива, чем сосна о б ы к

новенная, к п овреж дени ям  различны м и вр ед 
ными насекомыми, в частности сосновым ш ел 
копрядом , побеговью нами и м рам орны м  хру
щом. Вредители  н аходят  более б лагопри ятн ы е 
условия д л я  массового р азм н о ж ен и я  в н а 
саж д ен и ях  именно сосны Б ан кса ,  при п и та 
нии ею они разви ваю тся  успешнее. Д .  Ф. Р у д 
нев поэтому не рекомендует  вводить эту сосну 
в лесные культуры.

П о сообщ ению  Б. И. Л оггинова  (1961), со 
сна кры м ская  на Н и ж недн епровски х  песках 
значительно меньше, чем обы кновенная, п о р а 
ж ается  подкорным клопом и зим ую щ им  побе- 
говыоном, и здесь ей надо  отдать  предпочте
ние при создании лесных культур. О днако , по 
мнению Б. И. Л оггинова, на песках  в других 
условиях  следует предпочесть сосну о б ы к н о 
венную, учитывая ее более быстрый рост в 
молодом возрасте.

Д . Ф. Р уднев  и В. П. С м елян ец  (1966, 1968), 
п о д твер ж дая  данны е о повыш енной энтомо- 
устойчивости сосны крымской, объ ясн яю т  это 
явление больш ей токсичностью ее живицы. 
Они рекомендую т использовать  кры м скую  сос
ну при облесении ю ж ны х при бреж н ы х  песков 
Д н епра , Д о н ц а ,  Д о н а  и Волги.

В дальн ейш ем  Д . Ф. Руднев, В. П. С м е л я 
нец, 10. А. Акимов и Л . Н. Л и ш тв ан о в а  
(1969) приходят  к выводу, что устойчивость 
сосен к вредителям  зависит от количественно
го и качественного состава  терпеноидоз 
(эфирных масел) в ж ивице, о б условли ваю щ е
го степень токсичности этих веществ. О днако, 
по мнению Л. Т. К руш ева  (1964), устойчивость 
разны х видов сосны к побеговью нам в зн а ч и 

Е4

тельной мере зависит от д и ам етра  смоляных 
ходов в побегах. С м оляны е ходы у сосны 
крымской больше, чем у обыкновенной, поэто
му интенсивность выделения смолы из побе
гов сосны крымской значительно выше, в ре
зультате  чего она более устойчива к побего
вьюнам.

Н аш и  обследования  очагов вредителей сос
ны на У краине и в Белоруссии в 1956— 1970 гг. 
д аю т  основание сделать  вывод, что энтомоус- 
тойчнвость различны х видов сосны не явл яет 
ся постоянной и зависит как  от условий место
п рои зрастани я , так  и от видового состава вре
дителей. Так, в 1960 г. в Д робы ш евском  лес 
ничестве С лавянского  лесхоззага  (Д онецкая 
обл.) в типе лесорастительны х условий Ai _ 2 
сосновая совка сильнее объедала  хвою сосны 
крымской, чем обыкновенной, очевидно, из-за 
ослабленности  роста сосны крымской в этих 
условиях  (средняя  высота ее в 20— 25 лет — 
2— 3 м, а сосны о б ы к н о вен н о й — 7 м ).

В 1967 г. в В илковском  лесничестве И з м а 
ильского л есхоззага  (О десская  обл.) 10-лет- 
ние культуры  сосны крымской, созданные по
севом, с полнотой 0,8— 0,9, средней высотой 
2— 2,5 м, в типе А2-з  были повреж дены зим у
ющим побеговыоном на 76%. Р ядо м  прои з
р астаю щ и е  9-летние культуры того ж е  вида 
сосны, созданны е посадкой, с полнотой 0,4— 
0,5, средней высоты 1,5— 2 м были повреж дены  
всего на 42% . Д л я  сравнения мож но привести 
данны е Д. Ф. Руднева  и В. П. С м елян ца  
(1966), согласно которым на Н и ж н едн еп р о в
ских песках в культурах сосны обыкновенной 
было 37% поврежденных побеговьюнами по
чек, а в культурах  сосны кры мской — всего 
0,02% . К ак  видим, посреж денность побеговью-
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нами сосны крымской в В илковском  лесниче
стве бы ла значительно выше, чем сосны о б ы к
новенной на Н и ж недн епровски х  песках.

Н ас  заи н тересовал  вопрос, почему в В и л 
ковском лесничестве н асаж д ен и е  более изре- 
женное, созданное посадкой, бы ло повреж дено  
побеговьюнами слабее, а не сильнее, к а к  это 
н аблю далось  Л . Т. К руш евы м  (1958). В м ес
те с тем, по дан ны м  ш ведских ученых (Эйд- 
ман и Ингестад , 1963), хорош о растущ ие д е 
ревья сосны обыкновенной (на о. Готланд. 
Ш веция) сильно п о в р еж д ал и сь  зим ую щ им  по- 
беговьюном, а плохо р астущ ие — слабо.

П о сообщ ению В. Д .  Бедного, культуры  
сосны крымской сильно п о в р еж дал и сь  побего
вью нами и в придонецких борах, и в Крыму. 
П оэтом у сосну кры м скую  нельзя  считать а б 
солютно устойчивой ко всем вреди телям  и на 
этом основании реком ендовать  ее повсеместное 
введение в лесные культуры  на песках  юга е в 
ропейской части С С С Р , тем  более, что на б ед 
ных почвах эта  порода  р астет  гораздо  хуже, 
чем сосна обы кновенная.

О дн ако  и сосну Б а н к с а  нельзя  считать по
родой, абсолю тно неустойчивой к вредителям. 
Так, она почти не п о в р еж дается  сосновым п од 
корным клопом из-за  отсутствия на ее стволе 
крупных чешуек, под которы ми мог бы п о се 
литься  этот вредитель.

В К онч а-Засповском  лесничестве (К и евская  
о бласть  )н а м и  проводилось  обследование о ч а 
гов ры ж его  пи ли льщ и ка  в 14— 15-летних н а 
с аж д ен и ях  сосны обыкновенной с примесью  
сосны Б а н к с а  до 20% . Тип условий м естопро
и з р а с т а н и я — А ь У больш инства  деревьев  сос
ны обыкновенной хвоя  бы ла  светло-зеленая  
короткая , только  у  5— 20% — темн о-зелен ая  
длинная. К роны  деревьев  со светло-зеленой 
короткой хвоей бы ли объедены  в разной  сте
пени (местами на 80— 100% ), деревья  с тем- 
но-зеленой длинной хвоей больш ей частью  не 
повреж дены , лиш ь у некоторых отм ечалось  до 
10% объедан и я  кроны. В целом ж е  лиш ь о к о 
ло 30% деревьев  сосны обыкновенной были 
с неповреж денной кроной. В то ж е  врем я свы 
ш е 80% деревьев  сосны Б ан кса  были совсем 
не повреж дены  пилильщ иком , а на остальны х 
д еревьях  степень объедан и я  кроны не превы 
ш а л а  10%-

Личинки п и ли льщ и ка  до V  во зр аста  п и та 
лись интенсивнее и разви вал и сь  лучш е на сос
не Б ан кса ,  чем на сосне обыкновенной. Так, во
I I— III  возрасте  одна  личинка съела  в ср ед 
нем на сосне Б а н к с а  0,038 г хвои, на  сосне 
обыкновенной с короткой хвоей —  0,026 г, а с 
длинной хвоей — 0,029 г. В ы ж и ваем ость  личи
нок за  этот период с о став л ял а  соответствен
н о — 75,8% , 78,9% и 42,4%- Личинки I I I  во з 
раста обгры зали  хвою сосны обыкновенной

с боков, а хвою сосны Б ан кса  уж е съедали 
целиком. О дн ако  в V возрасте  на сосне Б а н к 
са н а ч а л а с ь  м ассовая  гибель личинок от нозе
м атоза . В течение пяти дней погибли все л и 
чинки на деревьях. Возбудители  нозематоза 
были обн аруж ен ы  и у личинок на сосне обык
новенной, однако  на деревьях  с короткой хво
ей 20% личинок закончило  развитие и о б разо 
вало  коконы, а на  деревьях  с длинной хвоей 
о б р аз о в ал о  коконы 0,6% личинок.

С удя  по х ар ак тер у  развития  личинок на сос
не Б ан к са ,  нельзя  гибель их приписать ток
сическому действию эф ирных масел живицы 
или других защ итны х  веществ растений, ког
д а  в массе гибнут личинки только первых 
возрастов.

Д ействительн о  показатели  интенсивности 
вы делени я  смолы из хвои (соответственно /  и 
Е ) 1 у сосны обыкновенной с короткой хвоей 
составляли  1,0— 1,7 и 27— 63, у сосны обык
новенной с длинной х в о е й — 1,8—2,3 и 71— 
92, а на сосне Б ан кса  — 0,1— 0,6 и 0. С о д е р ж а 
ние сах ар о в  в короткой хвое сосны обыкно
венной составляло  4,32% , в длинной хвое — 
4 ,49% , а в хвое сосны Б ан кса  — 3,87%- Азота 
содер ж ало сь  несколько больш е в хвое сосны 
Б ан к са  по сравнению  с обеими категориями 
хвои сосны обыкновенной. П о общей кислот
ности водной вы тяж ки  хвои сосны обыкно
венной существенных различий не о б н ар у ж е
но. П оэтом у  м ож но полагать , что именно не
д остаток  сахаров  привел организм  личинок, 
питавш ихся сосной Б ан к са ,  к ослаблению  и к 
развитию  заболеваний.

Т аки м  образом , нельзя  утверж дать , что сос
на Б ан кса  всегда менее энтомоустойчива, а 
сосна кры м ская  всегда более энтомоустойчп- 
ва, чем сосна обыкновенная.

Т аким  образом , в результате  исследований 
мы пришли к вы водам , которые коротко м о ж 
но сф орм ули ровать  так. Энтомоустойчивость 
р азн ы х  видов сосны не определяется  только 
ее видовым составом, а зависи т  так ж е  от ус
ловий м естопроизрастания  и видового соста
ва и физиологического состояния вредителей. 
М еж ви довую  энтомоустойчивость сосны невоз
мож но объясн ить  только различной токсич
ностью эф ирн ы х м асел; необходимо учитывать 
и другие биохимические, физиологические, 
анатомические и морфологические особенности 
растения. М еж в и д о в ая  энтомоустойчивость 
сосны не й вляется  единственным достаточным 
основанием д л я  введения отдельных видов 
этой породы  в лесные культуры.

1 /  — интенсивность выделения смолы; Е  — эффектив
ность (см. статью «Влияние полноты на устойчивость 
сосны к хвоегрызущим вредителям», «Лесное хозяй
ство», 1971 г., № 2).
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У Д К  634.0.414

Заменители ДДТ в борьбе 
с листогрызущими вредителями

И. Д. АВРАМЕНКО, Н. И. ПРОКОПЕНКО, В. П. МЯСОЕДОВ, А . В. КАРПЕНКО  

(УкрНИИЛХА); В. И. ДАШЕВСКИЙ (ВНИИСХСП ГА)

О а  последнее время защите дуб- 
*“*рав от вредителей не уделя
лось достаточного внимания. В ре
зультате на Украине во многих 
местах дубравы начали суховер- 
шинить, расстраиваться, усыхать 
(Старобельекий, Волчанский, Ку- 
пянский лесхоззаги).

В поисках надежных средств 
защиты дубрав от вредных 
насекомых УкрНИИЛХА и, 
ВНИИСХСП ГА испытали взамен 
Д Д Т  новые инсектициды — хло
рофос, карбофос, метатион, три- 
хлорметафос-3, Бп-58 (рогор).

Опыты 1966, 1967 и 1970 гг. по
казали, что водные суспензии 
хлорофоса различной концентра
ции вызывают высокую смерт
ность гусениц листоверток (табл. 1). 
Наиболее эффективной оказалась 
концентрация 1,5% но д. в.

В 1970 г. в Деркульском лес
хозе для борьбы с комплексом 
вредителей дуба (непарным шел
копрядом, златогузкой и листо
вертками) применили эмульсию 
хлорофоса в дизельном топливе 
(норма р асх о д а— 5 л/га).  Опад 
мертвых гусениц продолжался в 
течение 8 дней после обработки. 
Несмотря на довольно высокую 
численность живых гусениц на 
участках, обработанных препара
том, отмечены массовая гибель 
вредителя в куколочной стадии и 
значительное понижение плодови
тости самок. Смертность гусениц 
других вредителей составила: не
парного шелкопряда — 84,5%, зл а
тогузки — 91,8%.

Что касается сроков проведения 
работ (последняя декада апре
ля), то они оказались оптималь
ными и приближались к срокам 
выхода гусениц златогузки (16— 
22 апреля), зеленой дубовой ли
стовертки (20—24 апреля) и не
парного шелкопряда (24—28 апре
ля) из зимних гнезд. К моменту 
начала авиахимработ златогузка 
приступила к питанию, зеленая 
дубовая листовертка находилась

Т а б л и ц а  1
Влияние суспензий хлорофоса на смертность гусениц листоверток

Концентра Норма рас 1
ция уснен- хода суспен 1 усениц

зни, % зии, л/га
Где и когда проведена 1 i ч А * н
обработка насаждении ~ - -  Л X о

о ° о ° -  н 3 з  Ео СО
ej 2 а

о п Г" о = 3о
о

н
CL,

в = ^ а = = - >з о - с  г и

Октябрьский лесхоз- 
заг Харьковской 
области

23/1V 66 
24/IV 66

3 — 30 — 6 3 306 399 89,2
1 ,5  — 30 — 6 3119 213 93,3

24/IV 66 1 ,2  — 30 — 3 2176 240 90,7
Октябрьский лесхоз- 

заг
29—30/1V 67 1,5  — 30 — 11 12 289 111 99,1

Д еркульский лесхоз 
Ворошиловград- 
ской области 

26/IV 70 — 30 — 5 4 7 655 0 100

Т а б л и ц а  2
Смертность листоверток и златогузки под влиянием действия 

карбофоса, хлорофоса и рогора (Ефремовское лесничество 
Волчанского лесхоззага)

Осталось
гусениц на живых гусе Смертность

1 дерево ниц гусениц,  %

Препарат,  концентрация в % X • о 1 о 1 о
по д. в. Я ч о ^  у а

*  ^ >> := ^ >,
~ о ~ о ~:= S о 33 о  £ о

о ^ . г- « г; й С, «5 П ~ Сн а
S в о  а со ПОЯ со п €  а »

М асляная эмульсия карбо
фоса, 13,6 . . . • 5

Водный раствор хлоро
фоса, 4 ................. 20

То ж е ...................... 50
Масляная эмульсия рого-

ра, 1 6 .................. • .  .  . 5
Масляный раствор ДДТ

(как этал он), 10 .  .  .  . 10

2558 286 30 0 98,8 100,0

3417 340 15 0 99,6 100,0
3027 307 0 0 100,0 100,0

1522 86 63 0 96,0 100,0

6035 1027 110 0 98,4 100,0
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Динамика опада мертвых гусениц после авиаопрыскивания 
насаждений инсектицидами

Мертвых гусениц в дни учета,

Препарат,  концентрация 
в % по д. в.

с: =*5 °
О ^
X тсм тсо

53
'3'

>51ю 1<0
=31 00

== 1о

Масляная эмульсия карбофоса, 
1 3 ,6 ............................................... 5 45 22 22 6 3 1 1 0 0 0

Водный раствор хлорофоса, 4 20 22 31 23 15 4 1 2 2 0 0
То ж е ................................................ 50 34 24 25 8 3 2 3 0 ,5  0 ,5 0
Масляная эмульсия рогора, 16 5 34 24 22 10 5 2 1 1 1 0
Масляный раствор ДДТ, 10 10 24 ЗУ 20 11 b 2 0 0 0 0

в I возрасте, непарный шелкопряд (15—20% его коли
чества) начал питаться, остальные вышедшие из яиц 
гусеницы находились вблизи яйцекладок.

Т а б л и ц а  4
Влияние малообъемного 

авиаопрыскивания (норма расхода
2 л/га)  на гибель гусениц 
листогрызущих вредителей

Инсектицид
Концент
рация по 
д. в., %

Смертность 
гусениц, %

К а р б о ф о с ................. 30 99,8
Метатион ................. 50 100,0
Трихлорметафос-3 50 100,0
Б н -58 .............................. 38 99,6

Т а б л и ц а  3  В 1971 г. были испытаны, кро
ме того, карбофос и рогор. Авиао
прыскивание проведено 10— 11 мая 
в Ефремовском лесничестве Вол- 
чанского лесхоззага с самолета 
АН-2М, оборудованного вращаю
щимися разбрызгивателями и 
обычной штанговой аппаратурой. 
Приводим результаты учета смерт
ности вредителей (табл. 2).

Все испытываемые инсектициды 
в борьбе с листовертками и зла
тогузкой оказались высокоэффек
тивными, не уступающими по 
действию ДДТ. Карбофос по про
должительности действия близок 
к ДДТ. На участках, обработан
ных хлорофосом и рогором, вре
мя отмирания гусениц более рас
тянуто (табл. 3).

В 1972 г. были испытаны заводские препараты кар
бофоса, метатиона, трихлорметафоса-3, Би-58 с нормой 
расхода 2 л /га .  Малообъемное авиаопрыскиванпе про
ведено в конце апреля (сначала вечером, затем утром) 
при благоприятных метеорологических условиях — ско
рость ветра не превышала 2 м/сек, направление вет
ра - - с севера на запад, температура воздуха около 
12°, относительная влажность — 90—95%. Обработка 
дала хорошие результаты. Приводим данные учетов 
(табл. 4).

Следует, однако, указать, что на участке, обработан
ном метатионом, находили погибших птиц. В их орга
нах обнаружен этот инсектицид. В дальнейшем необ
ходимы более детальные исследования для окончатель
ного решения вопроса о широком применении мета-

У Д К  634.0.443

СОСНОВЫЙ ВЕРТУН 

НА ВЕРЕСКОВЫХ ВЫРУБКАХ

Ю. А. ГРАФОВ, инженер лесного хозяйства (ВНИИЛМ)

Г |  ри фитопатологическом обследовании культур сосны
1 класса возраста (4— 12 лет), созданных на ве

ресковых вырубках Вологодской области, установлено, 
что они в сильной степени поражаются грибом Ме- 
lampsora pinitorqua (А. Вг.) Rostr. (или иначе сосновым 
вертуном) и значительно меньше другими грибами. 
Эцидиальная стадия гриба проходит свое развитие на 
молодых побегах сосны, а уредо- и телейтостадии — на 
листьях осины и ряда видов тополей.

В начале июня на вновь развивающихся побегах сос
ны появляются слабо заметные продолговатые желто- 
сато-зеленые пятна. Через несколько дней они стано
вятся больше, затем эпидермис над ними лопается,

освобождая желтовато-оранжевую массу эцидиоепор, 
разлетающихся по мерс созревания. В этом месте на 
побегах образуются ранки длиной 0,6—2,5 см и боль
ше. Вначале они желтоватые, после же разлета эци- 
диоспор темнеют, становятся темно-коричневыми и под
сыхают или затекают (чаще) к осени смолой.

При сильном развитии болезни близко расположен
ные эцидиальные ранки сливаются друг с другом и 
окольцовывают верхушечный побег, который быстро 
засыхает. Побеги толщиной 3—4 мм усыхают, если на 
них появляются 1—2 эцидиальные ранки; более толстые 
(5—8 мм) — если эцидиальные ранки окольцовывают 
более половины длины окружности побега. При голщн-
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Шкала интенсивности поражения деревьев 
сосновым вертуном

Таблица 1

Балл Тип поражения сосны вертуном

0 Верхушечный и боковой побеги не поражены
0,1 Поражены боковые побеги верхуш ечной му

товки
1 Поражены верхушечный побег и боковые; вер

хушечный побег не искривлен
2 Поражены верхушечный побег и боковые; вер

хушечный побег искривлен
3 Верхушечный побег из-за пораж ения отстает

в росте и заменяется боковым
4 Верхушечный побег усы хает в год поражения
5 Верхушечный и боковые побеги усыхают в год

поражения

не побегов более 8 мм они усыхают лишь в случае 
очень сильного поражения их вертуном (эцидиальные 
ранки, сливаясь, окольцовывают более двух третей 
окружности побега).

Для установления вредоносности вертуна в культу
рах сосны разного возраста, созданных на вересковых 
вырубках, было заложено восемь пробных площадей, 
на которых в течение 3—7 лет ежегодно определялась 
интенсивность поражения каждого дерева вертуном и 
другими болезнями по разработанной нами шкале 
(табл. 1).

В 1967 г. зараженность культур вертуном на верес
ковой вырубке колебалась от 29 до 66%, а интенсив
ность поражения от 0,2 до 1 балла. В 1968 г. зараж ен
ность этих же участков культур была несколько ни
ж е — 5—59%, а интенсивность поражения — 0,02—0,68 
балла (табл. 2).

Прослеживая динамику развития болезни на участке 
культур сосны, созданных посевом в 1957 г., можно 
отметить, что они поражались вертуном ежегодно. Но 
зараженность сосны в разные годы колебалась от 30 
до 100%, а интенсивность поражения — от 2,56 до 
0,14 балла. В отдельные годы (1962— 1963), когда бо

лезнь принимала эпифиотический характер, у сосяи 
полностью усыхало до 40% верхушечных побегов.

Поскольку более толстые верхушечные побеги 
реже усыхают от поражения их вертуном, то с уве
личением возраста культур и, следовательно, их сред
ней высоты и диаметра верхушечного побега, умень
шается влияние этой болези на формирование стволов 
сосны. По этой причине культуры сосны, создаваемые 
посадкой, по нашим данным, в течение меньшего вре
мени поражаются вертуном по сравнению с культура
ми сосны, создаваемыми путем посева семян.

Так как вертун поражает сосну ежегодно, ствол ее 
каждый год искривляется в зависимости от интенсив
ности поражения верхушечного побега. С целью изуче
ния влияния ежегодных поражений культур вертуном 
на формирование стволов сосны все деревья на проб
ных площадях были распределены в зависимости от 
формы ствола на 6 типов: 0 — у дерева прямой ствол;
I — дерево искривлено в нижней трети высоты ствола; 
I I —'искривление в нижней и средней трети высоты 
ствола, или только в средней; III — искривление в ниж
ней, средней и верхней трети высоты ствола или толь
ко в последней; IV — дерево с сильно искривленным 
стволом без четко выраженной вершины — «куст»; V — 
дерево усохшее в результате неоднократных пораже
ний сосны вертуном и вторичного поражения ослаб
ленных побегов другими болезнями.

Изучение распределения числа деревьев по типам 
формирования ствола в культурах сосны разного воз
раста (5, 8 и 12 лет) показало, что более часто встре
чаются деревья со стволами, сформированными по
II типу (38,3—49,6%), несколько меньше — по I типу 
(34,7—39,1%) и значительно меньш е— по III (3,3—
11,2%) и IV (0—3,8) типам. Число деревьев с правиль
но сформировавшимся стволом не превышает 15%. 
С увеличением возраста культур количество стволов, 
формирующихся по IV типу, уменьшается до нуля.

Д ля выявления влияния осины — промежуточного хо
зяина вертуна — на формирование стволов сосны нами 
были заложены иробные площади непосредственно сре
ди ее поросли, затем в 25, 50 и 100 м от нее. При ана
лизе распределения числа деревьев по типам формиро
вания ствола отмечено, что по мере удаления шести
летних культур сосны от осины зараженность и интен-

Т а б л и ц а  2
Интенсивность поражения обсиедованных культур сосны вертуном 

(тип вырубки — вересковый, бонитет IV)

Год
закладки
культур

Метод закладки
Высота 
деревцев 

в 1968 г., 
см

Год, в котором проведены обследования

1967 1968

деревьев,  заражен
ных вертуном, % интенсив

ность по
ражения,  

балл

деревьев, заражен
ных вертуном, % интенсив

ность по
ражения, 

баллвсего
в том
числе

усохших
всего

в том 
числе 

усохших

1964 Посевом ................................................... 28,1 56,7 1,7 0 ,7 11,7 2 , 6 0,16
1963 о ж е ............................................................. 22,6 50,8 1,5 1,0 5 ,3 2 , 2 0,14
1962 Т „ .................................................................. 31 ,6 — — 58,8 5 ,0 0,68
1962 П о с а д к о й ................................................... 54,3 29,5 3 ,9 0 ,3 9,3 3,1 0,17
1961 То ж е ............................................................ 105,8 66,2 — 0,8 20,0 — 0,09
1961 П осевом ........................................................ 83,8 41,5 — 0 ,2 9,3 — 0,02
1960 То ж е ............................................................ 57 ,5 45,8 0 ,9 0 ,5 5,1 0 ,9 0,05
1957 183,8 59,4 — 0 .5 29.7 — 0.14
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Распределение числа стволов по типам формирования
в культурах сосны, произрастающих на расстоянии 25, 

50 и 100 м. от источника инфекции

9

сивность поражения их вертуном уменьшается (см. 
рис.). Наиболее сильное искривление стволов сосны 
из-за ежегодной пораженное™  ее вертуном наблюдает
ся непосредственно среди поросли осины и в 25 м от 
нее. В них от ]/з до lU стволов соспы формируется по
IV типу (куст). В 50 и 100 м от поросли количество 
стволов, формирующихся по IV типу, уменьшается до
4,2—0,8% и возрастает число стволов, формирующихся 
по I и II типам (76,3—86,8%). Следовательно, и в 
100 м от осины ежегодное поражение сосны вертуном 
приводит к массовому искривлению стволов ее, особен
но в более молодом возрасте. Интересно то, что если 
культуры находятся в 25 м от осины, средняя высота 
их на 25,6%, а текущий прирост по высоте на 15,5% 
больше, чем в культурах сосны, произрастающих среди 
поросли осины. В 50 м от источника инфекции высота 
и текущий прирост больше соответственно на 43,7 и 
22,7%, в 100 м — на 71,5 и 28,2%. В 100 м от поросли 
осины средняя высота и текущий прирост по высоте 
соответственно на 71,5 и 28,2% больше, чем в культу
рах сосны, расположенных среди поросли осины 
(табл. 3).

Таким образом, с уменьшением расстояния от источ
ника инфекции снижаются средняя высота и текущий 
прирост но высоте у культур сосны. Причиной этого 
является поражение их вертуном, приводящее к усы
ханию и искривлению как верхушечных, так и боковых 
побегов.

Из других болезней соспы в культурах вред ей на
носит снежное (возбудитель — Phacidium infestans 
Karst.) и обыкновенное (возбудитель — Lophodertnium 
pinastri Chev.) шютте. П равда, зараженность культур 
сосны этими грибами незначительна (0,7—6,0% ). На 
вересковых вырубках южной подзоны тайги в культу
рах сосны начиная с 10— 11-летнего возраста иногда 
встречается рак-серянка, или смоляной рак. Таким об
разом, в первые десять лет для культур сосны, имею
щих в составе осину, наиболее опасной болезнью яв
ляется сосновый вертун. И основной причиной отпада 
обследованных культур сосны является сильное пора
жение их из года в год именно этой болезнью. Проис
ходит это потому, что из-за снижения роста сосны 
вследствие неоднократного поражения ее вертуном она 
более длительное время остается зимой под снежным 
покровом, что способствует заболеванию хвои снеж
ным шюттс. Ослабленные деревья затем поражаются 
шютте обыкновенным. Часть деревьев, пораженных

вертуном и снежным или обыкновенным шютте, усы
хает.

Таким образом, искривление и засыхание верхушеч
ных и боковых побегов сосны, вызываемое грибом Ме- 
lam psora pinitorqua (А. Вг.) Rostr., является одной из 
наиболее распространенных и опасных болезней куль
тур сосны на вересковых вырубках южной подзоны 
тайги. У поражаемых вертуном деревьев искривляется 
ствол, образуется многовершинность, сильно развивают
ся сучья. Все это ведет к потере технических качеств 
стволов. Кроме того, поражая лучшие по росту деревья, 
вертун производит отрицательную селекцию, которая 
может привести в дальнейшем к снижению производи
тельности выращиваемых насаждений.

На распространение вертуна оказывают влияние 
окружающие насаждения, в которых после вырубки 
древостоя или повреждения корней происходит массо
вое образование корневых отпрысков и пневой поросли. 
Большое значение имеет и то, что гриб в форме мице
лия перезимовывает в почках осины и может сущест
вовать без основного хозяина гриба — сосны (Н. К1е- 
bachn, 1938; V. Kuyala, 1950; F. Moriondo, 1956, 1961; 
K lingstrom , 1963; П. Цанова, 1967). Из-за этого меры 
борьбы с вертуном несколько усложняются.

Многие исследователи уже давно считали необходи
мым удалять промежуточного хозяина возбудителя бо
лезни. Так, для борьбы с вертуном Э. Керн (1886) 
рекомендует «немилосердно уничтожать осину вблизи 
всех сосновых насаждении», страдающих от вертуна, а 
такж е сгребать и уничтожать осиновые листья. Там,

Таблица  3
Средняя высота и текущий прирост по вы соте культур сосны на разны х расстояниях от источника 

инфекции (год  закладки культур  — 1962, тип л еса — сосняк вересковый, бонитет IV)

Расстояние 
от источника 
инфекции, м

0
25
50

100

Год учета

1968 1969

средняя высота сродним прирост средняя высоту средний прирост

М  ±  м, М ±  м,
%

М ± м ,
%

Л1 +  м,
см % см см см %

3 1 ,6 + 1 ,5 100 9 ,7 + 0 ,4 100 4 1 ,6 + 2 ,0 100 10 ,9+0 ,6 100
3 9 ,7 + 1 ,5 125,6 1 1 ,3+ 0 ,4 115,5 5 4 ,2 + 2 ,0 130,3 13 ,8+0,6 126,6
4 5 ,4 + 1 ,2 143,7 11 ,9+0 ,5 122,7 5 7 ,7 + 2 ,7 138,7 13 ,9+0,7 127,5
5 4 ,2 + 3 ,4 171,5 13 ,5+0 ,8 128,2 78 ,1 ± 2 ,1 187,7 18,6+1,1 170,6

Расстояние, м

I  Е 
Тип формирования
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где осина является главной породой, он рекомендует 
при производстве культур заменять осину елью, еелн 
«это позволяет добротность местности». Проф. И. П. Бо
родин (1897) такж е отмечает, что лучшая мера преду
преждении болезни — это «уничтожение соседних осин». 
Рекомендации Э. Керна (1886) с учетом лесораститель- 
пых особенностей каждого района вошли позднее во 
все наставления и руководства по выращиванию сосны.

Признавая осину передатчиком соснового вертуна, 
большинство составителей руководств по рубкам ухо
да за лесом рекомендуют удалять ее из сосновых на
саждений для того, чтобы вырубить осину, с одной 
стороны, как породу заглушающую сосну, с другой,— 
как передатчика соснового вертуна. При этом особен
но важны сроки удаления (П. Г. Трошанин, 1952). 
Осина, вырубленная вскоре после полного разлета ба- 
зидиоспор, не успевает дать новой поросли и после
дующие стадии вертуна уже не могут развиваться.

По нашим исследованиям, в условиях южной подзо
ны тайги выборка осины в середине лета (июль) при
водит к частичному снижению зараженности сосны 
вертуном лишь на следующий год. На третий год пос
ле рубки листья поросли осины сильно заражаю тся

уредоспорами и это приводит в последующем к новой 
эпифитотии болезни. Поэтому при проведении рубок 
ухода в сосново-лиственных молодняках южной под
зоны тайги осину следует выбирать в конце июня, а 
затем примерно через месяц уничтожать вновь появ
ляющуюся поросль. В эти же сроки ее следует унич
тожать и в последующие годы. Иначе вертун через 
некоторое время (обычно уже через год) будет снова 
поражать растущую в соседстве сосну.

В последующем при проведении рубок ухода необ
ходимо в первую очередь выбирать деревья со ствола
ми, формирующимися по IV—V, затем по II и I типам.

Другой метод борьбы с вертуном в культурах сос
ны — химический. По нашим исследованиям, наиболее 
эффективно двух-трехкратное опрыскивание сосны 
1,5%-ной суспензией поликарбацина пли цинеба, кото
рое снижает процент развития болезни на 84,7—99,7% 
по сравнению с используемым ранее препаратом (трех
кратная обработка 1%-ной бордоской жидкостью). Те
кущий прирост культур сосны, обработанных поликар- 
бацином и цннебом, по высоте в 1,4—2,1 раза больше, 
чем текущий прирост культур, обработанных бордоской 
жидкостью.

A A A /W W W W W W W W W W W W W S A A A A A A A A A A

УДК 634.0.414

Новые препараты 
для защиты 

фисташников
И. К. МАХНОВСКИЙ, Г. Ф . ГУЗЕЕВ (СредазНИИЛХ)

A A A A rtA /W W W W W W V W W V W W W W W W W W

В фисташниках Южной Киргизии в 1968— 1971 гг. 
наблюдалось распространение очагов непарного 

шелкопряда на площади до 5 тыс. га. Д ля борьбы с 
гусеницами вредителя Ачинский спецотряд по защите 
леса Южно-Киргизского управления орехово-плодовы
ми лесами проводил авиационные обработки насаж де

ний эмульсиями фосфамида (рогора) в концентрации
1,0— 1,2% по д. в. и севина в концентрации 1,6—2,0% 
по д. в. Норма расхода препарата — 50 л/га.  В резуль
тате производственных обработок смертность гусениц 
составила 90—95%.

В мае 1971 г. при авиационных обработках фисташ
ников были испытаны два новых препарата: фосфор- 
органпческий — бензофосфат и бактериальный — ин- 
сектпн.

Бензофосфат — препарат отечественного производства 
с активным веществом О.О-диэтнл-S -(6-хлорбензоксазо- 
лииил-3-метил) -дптиофосфата нами получен в форме 
концентрата эмульсии с 30%-ным содержанием дей
ствующего вещества. Промышленностью выпускается и 
смачивающийся порошок с таким же содержанием 
действующего вещества. Бензофосфат аналогичен фо- 
залону французского производства.

Инсектин — бактериальный препарат с титром 30 млрд. 
бактерий в 1 мл. Ко времени обработки гусеницы не
парного шелкопряда находились в III возрасте, актив
но питались на листьях фисташки.

Обработку насаждений проводили утром при ясной 
погоде с вертолета МИ-2. После обработки в течение 
двух недель стояла теплая погода без осадков. Норма 
расхода препаратов на 1 га: пнеектина — 2 кг, а кон
центрата эмульсии бензофосфата — 1 кг или 0,3 кг/д. в. 
на 1 га.

Влияние инсектина и бензоф осф ата на см ертность непарного шелкопряда при авиационных 
обработках фисташников (Ачинский л есхоз 1971 г.)

Препарат
Норма 

расхода 
препарата, 
кг на 1 га

Учтено под кронами мертвых гусениц после 
обработки через

Осталось в кроне 
живых гусениц Смертность, %

1
день

2
дня

3
дня

4
дня

5
дней

6
дней

всего 
за  6 
дней

на 7-й 
день

на 12-й 
день

на 7-й 
день

на 12-й
день

И н с е к т и н .......................... 2 кг 0 0 75 395 443 46 959 351 156 79,3 88 ,1
Б е н з о ф о с ф а т ................. 0 ,3  кг 115 495 541 231 79 0 1461 38 не учтено 97,5 не учтено

Д. в.
Контроль .......................... — 0 0 0 0 0 0 0 1217 1217 — —
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Гусеницы непарного шелкопряда на листьях фисташки

Объеденные гусеницами непарного шелкопряда листья 
фисташки

е

Погибших гусениц учитывали в течение 6 дней после 
обработки. Приводим данные учетов (см. табл.).

Опадение инфицированных гусениц началось через
3 дня после обработки. Но больше всего опало на 4—
5-й день. На 7-й день после обработки смертность гу
сениц достигла 97,5% после применения бензофосфата 
и 79,3% после применения ннсектина (на 12-й день — 
88,1%). На контрольном участке гусеницы шелкопря
да нормально питались, и гибели их здесь не наблю
далось.

Через два месяца после обработки не обнаружено 
свежих яйцекладок шелкопряда. На обработанном 
участке найдено лишь 15 недоразвитых куколок, пора
женных инсектином.

Таким образом, инсектин и бензофосфат оказались 
высокоэффективными препаратами в борьбе с непар
ным шелкопрядом в горных орехово-плодных лесах 
Средней Азии,

Ж о ^ р а £ л я е ж  ю биляра
Ф. М. КАСЬЯНОВУ —70 ЛЕТ

21 ф ев р ал я  1 9 7 3  г. испол
н яется 7 0  лет ветерану  защ и т
ного лесоразведен и я , видному 
ученом у в области лесной  ме
лиорации, заведую щ ем у лабора
торией В Н И А Л М И , доктору  
сельскохозяй ственн ы х н аук  Фе
дору Михайловичу Касьянову.

Н аучно - и сследовательскую  
работу Ф. М. К асьян ов  н ачал  в 
Богдинском  лесом елиоративном  
пункте А страханской  песчаной 
опытной станции в 1 9 2 7  г. по
сле окончания л есом ели орати в
ного отделен ия С аратовского  
института сельского хозяйства  и 
мелиорации. В м есте с и звест
ным лесом ели оратором  М. А. 
О рловым он созд ает  здесь , в 
условиях полупусты ни З а 
волж ья, ун икальны й  оази с з а 
щ итных лесны х насаж дений.

П осле первой В сесою зной

конф еренции  по борьбе с засу 
хой в 1931 г. возгл авл яем ы й  
Ф. М. К асьян овы м  Богдинский 
л есом ели оративны й  опытный 
участок  вклю чается  в п ериф е
рийную  опорную  сеть В сесою з
ного н аучно-исследовательского 
института агролесом елиорации. 
С тех пор и до настоящ его  вре
мени, за  исклю чением  несколь
ких лет, Ф. М. К асьянов ведет 
больш ую  научную  работу  в си
стем е В Н И А Л М И .

Р аботы  доктора сельскохо
зяйствен ны х н аук  Ф. М. К асья
нова известн ы  ш ироком у кругу  
сп ециалистов лесного и сельско
го хозяйства  наш ей страны  и за  
рубеж ом . П олученны е им дан 
ны е и вы воды  вош ли в учебную  
и научно-техническую  л и тер ату 
ру , инструктивно-м етодические 
у к азан и я  и справочники. А гро

техника вы ращ и ван и я защ итны х 
лесны х насаж дений в полупу
сты не и ассортим ент пород для  
них, рац ион альны е виды защ и т
ных насаж дений  в полупустыне, 
их разм ещ ен и е  и использование, 
влияние этих насаж дений на 
м и крокли м ат, естественную  р а 
стительность, сельскохозяй
ственны е культуры  и ж ивот
ны х — вот далеко  не полный пе
речень вопросов, в реш ении кото
ры х  учены м  внесен больш ой 
вклад.

Работники  лесного и сельско
го хозяйства, редакц ия ж урнала 
«Л есное хозяйство» сердечно 
поздравляю т Ф едора М ихайло
вича К асьянова с 70-летием  и 
ж елаю т ему доброго здоровья  и 
новы х творческих успехов.
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К 50-ЛЕТИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ СССР

I

Воздушные

часовые

9  февраля 1973 г. испол
няется 5 0  лет Гражданской 
авиацнн СССР. Наш специаль
ный корреспондент Е. П о л н о 
н о в а  Недавно побывала в Ми
нистерстве гражданской авиации 
СССР и взяла интервью у заме
стителя министра Гражданской 
авиации СССР Н и к о л а я  
П е т р о в и ч а  Б ы к о в а .

лесов
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Вопрос. Николай Петро
вич, в феврале вся страна от
мечает пятидесятилетие Граж
данской авиации СССР. Пять
десят лет — это возраст зрело
сти, позволяющий не только по 
достоинству оценить успехи, но 
и ясно видеть проблемы. За эти 
годы аэрофлот стал важной от
раслью социалистического на
родного хозяйства. В этой связи 
читатели нашего журнала про
сят Вас рассказать, какими пу
тями шло развитие применения 
авиации в лесном хозяйстве 
и какие работы выполняются 
в настоящее время?

С первых дней Советской 
власти партия и правительство 
и лично В. И. Ленин уделяли  
большое внимание воздуш ному  
транспорту.

В. И. Ленин с большим ин
тересом обсуж дал возможности  
развития авиации в стране, он 
горячо и уверенно говорил, что 
Россия социалистическая дол
жна иметь свой воздушный  
флот, что надо использовать  
авиацию и в народном хозяй
стве.

9 февраля 1 9 2 3  г. по реш е
нию Совета Труда и Обороны  
был создан Совет по граждан
ской авиации. Этот день стал 
датой рождения новой отрасли  
народного хозяйства —  граждан
ской авиации. На Совет возла
гались функции по надзору за

состоянием и развитием воз
душного транспорта для пере
возки пассажиров и по обслу
живанию нуж д народного хо
зяйства. С первых ж е дней  
использования воздуш ного ф ло
та в лесном хозяйстве выдели
лось три основных направления: 
аэроф отосъемка, борьба с вре
дителями леса и борьба с по
жарами. Первой работой, кото
рую выполнила авиация для  
лесного хозяйства, была опыт
ная аэроф отосъемка, проведен^ 
ная в 1 9 1 8  г. Предполагалось 
аэроф отосъемку использовать 
для разны х целей: разм еж ева
ния земель, инвентаризации 
лесных массивов, исправления  
топографических карт и состав
ления различного рода планов. 
В 1 9 2 2  г. были организованы  
и проведены первые полеты по 
аэровизуальному обследованию  
лесов с воздуха по маршруту 
Москва — Нижний Новгород. 
В 1 9 2 5  г. бюро «А эроф ото
съемка» произвело аэрофото
съем ку лесов на площади около 
5 2 0  км2 в бывш. Тверской гу
бернии. Была начата аэроф о
тосъемка лесны х массивов 
в Марийской А С С Р (тогда авто
номной области) на площади 
9 ООО км2.

Результаты  этих работ дока
зали техническую возможность 
и экономическую целесообраз
ность применения воздушного

фотографирования лесонасажде
ний для составления точных 
планов при лесоучетных и лесо
устроительных работах,

В те годы большое внимание 
также обращали на использо
вание авиации для борьбы с 
вредителями и болезнями леса 
и сельскохозяйственных куль
тур. Несмотря на нехватку са
молетов для оборонных целей, 
в 19 2 2  г. постановлением Сове
та Народных Комиссаров был 
передан из военного ведомства 
самолет «В уазен» на борьбу 
с вредными насекомыми и бо
лезнями растений. Так появи
лось новое направление в раз
витии гражданской авиации — 
сельскохозяйственная авиация, 
призванная выполнять все необ
ходимые работы по охране 
и защ ите сельскохозяйственных 
культур и лесных насаждений, 
способствовать повышению уро
жайности полей и продуктивно
сти лесов.

В охране, защите и промыш
ленном освоении лесов граж
данская авиация уж е в 30-е го
ды находила самое широкое 
применение. Среди многих дел, 
которые приходилось выполнять 
лесной авиации, пожалуй, самое 
большое и важное — борьба 
с лесными пожарами.

Ввдчале на авиаохране при
менялись одномоторные само
леты ПО-2 конструкции H. H. 
Поликарпова грузоподъемно
стью 2 0 0  кг, скоростью 100  км/ч 
ц дальностью полета 4 0 0  км. 
В задачу экипажа этих самоле
тов входило своевременно обна
руживать пожары и сообщать 
а них наземной лесной охране 
с помощью вымпела, который 
сбрасывался над пунктом прие
ма донесений.

Вскоре на смену им пришли 
более совершенные машины, 
такие как: Я К-12 и АН-2.
Я К -12 — одномоторный моно
план грузоподъемностью 3 0 0  кг, 
скоростью 140  км/ч, с улуч
шенными средствами самолето
вождения, бортовой радиостан
цией УКВ или КВ для связи 
с наземными радиостанциями 
авиации и лесоохраны. С увели
чением размеров охраняемых 
площадей за счет глубинных 
районов, где наземная лесная 
охрана малочисленна и отсут
ствуют пути транспорта, появи
лась необходимость применять 
самолеты для доставки к мес
там тушения пожаров парашю-
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тистов-пожарных. Самоле?
АН-2 оказался наиболее при
годным для этих целей. П ере
возит такой самолет до 12 па- 
рашютистов-пожарных, имеет 
скорость до 185  км/ч. Парашю
тистов доставляют к местам  
пожаров в специальных костю
мах, надежно защищающих их 
от ударов о кроны деревьев. 
Самолеты АН-2 используются  
также для охраны от пожаров 
прибрежных территорий. В этих 
случаях пожарные десанты со
вершают посадку на воду у бе
регов рек и озер.

Вопрос. В настоящее время 
гражданская авиация получила 
новые более совершенные само
леты и вертолеты. Не могли 
бы Вы, хотя бы в общих чер
тах, охарактеризовать новую 
технику и перспективы приме
нения ее для обслуживания 
лесного хозяйства?

В настоящ ее время лесная  
охрана имеет возможность в ко
роткий срок и при минималь
ных затратах предотвратить 
лесные пожары. Времена «Вуа- 
зенов» стали достоянием исто
рии. На см ену им пришла новая 
современная техника: мощные
турбореактивные и турбовинто
вые самолеты, газотурбинные 
вертолеты.

Сейчас качество технической  
оснастки улучшилось. На воору
ж ение лесной охраны пришли 
вертолеты МИ-4 и МИ-1. В ер
толеты легко и быстро достав
ляют людей и грузы в любой 
заданный участок леса в непо
средственную близость к огню. 
В зависимости от характера 
выполняемых работ вертолеты  
оборудуются электролебедками, 
узлами крепления спусковых 
устройств для высадки десант- 
ников-пожарных, узлами креп
ления звуковещ ательных стан
ций и другими приспособления
ми. В последние годы полеты 
по охране лесов выполняются 
газотурбинными вертолетами  
МИ-8 и МИ-2. Вертолет МИ-8 
может доставить к пожару за 
один полет 2 4  десантника-по- 
жарных, до 4  т груза в кабине 
и 2 ,5  т на внешней подвеске. 
На удлиненной до 35  м внеш
ней подвеске вертолет МИ-8 
может доставлять жидкость  
в мягкой емкости и самоходные 
противопожарные агрегаты  
к кромке огня.

Вертолет МИ-2 может пере
возить 8  десантников-пожарных 
или 700 кг груза.

В 1 9 7 2  г. на охране лесов  
применялись вертолеты К А -26  
со специально изготовленной

по заказу л еснцх организаций 
пассажирской кабиной. В каби
не предусмотрены удобные 
сиденья для перевозки десант
ников-пожарных, имеется люк 
для спуска людей и грузов  
с помощью бортовой электро
лебедки или на спусковых уст
ройствах, предусмотрены узлы  
для крепления звуковещ атель
ной установки П ЗС -68 и др. 
Вертолет перевозит 6 десантни- 
ков-пожарных или 7 0 0  кг груза 
со скоростью до 170  км/ч. 
Обнадеживающ ие результаты  
показал в 19 7 2  г. вертолет 
К А -26, оборудованный ем
костью на внешней подвеске, 
для забора воды из водоема на 
режиме висения и слива ее на 
пожар.

Начиная с 19 7 0  г. в плано
вом порядке гражданская авиа
ция выделяет самолеты ЛИ-2, 
ИЛ-14 и А Н -24 для доставки 
в особо пожароопасные районы  
больших групп парашютистов- 
пожарных и их снаряжения. 
Самолеты специально оборуду
ются всем необходимым для  
выполнения этих работ.

Совершенствуются и методы  
борьбы с пожарами. В 1971 г. 
прошел государственные испы
тания новый метод тушения 
лесных пожаров искусствен
ными осадками. В 1 9 7 2  г. спе
циально оборудованы самолеты  
ИЛ-14, А Н -24 для полетов по 
воздействию на облака с целью  
вызывания искусственных осад
ков. На самолетах устанавли
вались приборы и оборудова
ние для безопасного подхода 
и выстрела пиропатронов в об
лака.

Уровень технической осна
щенности лесохозяйственного 
производства будет соверш енст
воваться и в дальнейшем. Пред
полагается шире использовать 
на авиалесоохране газотурбин
ные вертолеты МИ-8, МИ-2,
вертолеты К А -26 со специально 
изготовленной для лесоохраны  
кабиной. Намечается, в частно
сти, применить вертолет КА-26  
с выливным устройство на 
внешней подвеске, использовать 
бортовые средства для связи 
с наземными объектами лесо
охраны.

Начиная с 1 9 7 3  г. в пред
приятия гражданской авиации 
поступят новые двухдвигатель
ные турбовинтовые самолеты  
Л -410 чехословацкого производ
ства. Самолет этот предназна
чен для перевозки 1 5 — 2 0  пас
сажиров или 1 9 2 0  кг груза, 
имеет скорость 3 9 0  км/ч 
и дальность полета (с 45  ми-

нутвдм  резервом топлива) 
1 1 4 0  км.

Новые самолеты смогут 
найти применение для работ в 
лесном хозяйстве.

И последний вопрос. Каковы 
перспективы обеспечения авиа- 
химических работ по борьбе 
с вредными лесными насеко
мыми средствами сигнализации, 
а также оборудованием для 
проведения мелкокапельного 
опрыскивания лесных насажде
ний с малыми нормами расхода 
инсектицидов?

Авиационные работы по 
борьбе с вредителями леса вы
полняются в основном по за
щите от вредных насекомых 
наиболее ценных лесонасажде
ний. В последние годы уделя
ется все больше внимания вы
полнению авиахимических
работ с применением малообъ
емного и сверхмалообъемного  
авиаопрыскивания. Использу
ются для этих целей самолеты  
А Н -2, оборудованные штанго
вой аппаратурой или вращаю
щимися разбрызгивателями 
жидкости. Особенно перспек
тивными для сверхмалообъем
ного опрыскивания оказались 
вращающиеся разбрызгиватели, 
позволяющие использовать для 
авиахимобработок неразбавлен
ные заводские препараты с нор
мой расхода до 2 литров на 
гектар. Эффективность приме
нения этого препарата пре
взошла все ожидания: смерт
ность вредителей — 9 9  — 100% . 
Учитывая это, в ближайшие 
годы многие самолеты АН-2 
будут оборудованы вращающи
мися разбрызгивателями жид
кости для авиахимических работ 
в лесном хозяйстве.

Прошло 5 0  лет... Сотни са
молетов и вертолетов помогают 
работникам лесного хозяйства 
в решении самых неотложных 
задач. С их помощью охраняют 
леса от пожаров, ведут борьбу 
с вредителями и болезнями  
леса, выполняют аэрофотосъем
ку и аэротаксацию лесов, аэро
визуальные обследования и ф е
нологические наблюдения, про
изводят аэросев леса, уход за 
ним и другие работы.

Вопросы авиаобслуживания 
лесного хозяйства постоянно 
находятся в центре внимания 
гражданской авиации, которая 
принимает эффективные меры 
по усилению технической осна
щенности лесных организаций 
средствами авиатранспорта, по 
рациональному использованию  
летательных аппаратов в раз
личных сферах лесохозяйствен
ного производству.
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ТРИБУНА ЛЕСОВОДА

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПЯТИЛЕТКИ

У Д К  634.0.232(470.6)

ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 

В ДУБРАВАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

П. Н. Алентьев, директор Северо-Кавказской ЛО С , заслуженный лесовод РСФСР

JJeca С ев ер н о го  К а в к а за  в п о сл ед н и е  40 л ет  
подвергаю тся  у с и л е н н о й  эк сп л у атац и и .  

П о э т о м у  в оп росы  во сстан о влен и я  и п овы ш е
ния их п р о д у кти в н о сти  и м ею т  и ск л ю ч и тел ь 
н о  б ольш ое значение . О с о б е н н о  это  касается  
бо лее  д о сту п н ы х  д у бо в ы х  лесов , к о то р ы е  за 
н и м аю т  1,2 млн. га.

О с н о в н ы е  м ассивы  д у бр ав  (7 0 % )  и р аботы  
по  их  в о с с та н о в л е н и ю  соср едо то чен ы  в п р е д 
горном  р а й о н е  С е в е р о -З а п а д н о го  К авказа , н а  
т е р р и т о р и и  к о то р о го  вы деляю т  два  л е с о р а с т и 
тельн ы х по д р ай о н а :  зап ад н ы й  — с у х и х  н и з к о 
горны х лесов  (н а  зап ад  от  р еки  П ш и ш ) и во с 
точн ы й — в л аж н ы х  д у бо в ы х  лесов. В зап ад 
н ом  п о д р а й о н е  р е л ь е ф  р а сч л ен ен  сильнее, 
почвы мельче, б ед н ее  и суше. П р о и зв о д и т е л ь 
ность  дубрав  п о с т е п е н н о  сн и ж а е тс я  в з а п а д 
ном н ап р ав л ен и и  — от II класса  б о н и т е та  в 
М ай к о п ск о м  л е с о к о м б и н а т е  до  IV  класса  — в 
А б и н ск о м  и К ры м ском  лесхозах .  Н а и б о л ь ш е е  
р а с п р о с т р а н е н и е  и м ею т  сл ед у ю щ и е  т и п ы  д у б 
няков: сухой  азалиевы й, сухой  злаковы й, гра 
бовый, ож и н овы й , ки зиловы й, о всяниц евы й . 
В западном  п о д р а й о н е  п р е о б л а д а ю т  сухие  
дубравы  и судубравы , а в восточн ом  — свеж ие. 
В л есах  п р о и зр а с та ю т  восемь видов дуба. 
В зап ад н ом  п о д р а й о н е  п р е о б л а д а е т  дуб  скаль
ный, ко то р ы й  является  о с н о в н о й  л е с о о б р а з у 
ю щ ей  п о р о д о й  сухи х  ду бр ав  и судубрав, в д о 
л и н а х  горны х рек, в н и ж н и х  частях  склонов  
и по  д н у  б ал о к  — дуб  череш чаты й, в во сто ч 
ном п о д р ай о н е  ш и р о ко  р а с п р о с т р а н е н ы  оба  
вида и, кр о м е  того, дуб  Гартвиса, ко то р ы й  
встречается  н а  ал л ю ви ал ьн ы х  почвах.

Д у б  скальны й в отли чи е  от череш чатого  б о 
лее  тр е б о в а т е л е н  к а эр ац и и  почвы, м енее  — к 
ее  богатству  и влаж ности , л учш е во зо б н о в
ляется  вегетативны м  путем. Благодаря  прямо- 
ствольности , м ал о й  сбеж и стости  ствола, х о 
р о ш ем у  о ч и щ ен и ю  от  сучьев он о б р азу ет  вы
со ко то в ар н ы е  др ево сто й  н е  только  в условиях
I —II б онитетов , но  и н а  м елки х  почвах, в 
у сл о в и я х  II I  и д аж е  IV  бонитетов . Д ля  п олу
ч ен и я  х о р о ш и х  результатов  н еоб ходи м о  вво
дить в культуры  н а  вы рубках  тако й  ж е  вид 
дуба, к ак о й  бы л п редставлен  в м атери нском  
н асаж д ен и и .

Л е с н ы е  культуры  в пр ед го р н ы х  дубравах  
С е в е р о -З а п а д н о го  К ав каза  в значительны х 
о б ъ ем ах  нач али  создавать  в к о н ц е  20-х годов 
наш его  столетия . С 1923 по 1928 г. их было 
за л о ж е н о  всего  о к о л о  200 га. В дальнейш ем 
объем  лесо к у л ьту р н ы х  р а б о т  бы стро  нарастал, 
н о  э ф ф е к т и в н о с т ь  б ы ла  н и зк о й  (табл. 1). 
В 1959— 1968 гг. культуры  бы ли созданы  на 
п л ощ ади  41 тыс. га.

С возрастом  со х ран н ость  культур р езко  сни
ж ается .  Так , н а  1 января  1933 г. числилось 
2484 га культур, при  обследовании  в этом  же 
году у ч тен о  800 га, а спустя 30 лет, по данным 
л е с о у с тр о й с т в а  1961 — 1965 гг., культур этих 
л ет  со х р ан и л о сь  только 50 га, или  2% от соз
данны х. В А п ш ер о н ско м  л есо к о м б и н ате  из 
1156 га культур, зал о ж ен н ы х  в 1948— 1958 гг., 
с п и сан о  841 га.

П о р о д н ы й  состав и способы  создан и я  куль
т у р  менялись  во времени. В 1948— 1958 гг. в 
к ультурах  п р еоб ладали  дуб. ясень, п о зж е  —
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С охранность лесны х к ул ь тур  в дуб р а в а х  
К раснодарского края по данным 1961 — 1965 гг.

Таблица 1

Сохранность
Г оды 
ства

производ-
культур

Всего создано, 
тыс. га

тыс. га %

1950 --1958 14,0 3 ,20 23
1944--1949 1,8 0 ,24 13
1934--1941 2.1 0 ,16 8
1923--1933 2 ,5 0,05 2

сосна. У влечение ясенем  о б ъ ясн яется  его вы
со к о й  п р и ж иваем остью . В 1959— 1968 гг. на 
культуры  дуба  п ри х о ди ло сь  37% , сосны  — 
36% , каш тана  съедобн ого  — 12% и п рочих  п о 
р о д — 15% площ ади. В 1969— 1970 гг. больш е 
всего  бы ло создан о  культур  сосны  (4 6 % ) .  
У дельны й вес всех культур  на  вы р у б ках  в 
1928— 1958 гг. составлял  75% , а в 1959 —
1970 гг. у ж е  90% . В будущ ем  культуры  будут 
создаваться  в осн овн ом  н а  вы рубках , так  как  
б езлесн ы х  площ адей  осталось  у ж е  мало.

В 1971 — 1972 гг. н ам и  бы ло  о б сл ед о ван о  со- 
со с то я н и е  лесн ы х  культур  в ду бр авах  район а. 
П р и  этом  нас  и н тер есо в ал и  в п ер в у ю  очередь 
культуры  старш его  в о зр аста  н а  вы рубках . Н о  
оказалось, что  на  н ер а с к о р ч е в а н н ы х  вы рубках  
со х ран и ли сь  культуры  до 15-летнего возраста,  
а более  старш его  в о зр а с т а  — лиш ь н а  тех  вы
рубках , где в м еж д у р ядьях  возделы вались  п р о 
п аш н ы е  с ел ьск о х о зя й ств ен н ы е  культуры, б л а 
годаря чем у  у стр ан я л ась  ко н к у р е н ц и я  со сто 
роны  п о р о сл и  и с о р н ы х  трав. Н а  пустырях, 
п р о гал и н ах  и др у ги х  б езлесн ы х  п л о щ адях  со 
хран и ли сь  культуры  всех  возрастов.

Учитывая п е р с п е к ти в у  л есо в о сстан о в и тел ь 
ны х работ, д етал ьн о  и зуч и ли  культуры  н а  н е 
р а ско р ч ев ан н ы х  вы р у б к ах  без м еж д урядн ого  
с е л ьск о х о зяй ств ен н о го  пользован ия . Б ы ли  
п р о а н ал и зи р о в а н ы  м атер и алы  е д и н о в р е м е н н о 
го у ч ета  л есн ы х  культур  1959— 1968 гг., п р о 
веден н ого  в 1970 г. О б сл е д о в а н о  в н ату р е  
119 у частков  культур  (987 га) с за к л а д к о й  на  
них п р о б н ы х  п лощ адей . П р и  о б сл ед о в ан и и  
вы яснили  со ответстви е  ф а к ти ческ о го  со сто я 
ния культур за п и с ан н о м у  в карточках  при  
еди н о вр ем ен н о м  у ч ете  в 1970 г. Д ав али  о ц е н 
ку каж дом у  у ч астк у  по  сохран н ости ,  росту, 
сом кнутости , с т еп е н и  у гн етен и я  п о р о сл ью  и 
о п р ед еляли  во зм о ж н о сть  п еревод а  в п о к р ы 
тую  лесом  площ адь. П р и н я л и  5 -балльную  
о ц ен к у  со х р ан н о сти :  культуры, с о х р а н и в ш и е 
ся на  0 — 25% , считали  погибш им и, на  26 — 
50% — неудовлетвори тельн ы м и , на  51 —64% — 
удовлетворительны м и, на 65 — 84 — хорош им и 
и на 85 — 100% — отличны м и. С теп ен ь  сомкну-

3 Лесное хозяйство Ns 2

то с ги  крон  оп ределяли  на учетных рядах. 
Если сом кн утость  крон в рядах  была не мень
ше 70%, культуры  отн оси ли  к сомкнутым. 
Для п еревод а  в п о к р ы ту ю  лесом  площадь тр е 
буется, чтоб ы  культуры  дуба  и сосны достиг
ли средн ей  вы соты  1,5 м, культуры каш тана —
2,5 м  (« О с н о в н ы е  п о л о ж ен и я  по переводу 
лесн ы х  культур  в п о к р ы ту ю  лесом  площадь в 
Г о с л е с ф о н д е  С С С Р», М., 1969). В озраст для 
их  п ер ево д а  в изучаем ом  р ай о н е  — 5 лет. Ука
зан н ы е  вы соты  и в озраст  легли  в основу  со
ставл ен н о й  нам и ш калы  о ц ен ки  культур на 
о с н о в е  м ассовы х н аб л ю д ен и й  (табл. 2).

П о  с теп ен и  затен ен и я  порослью  деревц а  в 
к у льтурах  п ри  п ер еч етах  подразделяли  на 
пять классов: 1 — отдельно  стоящ ие; 2 — зате 
н ен н ы е  с боков  и откры ты е сверху; 3 — слабо 
за т е н е н н ы е  сверху; 4 — п олностью  затен ен 
ны е и у гн етен н ы е;  5 — отм и р аю щ и е  и сухие.

Д о  1962 г. лесн ы е  культуры на вырубках  
создавали сь  в осн овн ом  площ адками вручную. 
В п о сл ед н ее  10-летие при м ен яю тся  рядовые 
посадки . Н а  ск лон ах  до 7 — 10° культуры соз
даю тся  м ех ан и зи р о ван н ы м  способом  (обра
б о тка  почвы плугам и П К Л -7 0  и ПЛГ-2, кор
ч евателям и  и др. орудиям и; посадка  м аш и на
ми С Б Н -1 ,  у ход  — культиваторам и  КЛБ-1,7 
и др .) ,  а н а  б о лее  круты х —вручную . Расстоя
н и е  м еж д у  п о лосам и  4 — 6 м, в ряду  от 0,5 до
2 м. П р о д о л ж и тел ь н о сть  уходов  за  почвой 4 —
5 лет, о б щ ее  чи сло  уходов  — 7 — 12.

И звестн о ,  ч то  об  у сп еш н ости  1 — 2-летних 
культур судят  по  их  п ри ж иваем ости , а в даль
ней ш ем  — по п р о ц е н т у  переведен н ы х  в по
кры тую  лесом  площ адь. П о  отчетны м данным, 
качество  л есн ы х  культур в К раснодарском  
к р ае  вы сокое. Так , при ж иваем ость  в послед
н и е  3 года со стави ла  в среднем  86%, в том 
ч и сле  культур  д уба  84% . 42 тыс. га культур 
5 _  12-летнего возраста,  или 90% всех учтен
ных, п еревед ен о  в п о к ры тую  лесом  площадь,

Таблица 2

Шкала оценки культур

Средний прирост в высоту , см

Оценка культур 
по росту в высоту

дуб

4—6 лет 7 — 12 лет

сосна 
4—12 лет

каштан 
4 — 12 лет

Хорошие 30 35 35 45

У довлетвори
и выше и выше и выше и выше

тельные . . 
Н еудовлетво

25—29 30—34 30—34 35—44

рительные менее 25 менее 30 менее 30 менее 35 
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в том числе 15,? тыс. ?а, или 98,7% учтенн ы х 
культур дуба.

А н а л и з  отчетн ы х  дан н ы х  п о к азал  сл ед у ю 
щее. С о х р ан н о сть  культур с во зр асто м  у м ен ь
шается. Так, если 1—2-летн ие  культуры  и м е
ли  п р и ж и ваем ость  86% , то  сох р ан н о сть  3 —
5-летних сн и зилась  до 74% , а 6 — 12-летних — 
до 70% . Ещ е сильн ее  с в о зр асто м  с н и ж ается  
сохран н ость  культур  д уба  на  вы рубках : если 
у  3 — 5-летних культур  о н а  р ав н а  61% , то  у
6 — 12-летних — 55% . Н а и б о л е е  в ы р аж ен  о т 
пад на третьем  году после  п р е к р а щ е н и я  д о 
полнений. К р о м е  н а р у ш ен и я  а гр о тех н и к и  п о 
садки, п о в р еж ден и й  р а с те н и й  при  м е х а н и з и 
рованн ы х >гходах, потрав  скотом, п р и ч и н о й  
отпада  является  н есо о тв етств и е  б и о л о ги ч е 
ских тр ебо ван и й  вводим ого  в культуры  вида 
д уба  условиям  п р о и зр астан и я .  Так , н ап рим ер , 
в сухих д у бр авах  на  ск л о н ах  гор, где п р ед 
ставлен дуб скальный, в культуры  вводят  дуб 
череш чаты й и дуб Г ар тви са  из п ой м ен н ы х  
влаж ны х условий . Там, где со о тв етств и е  со
блю даю т, сох р ан н о сть  культур бы вает  выше. 
К ультуры со зд аю т  в о сн о в н о м  посадкой . П о 
севом з а л о ж е н о  4% культур  сосны  и 13% —

дуба. В восточн ом  п о д р ай о н е  сохранность  по
севов д уба  на 17% выше, чем посадок, а в 
западном , наоборот,  н а  6% ниж е. Посевы 
д о л ж н ы  п олучить  бо лее  ш и р о ко е  р асп р о стр а
н е н и е  в восточном  подрайоне , где преобла
д аю т  св еж и е  дубравы.

Б о л ь ш и е  площ ади  заняты  культурами каш 
тана, к о то р ы е  отли чаю тся  вы сокой со х р ан н о 
стью  в 1—4-летнем возрасте  ( 8 4 °о) - П оэтом у 
п р и  и зл и ш н ем  увл ечен и и  каш таном  недоста
точн о  вн и м ан и я  уделяется  п од бору  площ адей 
под  его культуры. С охран н ость  5 — 12-летних 
культур  зн ач и тел ьн о  н и ж е  (7 1 % ) .  Н аи б о л ь 
ш и й  отп ад  н аб л ю д ается  н а  вы рубках  ки зи ло
вой  дубравы  (1 6 % ) на кар б о н атн ы х  почвах, 
в с у х о й  зл ак о в о й  ду бр аве  (15% ) вследствие 
су хости  почв и в грабовой  дубраве  (14% ) из- 
за  за глуш ен и я  другим и породами.

П о  дан ны м  еди н о вр ем ен н о го  учета нуж да
лись  в о светл ен и и  85% всех культур 5 —
12-летнего в озраста  в восточном  подрай он е  и 
67% — в западном . С ильн ее  всего заглушены 
культуры  дуба. Н а и б о л е е  вы сок проц ен т  та
ки х  культур  н а  вы рубках  азалиевой , грабовой, 
я сен ев о й  и груш евой  дубрав. В берековой , ки 

Т а бли ца  3

Эффек тивность 4 — 12-летних к ул ьтур  по данны м лесокомбината (л. к .) и автора (авт.)

Распределение участков,  %

Лесорасти-

Число 
участ- 
* ков

по сохранно
сти по росту по сомкну

тости

по степени 
угнетения 

пород
по обшей 

оценке

по переводу 
в покрытую 
лесом пло

щадь

породы тельныи под
район пло

щадь,
га
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X >»о. S о. X >> а, х  а- (j = ~ Н 6  н о н ■у. > , а X си С

Дуб Восточный 41
349

Л.К.
авт.

51
34

29
32

20
34 25 34 41

100
39 61 32 34 34

7
9

88
37

5
54

100
32 68

Дуб Западный 18 Л.К. 72 17 11 __ _ _ 94 6 _ _ — 33 61 6 100 —

185 авт. 17 28 55 — 11 89 11 89 11 22 67 — 11 89 11 89

Сосна Восточный 7
Т о

Л.К.
авт.

57
29

29
29

14
42 14 43 43

100
43 57 14 14 72 14

100
29 57

100
43 57

Сосна Западный 28
215

Л.К.
авт.

61
43

39
39 18 47 14 39

93
57

7
43 57 32 И

36
47

57
14

7
39

100
64 36

Каштан Восточный 13
Т05

Л.К.
авт.

46
39

23
38

31
23 8 31 61

85
38

15
62 15 70 15

31
8

69
38 54

91
58

9
42

Каштан Западный 9
82

Л.К.
авт.

89
45

11
45 10 10

—
90

67
33

33
67 56 44

— 78
10

22
90

67
22

33
78

Г руша Западный 3
15

Л.К.
авт.

— 67
33

33
67 33

—
67

67
33

33
67 67 33

—
33

100
67

100
33 67

И того
119 Л.К. 60 28 12 — — — 92 8 — — — 26 70 4 98 2
987 авт. 34 35 31 23 23 54 39 61 34 35 31 21 20 59 39 61
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зи л о во й  и о в сян и ц ев о й  д у б р ав ах  загл} 'шенных 
культур мало, что  о б ъ ясн яется  м ен ее  эн ер ги ч 
ным р остом  поросли .

Ф а к ти ч е с к о е  с о сто ян и е  культур, как  п о к а за 
л о  п р о в ед ен н о е  нами обследован и е ,  бы ло з н а 
чи тельн о  хуж е, чем  это  следовало  из отчетн ы х  
д ан н ы х  (табл. 3). С ом кн улось  крон ам и  в р я 
дах  и на  пл о щ адках  только  39%  о б сл ед о в ан 
ны х культур, а по отчетны м  дан ны м  — 92%.  
П е р е в е д е н о  в п о к р ы ту ю  л есом  площ адь 98% 
культур, а ф а к т и ч е с к и  дости гли  у с т ан о в л ен 
ны х п о к азател ей  для п ер ево д а  только  39% 
культур. Д ело  в том, что  п ри  е ди н о вр ем ен н о м  
учете  к сом кн увш и м ся  о тн о си л и  культуры, у  
ко то р ы х  вы саж ен н ы е  р астен и я  сом кн ули сь  с 
естествен н ы м  в о зо б н о в л ен и ем . А поск ольку  
вы рубки  в д у б р ав ах  и н те н си в н о  во зо б н о в л я 
ю тся разны м и п о р о д ам и  и в 4 —б л ет  п р о и с 
ходи т  см ы кан и е  естествен н о го  м о л о дн як а  не 
только в м е ж к о р и д о р н ы х  п ростран ствах ,  но  и 
с культурами, то  эти  культуры  в 5 лет  авто
м ати чески  п ер ево д ят  в п о к р ы ту ю  лесом  п л о 
щадь. Н о  т а к о е  смы кание, если  поросль  п р и 
т е н я е т  сверху  посадки, н е  п о к азател ь  э ф ф е к 
ти в н о сти  культур; о н о  го в о р и т  об  их  у гн е т е 
нии. Д ей ствительн о , то ль к о  34% о б сл ед о в ан 
н ы х  культур р асту т  в б лаго п р и я тн ы х  у сл о в и 
ях: они  откры ты  сверху  и затен ен ы  с боков, 
35%  слабо  затен ен ы  сверху, а 31% сильно 
угн етен ы  и находятся  под  пологом  п оросли  
р азн ы х  пород.

П р и ч и н а  за д ер ж к и  смыкания частичны х 
культур в рядах  — редкая  посадка  при невы со
кой  со х р ан н о сти  и г^лрхой рост  вследствие за 
глуш ен и я  порослью .

У ход за  культурам и  на  вы рубках  до 12 —
15-летнего возраста  ведется коридорны м  спо
собом. И ссл ед о ван и я  показали , что на выруб
ках, во зо б н о ви вш и х ся  грабом, осиной, п орос
левы м  дубом  и други м и  бы строрастущ им и по
родами, вы вести дубки  в вер х н и й  ярус только 
к о р и дорн ы м  уходом  при  ш и р и н е  коридоров
2 — 2,5 м, как  это  принято, невозм ож но, учи
ты вая больш ую  р а з н и ц у  м еж ду  вы сотой  п о 
р о сл и  и культур. К ультуры  д уба  нуж даю тся  в 
и н тен си в н ы х  осветл ен и ях  — ом о л о ж ен и и  пу
тем  вы рубки  п о р о сл и  в меж дурядьях  на  7 — 
9-й год п о сл е  посадки . О б  этом свидетельст
вует  с о сто ян и е  культур  (табл. 4 ) .  Н а  участках  
3, 5 и  б р у б к и  у х о д а  не  проводились, но  куль
туры  расту т  в коридорах , о б разован н ы х  при 
у ходе  за  почвой . Н а  остальны х участках  п ро
водили  у ход  кори дорам и , ш ирин а  которы х 2 —
2,5 м. Н а  у ч астке  9 уход  провели  всего один 
раз, п о э то м у  здесь п оги бло  много сосны, а со
х р ан и вш аяся  выш ла в вер х н и й  ярус. П р и  свое
вр ем ен н о м  п р о вед ен и и  к ори дорн ого  ухода 
в ерхн его  я р у са  д о сти гн у т  как  сосна, так и 
каш тан  съедобны й.

В М ай к о п ск о м  лесо ко м б и н ате  активный 
у х о д  в виде о м о л о ж ен и я  м еж к ори дорн ы х  ку
лис, п р о в ед ен н ы й  в опы тном  порядке на двух

Т а б л и ц а  4

Состояние культур д у б а , каштана съ едобн ого  и сосны обыкновенной на нераскорчеванны х вырубках
зап адн ого  и восточного подрайонов

П о к а з а т е л и к у л ь т у р Показатели межкоридорных насаждений

№ с о м  с р е д 
н я я  

в ы с о 
т а ,  м

семенной
дуб

порослевой
дуб

уча
стка г л а в н а я  п о р о д а

в о з 
р а с т ,
л е т

р а н -
н о с т ь ,

%

к н у 
т о с т ь
к р о н ,

%

степень
з а т е н е н и я

преобладаю
щий вид дуба тыс. 

шт. на 
1 га

сред
няя 

высо
та, м

тыс. 
шт. на 

1 га

сред
няя 

высо
та, м

Западный лесорастительнын район
1 Дуб Г а р т в и с а ................. 9 69 56 1,1 сильная скальный 4,8 1,1 2,0 5,6
2 Сосна обыкновенная • . 9 82 100 4 ,9 затенения

нет
то же 1,3 0 ,9 1,2 4 ,8

3 Каштан съедобны й . . . 5 63 52 0 ,9 то же |> » 16,3 0 ,9 3,3 2,2
4 Дуб черешчатый . . . . 10 68 60 0 ,8 сильная » » 2,1 2 ,3 0 ,3 5 ,6

Восточный лесорастительный район
5 Дуб череш чатый . . . . 4 75 — 0,6 сильная » » 0,8 1,5 — —
6 Дуб черешчатый . . . . 6 81 70 1,4 то же » » 2,1 2,1 0,1 3,5
7 Дуб Г а р т в и с а ................. 8 70 68 2 ,4 сильная Г артвиса 12,6 0,9 0,4 4,8
8 Каштан съедобный . . . 8 72 76 4 ,0 затенения

нет
то же 12,6 0 ,9 0 ,4 4,8

9 Сосна обыкновенная . . 12 27 — 5,5 слабая скальный 1.6 2,6 0,5 6 ,5
10 Каштан съедобный . . . 8 88 70 2 ,9 затенения черешчатый 2,1 1,2 0 ,2 5,0

нет
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участках  культур дуба  в б- и 9-летнем во зр ас 
те, дал п р ек р асн ы е  результаты . В 15 л ет  куль
туры  достигли  высоты 6,7 и 6,3 м — на 1 и 
0,4 м выше естествен н ого  во зо б н о в л ен и я  в 
меж дурядьях . Д убк и  растут  в опти м альн ы х  у с 
л ови ях  — откры ты е сверху и затен ен н ы е  с б о 
ку, им ею т прямые стволы.

В л есо ку л ьту р н о й  п р а к ти к е  осветл ен и е  
культур часто  проводят  с зап озд ан и ем . О н о  
бы вает  не  всегда д о стато чн о й  и н тен си вн о сти  
и п оэтом у  не дости гает  цели. В восточном  
подрайоне , наприм ер, где п р е о б л а д а ю т  све
ж и е  грабовы е дубравы, при  о светл ен и и  в ср ед 
нем  вы бираю т от 4 до 7 лг3 древесины , а н е 
обходим о вы бирать  8 — 9 м 3/га,  в л е с о к о м б и 
натах  западного  п о д р ай о н а  сухи х  дубрав  п л а 
нировалась  вы борка  при о св етл ен и ях  в ср ед 
нем  от 2 до 4 м 3/га , а следует  вы бирать  5 —
6 м 3/га. Т о  ж е  касается  и п рочисток . К ачест 
во осветлен и й  и п р о ч и сто к  в ряде мест  н и з 
кое из-за  н ед остаточн ого  ко н тр о л я  за  их п р о 
ведением.

П о в сем естн о е  ух у д ш ен и е  состоян ия  ч асти ч 
ных культур  с возрастом  о бъ ясн яется  тем, что 
после передачи  их в п о к р ы ту ю  лесом  п л о 
щадь ответственность  за сох р ан н о сть  каж дого  
участка  п рак ти чески  н и к то  не  несет. Уход за 
культурам и н ер ед ко  п р е к р а щ а ю т  в то время, 
когда о н и  в нем больш е всего нуж даю тся . 
И м еется  нем ало  х о р о ш о  со х р ан и вш и х ся  и д а 
ж е  сом кн увш и хся  в рядах  культур  дуба, но  и 
они сильно  отстали  в росте  или превратились  
в торчки  из-за  того, что бы ли заглуш ены  п о 
рослью  разн ы х  пород  в кулисах.

Д ан н ы е  о  со сто ян и и  культур  на  нераскорче-  
ванных ьы р у б ках  в ду бр авах  говорят  о том, 
что  о ц ен и вать  части чн ы е  культуры  следует  
иначе, чем посадки  на  безлесн ы х  площ адях. 
Если на  б езл есн о й  площ ади  культуры  со м кн у 
лись крон ам и  в у стан о в л ен н ы й  ср о к  и д о сти г 
ли о п р е д е л ен н о й  высоты, то  ф о р м и р о в а н и е  
и ск усствен н ого  н асаж д ен и я  о б есп ечен о .  Ц и к л  
вы ращ и вания  частичны х культур  на  вы р у б ках  
с активны м уходом  д о лж ен  продолж аться  до 
тех  пор, п о к а  им не будет  угрож ать  оп асн о сть  
заглуш ени я  другим и породами, т. е. до  вы хо
да их в вер х н и й  ярус. Э то т  в озраст  зависи т  
от со о тн о ш ен и я  в б ы строте  р о ста  культур и 
о к р у ж аю щ его  естествен н ого  возобн овлен и я .  
К ак  п о к азы ваю т  исследования , для культур 
дуба он м о ж ет  колебаться  в п ред елах  от 10 
до 12 лет  на  вы рубках , во зо б н о ви вш и х ся  под- 
лесочны м и породам и, от 20 до 25 лет  — на вы 
рубках , возобн ови вш и хся  пор о сл ью  дуба, гра
ба и других п ород  I и II ярусов. К ультуры  
сосны и каш тана  выйдут в верхни й  ярус в 
возрасте  10— 15 лет.

На н ер аско р ч еван н ы х  вы рубках  о к о н чател ь 
но  оцен ивать  усп еш н ость  частичны х культур

и п ередавать  их в п о к ры тую  лесом  площадь 
м о ж н о  только  тогда, когда высота культур до 
стигнет  высоты о к р у ж аю щ его  естественного  
в о зо б н о вл ен и я .  П ереводи ть  культуры в п о 
кр ы ту ю  лесо м  площ адь в ф а зе  смыкания 
крон  в рядах, площ адках , как это  делаю т в 
н асто ящ ее  время, нельзя  — это стадия предва
рительная .

Н ео б х о д и м о  иметь в виду, что в сом кнув
ш иеся в рядах  4 — 6-летние культуры влож ено 
больш е труда  и средств, чем  в только  что по 
саж енн ы е. П о э т о м у  и ответственность  за их 
сохран н ость  и с о сто ян и е  д о лж н а  быть боль
ше. Д о  сих  п ор  бы ло н аоб орот .  С ледует  такж е 
разр або тать  виды п о о щ р ен и я  за каж ды й гек
тар  культур, п ер евед ен н ы х  в верхни й  ярус. 
Э ти  меры будут способствовать  проведению  
си стем ати ч ески х  о светл ен и й  и прочисток в 
культурах , а в кон ечн ом  счете  — повы ш ению  
э ф ф е к т и в н о с т и  культур. Н е  следует  забывать 
слова  Г. Ф. М о р о зо в а  о том, что культуры 
д уба  без  у хода  — нап расн ая  затрата  труда  и 
средств.

Учитывая, что  осветлени я  и прочистки  п р о 
водятся вручную , для п еревод а  культур на вы
р у б к а х  в в ер х н и й  полог  требуется  много ра
бочей  силы. П р и  возросш и х  объем ах  создания 
культур  такая  задача  для м ногих  хозяйств  ста
нови тся  неп оси льн ой . В К расн одарском  крае 
еж его д н о  вы рубаю т  7,5 тыс. га леса, а куль
тур  на сплош ны х вы рубках  создаю т 5,5 —
5,8 тыс. га (76% площ ади  вы руб ок) .  Есть ли 
н еобходи м ость  в таки х  больш их объем ах  л есо 
культурны х работ?

Ч то бы  п рави льн о  реш ить вопрос  восстанов
л ен и я  дубрав, надо  най ти  наи лучш ее  со отн о
ш ен и е  м еж ду  естественны м  и искусственны м 
во зо б н о в л ен и ем  леса. Там, где естественное 
сем ен н о е  в о зо б н о в л ен и е  д уба  проходит  удов
летвори тельно , следует  ори ен ти роваться  на 
него, при м ен яя  со ответствую щ ую  технологию  
р у б о к  и д руги е  м ероприятия , содей ствую щ и е 
возобн овлен и ю .

П о  наш им  данным, в средн ем  48% вы рубок 
последнего  15-летия удовлетвори тельн о  во зо б 
нови ли сь  сем енны м  дубом. П р и м е р н о  на  20% 
площ ади  о б есп еч ен о  см еш ан ное  (порослевое  
и сем ен н о е)  возобн овлен и е ,  удовлетворяю щ ее 
т р ебо в ан и ям  хозяйства , так как  п оявляю щ ая
ся на  эти х  вы рубках  поросль дуба является 
первы м вегетативны м  поколением .

Учитывая н еобходи м ость  о богащ ен и я  дуб 
рав ц ен н ы м и  породами, под культуры  нуж но 
отводи ть  п р и м ер н о  50% площ ади вырубок. 
С ледует  заметить, что этот  п р о ц е н т  в различ
ные годы неодинаков . И ссл ед о ван и я  п оказа 
ли, что количество  самосева и п одроста  дуба 
сильно варьирует  даж е в п ределах  типа  леса.
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Д ля реш ен и я  вопроса  о с п о со б ах  л есо в о с 
стан овлен ия  на каж до й  к о н к р е т н о й  вы рубке  
н еоб ходи м о  п р о гн о з и р о в а н и е  у с п еш н о сти  ее 
во зо б н о вл ен и я  п о сл е  р у б к и  по  д ан ны м  учета  
коли чества  сам осева  и по д р о ста  перед  р у б 
кой. Т а к а я  ш кала  п р о гн о з и р о в а н и я  нам и р а з 
р а б о т а н а  (см. ж у р н а л  « Л е с н о е  хозяйство», 
1972 г., №  2) и у ж е  п р и м ен яется  в К р а с н о 
дарск ом  крае. П р о в е р к а  показала , что  о ц е н к а  
усп еш н о сти  возоб н овлен и я ,  дан н ая  по этой  
ш кале, подтвердилась  на  87% вы рубок. Э к о 
ном и ческая  э ф ф е к т и в н о с т ь  м етода  п р о гн о зи 
р о в ан и я  высокая. Р ан ьш е  п р о ек ты  лесн ы х  
культур  составляли  без у ч ета  во зо б н о вл ен и я  
перед  р у б к о й  л еса  или  на  о сн о в ан и и  осм отра  
вы р у б о к  сразу  после  о ко н ч ан и я  л е с о за го т о 
вок. П р и  таком  о см отре  создавалось  впечат
л ение , что  самосев и п о д р о ст  дуба  у н и ч т о ж е 

ны и площ ади п роек ти ровали сь  под культуры. 
М ассовы е  учеты  и обследования  показали, что 
на  56% площ ади  вы р у б о к  культуры  п рои зве
дены  нап расн о .  П р ям ы е  затраты  на  создание 
культур  дуба  на  вы р у б ках  составляю т в сред
нем  150 руб./га. В п оясе  дубовы х лесов  еж е
годно заклады ваю т  4000 га частичны х куль
тур. П р и н и м а я  во вним ание, что на половине 
п лощ ади  культуры  создаю тся  напрасно, эк о 
н о м и ческ и й  э ф ф е к т  от  внедрен и я  метода п р о 
гн о зи р о в ан и я  у сп еш н о сти  возобн овлен и я  вы
р у б о к  состави т  300 тыс. руб. в год.

В ы свободивш иеся  от со кращ ен и я  объема 
л есн ы х  культур  средства  и р або ч у ю  силу м ож 
но  н ап р ави ть  на  уход  за  м олодн якам и  естест
вен н ого  и искусствен н ого  прои схож ден ия , что 
зн ач и тел ьн о  повы сит эф ф ек т и в н о с т ь  лесовос
стан ови тельн ы х  работ.

УДК 634.0.232.312 ------------------------------------------------- ---------- --------------------------------------------------------------------------------------------

Экономическая эффективность семенозаготовок 
и пути ее повышения

^ о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  общ ественного  
прои зводства  на  основе  н аучно-техниче

ского п рогресса  и б о лее  полного  исп ользова
ния всех резервов  — одно  из главных н ап р ав 
л ен и й  м о б и л и зац и и  ресурсов  для у с к о р е н н о 
го разви тия  всех о тр асл ей  эконом ики. Р еш е
ние этой  задачи в л есн ом  хозяйстве  тр ебу ет  
сн и ж ен ия  материальны х, трудовы х и д ен е ж 
ных затрат  на вы ращ и вани е  леса  и повы ш ение  
п род укти вн ости  н асаж дени й . В оспрои зводст
во лесов  представляет  собой  систему м ер о 
приятий , последовательно  проводим ы х на 
п р о тя ж ен и и  всей ж и зн и  насаж дения. С н и ж е 
ние теку щ их  затр ат  на вы полнение  л ес о х о зя й 
ственны х р або т  п р и  соблю ден ии  лесоводст- 
венны х тр еб о в ан и й  ведет в конечном  итоге  к 
сн и ж ен и ю  затр ат  на воспроизводство  еди н и 
цы п родукц ии  — сп ел о й  древесины, а следо
вательно, к п овы ш ени ю  э ф ф ек т и в н о с т и  л е с 
ного хозяйства.

З аго то вка  лесны х  семян зани м ает  неб о л ь 
ш ой удельный вес как  в общ ем объем е л е с о 
хозяйственного  прои зводства  (2 — 4 % ) ,  так  и 
в затратах  (3 — 5 % ) .  О д н ак о  по зн ач ен и ю  для 
дальнейш его вы ращ ивания  л еса  она относит-

-Ю . ф . ПРОХВАТИЛОВ, Б. П. ГАПЛЕВСКИЙ (УкрНИИЛХА)

ся к числу в аж н ей ш и х  производственны х про
цессов. О т  н аследственн ы х свойств и прои с
хо ж д ен и я  семян во многом зависит создание 
вы сокоп родукти вны х  насаж дений, качество 
семян в зн ачи тельной  мере определяет  п р и 
ж и ваем ость  лесн ы х  культур, их рост  и устой 
чивость против  неблагоп риятн ы х  условий сре
ды, вредны х насеком ы х  и б олезн ей  леса. П о 
этом у  вопросам  техники, технологии  и орга
н и зац и и  заготовок  семян долж н о  уделяться 
б ольш ое вним ание. П о казател ем  соверш енст
ва как  техники, технологии, так  и организа
ции заготовок  семян служ ит  их эконом иче
ская  эф ф ек ти вн о сть .

Д ля у стан овлен ия  уровня  рентабельности  
заготовки  сем ян в слож ивш ихся  условиях на
ми оп ределен ы  их ф актическая  себестоимость 
и стоимость для лесхоззагов  трех  областей 
УССР. И сходн ы м и  данны ми для этого послу
ж и л и  ф а к т и ч е с к и е  объемы заготовок семян и 
расходы  на  них. О ц е н к а  семян произведена 
по оптовы м  (отпускны м) ценам  на семена 
древесных, кустарниковы х, плодовы х и техни
ческих  пород  (пр ей ск у р ан т  №  70-54-02), вве
денны м  с 1 января 1972 г. Ф актическая  себе
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Р ентабельность заготовки семян в л ес х о зза г а х  Украины (по дан н ы м
Т а б л и ц а  1

1970 г.)

Лесхоззаги и управления
Объем 

заготов
ки, кг

Прямые 
з а т р а т ы , 

руб.

Наклад
ные рас

ходы, 
руб.

Всего
затрат,

руб.

Стои
мость,

руб.

Прибыль
(+).

убыток,
( —), руб.

Отношение 
прибыли (+) 
и убытка (— 
к себестои

мости, %

Харьковское ............................................................ 142 479 107 900 62 690 170 590 141 068 —29 522 — 17,3
Волчанский ............................................................ 15 100 14 495 8 697 23 192 12 253 — 10 939 —47,2
Г у тян ски й ................................................................ 25 320 8 437 5 956 14 393 19 844 +  5 451 +  37,9
Зм и евской ................................................................ 3 263 7 629 4 379 12 008 11 191 —817 —6,8
Изюмский ................................................................ 7 657 11 068 4 261 15 329 17 455 -I 2 126 J 1 ,9
Красноградский ................................................... 9 297 13 070 4 810 17 880 13 469 — 1411 —24,7
Купянский................................................................ 20 614 17 320 10 011 27 331 21 256 —6 075 - 2 2 , 2
Октябрьский ........................................................ 24 999 9 785 8 934 18719 10 846 —7 873 —42,1
Харьковский ........................................................ 5 347 10 492 8 855 19 347 10 917 —8 430 —43,6
Чугуево-Бабчанский ........................................... 12 451 4 381 4 197 8 578 6 948 — 1 630 — 19,0
Д н еп роп етровское............................................... 65 445 35 900 19 745 55 645 52 587 —3 058 —5,5
Верхнедпепровскнй . • . • . . . . •  . . 2163 2992 1 313 4 305 4 284 —21 —0,5
Д непроп етровски й ............................................... 7 397 3 253 1 665 4 918 6 278 4 1 360 4 27,6
Д н еп род зерж и н ск и й ........................................... 21 264 9 402 5180 14 582 13 733 —849 —5,8
К риворож ский ...................................• . . . . 2 160 3 329 2 077 5 406 5 184 —222 - 4 , 1
Н овом осковский .................................................... 26 629 12 577 6 993 19 570 16 994 —2 576 — 13,2
В олы нское................................................................. 23 215 35 759 18818 54 577 58 548 + 3  971 -1-7,3
Вл.-Волы нский........................................................ 2182 4 739 2 749 7 488 G 886 —602 — 8,0
Г ородокский ........................................................ 552 1 277 883 2 160 1 684 —476 —22 0
Камень-Каширскии ........................................... 1 279 4 260 2416 6 676 8 612 +1 966 4  29,4
К о в е л ь с к и й ............................................................ 1313 3 410 1 756 5166 6 106 +  940 +  18,2
Киверцовский • .................................................... 10 948 4185 2 252 6 437 6 592 4 155 + 2 ,4
К о л к о в с к и й .............................. ' ......................... 936 2 536 1 179 3715 4 368 4 653 +  17,6
Л ю б о м л ь с к и й ....................................................• 533 2117 1 097 3214 2 666 — 548 — 17,0
М а н е в и ч с к и й .............................. • ...................... 765 2 572 1 417 3 989 2 841 — 1 148 —28,7
Ратновский ............................................................ 2 272 6 260 3 105 9 365 11264 +  1 899 +  20,3
Ц у м а н с к и й ............................................................ 1 616 2 080 863 2 943 3 566 4 623 +  21,2
Ш а ц к и й ..................................................................... 819 2 323 1 101 3 424 3 933 +509 +  14,9

стоимость семян и счислена  на основе  прямых 
затрат, которы е в учете  и о тчетности  о т р а ж а 
ются по группам  пород  (хвойны е, л и с тв е н 
ные, кустарн и ки )  и отдельно  по некоторы м  
породам.

Н акладн ы е  расходы  в лесном  хозяй стве  в 
настоящ ее  время н е  р асп р ед ел яю тся  по видам 
п ро д у кц и и  и работ, а о тр аж аю тся  в отчете  
общ ей  суммой в виде о б щ еп р о и зво дствен н ы х  
расходов и расходов  по со д ер ж ан и ю  ап п ар ата  
лесны х п р ед п р и яти й  (разделы  IX  и X I отчета
о вы полнен ии  п р о и зводственн ого  план а  по 
лесном у хозяйству, ф о р м а  №  10-лх). Э ти  з а 
траты по своему эко н о м и ч еско м у  с о дер ж ан и ю  
представляю т, по пр и н ято й  в п ром ы ш лен ном  
прои зводстве  н ом ен к л ату р е  статей, ц еховы е  и 
общ езаводски е  расходы  и д о лж н ы  относиться  
на себестоим ость  п ро д у кц и и  (р а б о т ) .  В их со 
став необходи м о  вклю чать и ам о р ти зац ию  
прои зводственны х  зданий, которая  в насто я 
щ ее время не начисляется . П о  р азр аб о тан н о й  
нами м етодике  соответствую щ ая часть н а 
кладны х расходов  отн есен а  на себестоим ость  
семян п роп ор ц и о н альн о  прямым затратам . Т а 
ким образом  определен а  ф абрично-заводская  
себестоим ость семян, в ко то р у ю  вклю чены

все статьи расходов, им ею щ ие место в лесном 
хозяйстве .

А н али з  о п р ед ел ен н о й  по и зл о ж ен н о й  мето
ди ке  ф акти ч еск о й  себестоим ости  семян, сопо
ставлени е  затрат  на заготовку с доходами от 
п родаж и  при  условии  их полной  реализации 
(табл. 1) показы вает , что во многих лесхоз- 
загах  заготовки  семян нерентабельны . Из 
26 обследованн ы х  нами лесны х предприятий 
производство  семян рентабельно  в десяти, а 
из трех  у п р авл ен и й  — только в одном.

Н еско л ьк о  иная карти н а  открывается при 
анализе  рен табельности  производства  семян 
отдельны х групп пород. Так, заготовка семян 
хвойны х пород  прибы льна  в больш инстве лес- 
хоззагов  В олы нской  и во многих лесхоззагах  
Х арьковской  о б ластей  и убы точна во всех 
п ред при ятиях  Д н еп р о п етр о вск о го  управления. 
П р о и зво д ство  семян лиственны х пород рента
б ельн о  лиш ь в некоторы х  лесхоззагах , а заго
товка  семян кустарников, как правило, убы
точн а  во всех предприятиях  степной, лесо
степ н о й  зон  и П олесья  (табл. 2). К числу 
пород, заготовка  семян которы х рентабельна 
в больш инстве лесхоззагов. относятся сосна 
обыкновенна.", беоеза  бородавчатая, клен
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Р асп р едел ен и е общ ей прибыли предприятий  
по группам пород (по данным 1970 г.)

Т аблица  2

Лесхоззаги

Общая 
прибыль 

( + )> 
убытки 

( - ) ,  
руб.

В том числ

хвой
ные

по груп 
род

лист
вен
ные

нам по-

к ус- 
тарни

ки

Волчакский ................. — 10939 —3382 —6980 —577
Гутянский ................. +5451 +5122 + 648 —319
Зм н е в с к о й ................. —817 + 520 — 1079 —258
Изюмский ................. +2126 +3156 —940 —90
Красноградский . . . —4411 + 643 —4661 —393
Купянский ................. —6075 —3884 — 1705 —486
Октябрьский . . . . —7873 — —6008 — 1065
Харьковский . . . . —8430 —370 —5684 —2376
Чугуево-Бабчанский — 1630 —573 —464 —593
Вер.хнеднепровский —21 ■— -^477 —498
Днепропетровский +  1360 — +  1750 —390
Днепродзержинский —849 — 148 —613 —88
Криворожский . . . —222 .—. + 423 - 6 4 5
Новомосковский —2576 —5 —2065 —506
Вл.-Волынский . . . —602 + 454 —908 — 148
Городокский . . . . —476 —40 —308 — 128
Ка мень-Каширский +  1966 4-2096 —84 —46
К о вел ьск и й ................. +  940 +  1399 —374 — 85
Киверцовский . . . +  155 + 209 — 17 —37
Колковский . . . + 653 + 903 — 188 - 6 2
Любомльский . . . . —548 —339 —76 — 133
Маневичский . . . . — 1148 —560 — 180 —408
Ратновский ................. +1899 +2583 —557 — 127
Ц у м а н с к и й ................. +  623 + 963 —306 —34
Ш а ц к и й ...................... +509 + 844 —338 + 3

остроли стн ы й, каш тан  кон ский , бузина , л е 
щина.

Уровень ф а к т и ч е с к о й  р ен таб ел ьн о сти  п р о 
изводства  п р о д у к ц и и  зависи т, во-первых, от  
степ ен и  м е х а н и за ц и и  работ , со верш ен ства  
технологии , о р га н и за ц и и  п р о и зво дства  и Дру
гих п р о и зв о дств ен н ы х  у сл о в и й  и, во-вторых, 
от цен  на  п р о д у кц и ю . Т а к  как  н а  вели чи н у  
ф а к т и ч е с к и х  за тр а т  (себестои м ость)  вл и яю т  
и субъ ек ти вн ы е  ф акто р ы , для  вы явлен ия  со 
ответствия  о тп у скн ы х  ц е н  на  сем ен а  х о зр а с 
четны м  п р и н ц и п а м  о р га н и за ц и и  н ам и  р а с с ч и 
тан а  н о р м ати вн ая  себестои м ость  семян для 
всех п р е д п р и я т и й  о п о р н ы х  об ластей .  В н ее  
вклю чены  те  ж е  эл ем ен ты  затрат, что  и в ф а к 
тич ескую  себестоим ость . С р ав н ен и е  вы чис
л е н н о й  путем  к а л ьк у л яц и и  н о р м ати в н о й  с е б е 
стоим ости  1 кг  сем ян  разн ы х  п ород  и ц ен ы  
(табл. 3) п о к азы вает , что  для больш и н ства  
п ород  (в т а б л и ц е  п р и веден ы  только  о сн о в 
ные) цен ы  не о б ес п е ч и в а ю т  р ен табел ьн о сти  
заго то во к  семян.

П р и ч и н у  н и зк о й  э ф ф е к т и в н о с т и  м о ж н о  бы 
ло  бы искать в п р и н я то й  н ам и  м ето д и к е  ис
чи слен и я  себесто и м о сти  и м ен н о  в том, что в 
нее  вклю чены  вы соки е  н ак лад н ы е  расходы, в 
структуре  ко то р ы х  в средн ем  50% (31 — 5 4 %)

составляет  зар п л ата  лесников . Н о  при суще
ствую щ ей  о р га н и за ц и и  заготовки  семян лес 
ни ки  п р и н и м аю т  н еп о ср ед ствен н о е  участие в 
в ы п о л н ен и и  работ.

И с п о л ь зо в а н и е  сти м у л и р у ю щ ей  роли цен 
о б у сл о вл и вает  р азл и ч и е  уровня  рентабельно
сти главны х и в т о р о степ ен н ы х  пород, но убы 
точн ость  заготовки  семян  преобладаю щ его  
коли чества  д р евесн ы х  и кустарн и ковы х  пород 
вряд  ли  м о ж н о  считать обосн ован н ой . П р и  та
ком п о л о ж ен и и  рентабельн ость  заготовок  се
м ян  зави си т  от  их структуры, т. е. от удель
ного  веса  в общ ем  объем е заготовки  рента
бельн ы х пород, о со б ен н о  сосны.

Н ео б х о д и м о , ч тобы  ц ен ы  о тр аж ал и  полную  
себестои м ость  и о б есп еч и в ал и  рентабельность 
заготовк и  семян  б ольш ин ства  пород  и, следо
вательно, о б щ у ю  рентабельн ость  семенозаго- 
то во к  по  п р ед п р и яти ю . О тп у ск н ы е  цены, вве
д ен н ы е  с 1 января  1972 г., не  отвечаю т этому 
тр еб о в ан и ю ; следовало  бы несколько  снизить 
их у р о в ен ь  для одних  пород  (береза, орех 
грец к и й )  и повы сить  для други х  (липа, яб 
лоня, к у с т а р н и к и ) .

Н е  о тр и ц ая  нео б х о ди м о сти  соверш ен ство
вания о тп у ск н ы х  цен  н а  л есн ы е  семена, сле-

Т а б л и ц а  3

С равнение нормативных и ф актических затр ат  
и рентабельности заготовки семян разны х пород  

(на примере Х арьковского управления)

Себестои
мость,  

руб. 1га пз
ве

-
це

на
, Рентабельность 

(4-)» убыточ
ность ( —), %

Порода
ф а кти 
ческая

норма
тив
ная

<и К Я ~ я *й
^  Е т  о —оС.О >
U 3 а

факти
ческая

норма
тивная

Сосна обыкновен
ная ...................... 26 ,12 25,90 26,72 +  2,30 + 3 ,1 7

Д уб черешчатый 0,38 0,16 0,20 —47,37 + 2 5 ,0 0
Акация белая . . 2 ,69 2,61 2,55 —5,20 —2,30
Береза бородав

чатая ................. 0 ,68 0,90 1,40 +  105,88 + 5 5 ,5 6
Клен остролист

ный ..................... 0 ,98 0,88 1,02

ООО4- +  15,91
Липа мелколист

ная ...................... 4 ,63 5,96 4,40 —4,98 —26,17
Яблоня лесная . . 12,33 14,42 7,66 —37,88 —46,88
Орех грецкий . . 1,06 1,39 1,86 +  75,47 + 33 ,81
Абрикос обыкно

венный . . . • 1,85 1,63 0,35 - 8 1 ,0 8 —78,53
В среднем по

лиственным . . 0 ,63 0,49 0,45 —28,75 —8,16
Ж имолость та

тарская . . . . 12,33 14,28 7,43 —39,74 —47,97
Клен татарский 1,09 1,11 0,95 — 12,84 — 14,41
Л е щ и н а ................. 1,11 0,92 1,12 + 0 ,9 0 + 2 1 ,7 4
В среднем по

кустарникам . . 2,18 2,16 1,55 —28,90 —28,24
В среднем по всем

породам  . . . 1,21 1,08 1,00 — 17,35 —7,40
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дует  признать, что осн овн ы е  пути повы ш ения 
э ф ф е к т и в н о с т и  заготовок  семян л е ж а т  в са 
мом п рои зводстве . Л е с н о е  хо зяй ство  р а с п о л а 
гает больш им и р езервам и  с н и ж ен и я  затр ат  на 
заго то вк у  семян, о н аличии  ко то р ы х  говорят  
зн ач и тельн ы е  колебан и я  р ен табел ьн о сти  и 
суммы прям ы х расходов  в п редприятиях , им е
ю щ и х  п р и м ер н о  од и н аковы е  объемы  и ст р у к 
туру  сем енозаготовок .

Н еп р ем ен н ы м  услови ем  и сп ользован и я  им е
ю щ и хся  резервов  является  совер ш ен ство ван и е  
эк о н о м и ч еско й  о р га н и за ц и и  л е с о х о зя й с тв е н 
ного  производства , что  связан о  с вн ед рен и ем  
х о зрасчета  и н о во й  системы  п л а н и р о в а н и я  и 
экон ом и ческого  стим улирования .

Д ля  л есо сем ен н о го  х о зяй ства  х ар ак тер н ы  
о тсутствие  сп ец и али зац и и , больш ой  ассо р ти 
м ент пород  и м алы е объемы  заготовк и  семян 
на  предприятиях . Н ап р и м ер ,  н а  У к р аи н е  за 
готовкой  семян зан и м аю тся  195 лесх о ззаго в  и
22 лесо м ел и о р ати вн ы е  стан ц и и . В средн ем  в 
л есхоззаге  п лан  заготовк и  сем ян  сосны  со 
ставляет  230 кг, д уба  — 15950 кг, п р о ч и х  л и ст 
венн ы х — 1390 кг, к у стар н и к о в  — 430 кг, а в 
л есн и ч естве  соо тв етств ен н о  — 37; 2560; 2234; 
70 кг. К онечно , п р и  п р ео б л ад аю щ ем  ручном  
сп о со б е  сб о р а  и п е р е р а б о тк и  семян таки е  
объемы заготовки  м огут  р асц ен и ваться  как  
значительны е, од н ак о  для в ы с о к о э ф ф е к т и в н о 
го п рои зводства  они  явно  недостаточны .

Л е с о с е м ен н о е  хо зяй ство  отли чается  от  дру
гих п р о и зво дствен н ы х  п р о ц ессо в  лесн ы х  
п р ед п р и яти й  с п е ц и ф и к о й  техн ологи и , т р е б у 
ет сп ец и аль н ы х  м аш и н  и п р о и зво дствен н ы х  
зданий, больш ая  часть к о то р ы х  н е  м о ж ет  
быть и сп о льзо ван а  для др у ги х  работ . В эти х  
услови ях  рен табел ьн о сть  п р о и зв о дств а  семян 
в зн ачи тельн ой  степ ен и  зави си т  от его  о б ъ 
ема. П р и  н ебольш и х  о б ъ ем ах  сем ен о заго то во к  
возрастает  р азм ер  ам орти зац и и , за т р а т  н а  о б 
сл у ж и в ан и е  и с о д е р ж а н и е  техники, п р и х о дя 
щ ихся  на  е ди н и ц у  п род укц и и , ухудш аю тся  
пок азател и  исп о льзо ван и я  м еханизм ов , что  ве
дет  к п о вы ш ен и ю  себестои м ости ; п р и м ен ен и е  
средств м е х а н и за ц и и  стан ови тся  н е э ф ф е к т и в 
ным. Д ал ьн ей ш ее  р азв и ти е  л е со сем ен н о го  х о 
зяй ства  н е о б х о ди м о  н ап равлять  по  пути  сп е 
ц и а л и за ц и и  и ко н ц е н т р а ц и и  п р о и зв о дств а  с е 
мян. Б ез  этого  тр у дн о  реш и ть  и задачу  п е р е 
вода сем ен оводства  н а  эл и т н у ю  основу.

В о р га н и за ц и и  заго то во к  семян м огут  быть 
исп ользован ы  две ф о р м ы  сп ец и ал и зац и и :  
предм етн ая  и техн ологи ческ ая .  П р едм етн ая  
с п ец и али зац и я  вы раж ается  в со ср едо то чен и и  
прои зводства  семян  о д н о й  или  н еск о льк и х  п о 
род  на  с п е ц и а л и зи р о в а н н ы х  предприятиях , 
техн ологи ческ ая  — охваты вает  лиш ь отдель
ны е процессы , связанны е с заготовк ой  с е 
мян, — сбор  или переработку .

П е р в а я  ф о р м а  сп е ц и а л и за ц и и  наш ла п ри 
м ен ен и е  в Р С Ф С Р , где созданы  сп ец и али зи 
р о в ан н ы е  л есо сем ен н ы е  хозяйства , вторая — 
на У краине, где сп ец и ал и зац и я  и к о н ц ен тр а 
ци я  п р о и зво дства  семян затрон ули  пока  толь
ко п е р е р а б о тк у  ш и ш ек  сосны. Так, в Волын
ской  об ласти  на  м ех ан и зи р о в ан н о й  шишкосу- 
ш ильне  Р а т н о зс к о го  л есхоззага  с к о н ц ен тр и 
ро ван а  п е р е р а б о тк а  шишек, заготовлен ны х в 
четы рех  л е с х о зза гах  — Ратновском , Камень- 
К аш ирском , Л ю бо м л ьск о м  и Ковельском. К о н 
ц е н тр а ц и я  п р о и зво дства  дала  вы соки й  э к о н о 
м и ч ески й  э ф ф е к т .  Е сли  в обы чны х условиях  
себестоим ость  п е р е р а б о тк и  составляет  (с у ч е
том нак ладн ы х  расходов)  4,36 руб. на 1 кг  
чисты х  семян, то  на  Р атн о вско й  шишкосу- 
ш ильне  о н а  р авна  2,40 руб., т. е. на  1,96 руб. 
ниж е.

Б о л е е  п о л н о й  и совер ш ен н о й  ф о р м о й  спе
ц и а л и за ц и и  являю тся  сп ец и али зи р о ван н ы е  
л есо сем ен н ы е  х о зяй ства  (Л С Х ).  Н а  основе  
ко м б и н и р о в ан и я  л есо сем ен н ы х  хозяйств  и 
к р у п н ы х  п и то м н и ко в  могут быть созданы  ком 
би н аты  — ком п л ек сн ы е  п р ед п р и яти я  по п р о 
и зводству  посадочн ого  материала . Н а  таких  
п р е д п р и я ти я х  в будущ ем д о л ж н о  быть сосре
д о то ч ен о  пр о и зво дство  эл и тн о го  посевного  и 
п о садочн ого  м атери ала .

В сп е ц и а л и зи р о в а н н ы х  лесосем ен н ы х  хо
зяй ствах  о с н о в н о й  объем  прои зводства  дол
ж е н  состоять  из р або т  по  сбору, переработке , 
х р а н е н и ю  сем ян и эли тн ом у  семеноводству. 
В н и х  следует  сосредоточи ть  заготовку  семян 
сосны, ели, д уба  и прочи х  главных пород. 
С ц елью  н а и б о л е е  полного  использования  
в о зм о ж н о стей  п р ед о ставл ен н о го  в их  р асп о р я 
ж е н и е  л есн о го  ф о н д а  и за л о ж е н н о й  в нем л е 
со сем ен н о й  базы, пом имо семян основн ой  по 
роды, Л С Х  д о лж н ы  заготовлять сем ена  других 
пород, н ео б х о ди м ы х  л есн ом у  хозяйству . Э то  
будет  способствовать  более  равн ом ерн ом у  и 
п олн ом у  и сп о льзо ван и ю  тех н и к и  и рабочей  
силы.

Л е с о сем ен н ы е  х о зяй ства  следует  в первую  
очередь  о б есп ечи ть  кап и тало вл о ж ен и ям и  на 
строи тельство  п р ои зводствен н ы х  здан и й  тех 
н и чески  совер ш ен н ы х  кон струкций , м ех ан и з
мами и п р и сп особлен и ям и , необходи м ы ми 
для веден ия  кр у п н ы х  заготовок  вы сококаче
ствен ны х  семян.

Л ес о с е м ен н а я  б аза  с п е ц и али зи р о в ан н ы х  х о 
зяйств д о л ж н а  состоять из п о сто ян н ы х  сем ен
ны х уч астков  и сем енны х п л ан тац и й , со зд ан 
н ы х из  эл и тн о го  посадочн ого  материала . 
З д есь  м о ж н о  сосредоточить  р а б о ты  п о  эл и т 
н ом у  сем еноводству  и вести вы со к о и н тен си в
н о е  хо зяй ство  с осущ ествлением  всех м еро
п р и яти й  по уси л ен и ю  п ло д о н о ш ен и я  и сгла
ж и в а н и ю  его пери одичности .
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П о м и м о  с п е ц и а л и за ц и и  в л есо сем ен н о м  д е 
ле надо  осущ ествлять  ком п лек с  други х  м ер о 
п ри ятий  по  п о в ы ш ен и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  заго 
товок семян. Э ти  м ер о п р и я ти я  н ап р авл ен ы  на 
увели ч ен и е  п р о и зв о ди тел ьн о сти  труда  и п о 
вы ш ение  качества  семян. К и х  числу  о тн о ся т 
ся таки е  м ероп ри яти я ,  как  м ех ан и зац и я  сбора  
и п е р е р а б о тк и  сем ян ; в н ед р ен и е  в п р о и зв о д 
ство в ы со ко п р о и зв о д и тел ьн ы х  ш иш косуш и- 
лен ; заклад ка  п о с т о я н н ы х  л есо сем ен н ы х  у ч а 
стков (П А С У ) и п л а н т а ц и й  по стан дартны м  
схемам, р ассчи тан н ы м  на м е х а н и за ц и ю  сбора  
семян  и п р о в ед ен и е  всех  м е р о п р и я ти й  по 
у с и л е н и ю  п л о д о н о ш ен и я  и с о х р а н е н и ю  у р о 
ж аев ;  о б есп еч ен и е  с е м ен о заго то в и тел ей  п р о 
и зводствен ны м и здан и ям и  и соо р у ж ен и ям и  
для х р а н е н и я  и с т р а т и ф и к а ц и и  семян; с о б л ю 
д ен и е  правил  х р а н е н и я  семян; со вер ш ен ство 

ван и е  тех н о л о ги и  сбора  и п ер ер аб о тк и  семян, 
плодов, ш иш ек; н аучная  о р ган и зац и я  труда на 
з а го то в к ах  семян; соверш ен ствован и е  системы 
оп латы  труда  и у си л ен и е  материального  сти
м улировани я .

В опросы, связан н ы е  с осущ ествлением  пе
р еч и слен н ы х  м ероп ри яти й , освещ ены  в стать
ях Л. И . В о р о н ч и х и н а  (1971), Е. Н . К олобова 
(1968), М. Г. П и н ч у к а  (1967), Е. П . П рокази -  
на  (1969), Г. Т. Р у м ян ц ева  (1968), П . А. Су
р о вц ева  и други х  авторов, п оэтом у  нет н ео б 
х о д и м о сти  давать их р азвер н у ты й  анализ. П о  
наш им  расчетам , ко н ц ен тр ац и я  и сп ец и али за 
ци я  п р о и зв о дств а  семян, сп о соб ствую щ и е ис
п о л ьзо в ан и ю  всех и м ею щ и хся  резервов, поз
волят  повы сить  эко н о м и ч еск у ю  э ф ф е к т и в 
ность лесо сем ен н о го  х о зяй ства  на 30 — 50% и 
у сп еш н о  реш и ть  стоящ ие перед  ним задачи.

Тонкомер— резерв 
промышленного сырья
©. А. ПАВЛЕНКО, старший научный сотрудник УкрНИИЛХА, 

кандидат сельскохозяйственных наук

И з-за возрастаю щ ей  потребности в древесине и 
сокращ ен ия рубок главного п ользования созд а

лось довольно н апряж ен н ое полож ение с обеспече
нием древесны м  сы рьем  пром ы ш ленны х предп рия
тий У краинской  С С Р . В ы ход из создавш егося поло
ж ения надо искать не в увеличении зав о за  д реве
сины из северны х районов Р С Ф С Р , а в изы скании 
новых местны х резервов  древесины , пригодной для  
промы ш ленной переработки.

Т аким  резервом  я вл я ется  тонком ерная древесина, 
п олучаем ая при рубках  ухода и на лесосеках  глав 
ного пользования. К тонком ерной древесине отно
сится круглы й, неокоренны й, с обрубленны м и боко
выми веткам и  л есом атери ал  с диам етром  в верхнем 
отрубе 2 — 6  см д л я  хвойных пород или 2 — 8 см — 
д л я  лиственны х при длине 1 — 3 м. В лесах  У краин
ской С С Р  такой  древесины  можно еж егодно заготов
лять  около 2 ,5  млн. м3, в том числе пригодной и 
доступной дл я  поставок промы ш ленны м предприя
тиям  в текущ ем  п яти летии  — 50 0  тыс. м3 (тонко
мера хвойных пород 3 5 0  тыс. м3 и лиственны х — 
150 тыс. м3).

У краинский н аучно-исследовательский  институт 
лесного хозяйства и агролесом елиорации  имени 
Г. Н. Высоцкого совм естно с некоторы ми производ
ственны м и предприятиям и  (К охавинский Ц Б К , Ж и- 
дачовский К Б К , П онинковский Ц Б К , Л ьвовская  
к артонн ая  ф абрика, К остопольский Д С К , трест 
«П рикарп атлес» , Л ьвовские и Р овенское уп равл е

ния лесного хозяйства и лесозаготовок) провел в 
ш ироком масш табе опыты  по использованию  тонко
мерной древесины . О пы тами доказан а возмож ность 
использования тонком ерной древесины  для  вы ра
ботки сульф атной  целлю лозы  м арки  НС-2 и НС-3, 
п олуцеллю лозы , картона коробочного, облицовочно
го и околыш ного, прессш пана, бум аги оберточной, 
основы  д л я  клеевой  ленты  и древесноструж ечны х 
плит. В ся эта продукция, вы работанная  из тонко
м ера, отвечает требованиям  стандартов.

П редлагая  тонком ерную  древесину в качестве 
сы рья  для  промы ш ленной переработки, надо было 
зн ать  химический состав этого нового вида древес
ного сы рья. Д анны е о химическом составе тонко
мера приобрели не только  теоретический, но и 
практический интерес. В аж но было определить хи
мический состав как  древесины , так  и отдельно ко
ры тонком ера, что бы ло выполнено каф едрой хи
мии древесины  и целлю лозы  Л енинградской ЛТА  
имени С. М. К ирова (табл. 1). К ак видим, тонко
мер сосны и ольхи содерж ит целлю лозы  на 5 ,2 9  — 
3 ,99%  м еньш е, чем древесина норм альны х балан
сов (табл. 2). Что касается  тонком ера ели и осины, 
то сущ ественной разн иц ы  в этих п оказателях  не 
им еется. Т онком ер сосны и осины содерж ит лиг
нина больш е на 6 ,2  — 3 ,3% , чем древесина балансов.

По содерж анию  лигнина у ели и ольхи сущ ест
венной разницы  не установлено. П ентазанов у тон
ком ера ели больш е на 3 ,96% , ольхи — на 7 ,52% ,
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Химический состав тонкомерной древесины , ' / ,

Таблица 1

Древесная порода
Влаж- Золь- Экстрак Экстрак Целлюло- Пентаза- У роновые

ность ция водой ция эфи ны кислоты
ром Кюршнеру

Лигни

Д р е в е с и н а
Ель обыкновенная ..................... . . . 8,73 0 ,32 1,1 1,56 53,2 13,46 3,96 27,3
П ихта б е л а я .................................. . . .  8 3 0,44 4,62 1,42 53,8 11,07 3,82 27,03
Сосна о б ы к н о в ен н ая ................. . . . 8,86 0 ,32 1,8 1,56 47,85 11,51 2,87 32,8
Ольха ч е р н а я .............................. . . . 6,38 0,25 2 ,5 1,4 48,2 25,1 5,18 24,1
И в а ................. ................................. . . .  7 ,6 0 ,45 4 ,0 1,53 46,2 20,6 4 ,5 28,96
Осина ............................................... . . . 6,51 0 ,59 3,14 1,07 48,6 24,06 3,99 21,0

К о р а
Ель о б ы к н о в ен н ая ...................... . . . 6 ,17 2 23 15,2 5,99 33,3 12,2 5,2 28,1

2,53 15,3 3 ,4 25,56 7 ,9 6 ,5 33,2
Сосна о б ы к н о в ен н ая ................. . . . 9 ,77 2 ,03 — 5,2 23,2 9,1 — 25,9
Ольха черпай ■ .......................... . . . 8 ,5 — 5 ,6 3 ,9 24,5 9,65 2,98 30,2
И в а .................................................... . . .  8 ,0 — 6 ,2 4 ,5 15,7 17,3 7 ,9 23,0
Осина ............................................... . . . 9 ,1 — 7,78 5,2 21,7 18,97 4 ,7 26,0

чем у стволовой древесины . Тонкомер сосны  их со
держ ит меньш е, а в тонком ере осины лигнина такое 
ж е количество, как  и в древесине балансов.

По химическому составу кора тонком ера ближ е 
к лубу, чем к корке взрослы х деревьев. Ц еллю ло
зы  в коре тонком ера сосны на 4 ,98%  больш е, чем 
в лубе, и на 6,77%  больш е, чем в корке взрослы х 
деревьев сосны. Кора тонком ера ели содерж ит цел
лю лозы  больш е соответственно на 10,1 и 19 ,0% .

Кора у тонком ера тонкая, глад кая, состоит пре
имущ ественно из луба. Коркового слоя обычно нет

или  он в зачаточном  состоянии. Толщ ина коры 
1 — 4 мм. Только у  5 — 10%  тонком ера всех испы
танны х пород, а у соснового и осинового — до 20% 
толщ ина коры  достигает 10 мм, а коркового слоя — 
5 — 7 мм.

Ц еллю лоза, полученная из соснового тонкомера
6 — 27-летнего возраста, имеет среднюю длину дре
весного волокна 2 ,3 3  мм. Д л я сравнения укажем, 
что у балансовой  древесины  сосны длина волокна
2 ,2 — 3 ,2  мм. В аж но отметить, что почти весь сос
новый (97 ,7% ) и пихтовый (95% ) тонкомер дает 
ц еллю лозу  с длиной волокна свыш е 1,0 мм. У цел
лю лозы  из елового тонком ера ф ракц и я волокна дли
ной от 1 ,6  до  3 ,2  мм составляет 76% , от 0 ,8  до
1,6 мм — 14°/о; от 0 ,4  до 0 ,8  мм — 8% и от 0 до 
0 ,4  мм — 2% .

В ы работка целлю лозно-бумаж ной продукции и 
древесноструж ечны х плит из тонком ера осуществ 
л яется  на предприятиях Украинской С С Р в обыч
ных условиях, при установленны х технологических 
реж им ах на принятом  оборудовании. Продукция 
целлю лозно-бумаж ной промыш ленности, выработан 
ная из тонком ера, отвечает требованиям  ГОСТ.

Д л я  вы работки  древесноструж ечны х плит тонко
мерную  древесину использую т Костопольский до
мостроительны й комбинат (Р овенская  область) и Со 
лоницевская  м ебельная ф абрика (Х арьковская об 
ласть). При этом Костопольский ДСК перерабаты  
вает тонком ер в цехе, который ежегодно дает 
100  тыс. м3 древесноструж ечны х плит, 70  % которьи 
идет на экспорт.

Р езу л ьтаты  испы тания плит, изготовленны х и: 
тонком ера, показали , что по физико-механические 
свойствам  они отвечаю т ГОСТ 1 0 6 3 2 — 70. Д ля пе 
реработки  тонком ерной древесины  Костопольском^ 
Д С К  не требуется  дополнительных капиталовлож е 
ний и новых рубительны х машин, а такж е не нуж
но вносить какие-либо изменения в технологик 
производства.

К аф едра механизации лесохозяйственны х работ 
У краинской сельскохозяйственной академ ии разра

Сосновый тонкомер
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Перевозка тонкомера в Дубровником лесхоззаге Ровен- ' 
ской области

ботала новую конструкцию  канатн ы х  стропов для  
п акетирования и м еханизации  п огрузочн о-разгрузоч
ных работ при транспортировке тонком ерной дре
весины поставщ иком потребителю . П акетирование 
тонком ера производится на лесосеке. Д ля  этого тон
ком ер уклады ваю т в ш табель на подкладках , что 
дает возм ож ность свободно протягивать  под ним 
стропы. П огрузка пакетов на автом аш ину на лесо
секе и вы грузка их на ниж нем  складе п роизводятся 
автокраном . О бъем п акета — 2 — 3  скл. м 3. При 
транспортировке тонком ера в стропах У С Х А  расхо
ды на 1 м 3 составляю т 4 р. 12 к. и н авалом  (без па
к ето в )— 6 р. 6  к.

Э коном ическая эф ф ективность  промыш ленного 
и спользования тонком ера видна из следую щ их д а н 
ных. В настоящ ее врем я  по согласованию  м еж ду 
М инлесхозом У С С Р и М инлесдревпром ом  У С С Р  и 
с разреш ен и я  Госком итета цен С С С Р  на У краине 
установлена врем енн ая  оп товая  цена на тонком ер в 
р азм ере  16 р. 50  к. за  1 м3 ф ранко-вагон  станции 
отправления. При поставках 5 0 0  тыс. м3 тонком ера 
дл я  промы ш ленной переработки  лесное хозяйство 
получит 8 2 5 0  тыс. руб. валового дохода, в том чис
ле чистой прибыли 1 млн. руб. П рибы ль от поста
вок 1 м3 тонком ера составляет  1 р. 39  к.

Т а б л и ц а  2
Химический состав  стволовой древеси ны  ( 9 6 ) 

по данным А. С. Коссого

Древесная порода

Зо
ль


но

ст
ь

Э
кс

тр
ак


ци

я 
во

до
й

Ц
ел

лю
ло


за П

ен
та

-
за

ны

Л
иг

ни
н

Ель обыкновенная 0 .20 2 ,5 52,3 9 ,5 27,9
Сосна обыкновенная 0 ,35 — 53,14 13,1 26,6
Осина .......................... 0 ,27 2 ,4 49,2 25,9 17,7
Ольха черная . . . . — — 52,09 17,58 22,69

В мебельной и строительной  промы ш ленности
1 м3 древесн оструж ечны х плит зам ен яет  1 м3 обрез
ных досок. Д ля изготовления 1 м3 плит требуется
1,6 м3 тонком ера, стоимость которого 2 6  р. 4 6  к., 
а  для  получения 1 м3 обрезной доски требуется
1,5 м3 пиловочника, стоимость которого 3 6  руб. К ак 
видим, эконом ия денеж ны х средств при зам ен е пило
вочника на тонком ер достигает 12 р. 6 0  к. за  1 м3. 
Но главное п реим ущ ество в том, что пиловочник 

■ у нас весьм а деф ицитен , а  тонком ер рационально  
не и спользуется , часто даж е сж игается  или гниет 
в лесу.

По к ал ькул яц и и  планового отдела К охавинского 
Ц Б К  себестоим ость 1 т сульф атной  целлю лозы , вы 
работанной из соснового тонком ера, составляет 
158  р. 84  к., а и з хвойного балан са — 202  р. 7 8  к. 
Ф акти ческая  себестоим ость 1 пл. м 3 тонком ера

хвойных пород, пущ енного в производство на Коха- 
винском Ц Б К , составляет 19 р. 85 к. Сюда входит 
оптовая цена тонком ера, ж елезнодорож ны й тариф, 
расходы  лесобирж и, дополнительны е расходы  на 
оплату  хим икатов и древесины . Ф актическая себе
стоимость хвойны х балансов на этом комбинате 
в среднем  достигает 24  р. 2 3  к. При зам ене балан
сов на тонком ер эконом ия на оплате сы рья со
ставляет  4  р. 3 8  к.

П ри использовании 3 5 0  тыс. м3 хвойного тонко
м ера п редп риятия целлю лозно-бумаж ной промыш 
ленности сэконом ят лиш ь на оплате сы рья 
1 5 2 3  тыс. руб.

О пы тами установлено, что удельн ая  норма рас
ходования хвойного тонком ера дл я  выработки 1 т 
сульф атн ой  целлю лозы  составляет 4 ,8 4  пл. м3. 
У дельная  норм а расходования балансов хвойных 
пород — 4 ,7 9  пл. м3. Опыт промыш ленной переработ
ки тонком ерной древесины  в У краинской С С Р  убеж 
дает, что «проблем а тонком ера» мож ет бы ть реш ена 
и в других республиках Советского Союза. Для 
этого необходимо определить ресурсы  тонкомерной 
древесины , получаем ой при рубках ухода и на ле
сосеках  главного пользования, вы делив отдельно 
тонком ерную  древесину хвойных пород — ели, пих
ты  и сосны. Т онком ер этих пород — ценнейш ее 
сы рье д л я  целлю лозно-бумаж ной промыш ленности. 
И спользуя  его дл я  вы работки  целлю лозы , можно

©

Тонкомер березы
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Целлюлозно-бумажная продукция из тонкомера

высвободить больш ое количество балансов хвойных 
пород и этим самы м сократить  переруб хвойны х по
род в лесах  европейской части С С С Р  и У рала.

Есть ещ е проблемы , которы е надо реш ить. Н а
прим ер, надо продолж ить и сследования по окорке 
тонком ера на им ею щ емся корообдирочном оборудо
вании. Если будет реш ена зад ача  окорки , то хвой
ный тонком ер мож ет бы ть использован  дл я  вы ра
ботки газетной  бумаги.

В настоящ ее врем я  на У краине поставки тонко
м ера осущ ествляю тся  по ТУ 56  У С С Р  89 -70  и 
временны м оптовым ценам . Н уж но разраб отать  и 
утвердить общ есою зны й ГОСТ и постоянную  опто
вую цену.

Т онком ернэя древесина — это новый сортимент. 
На его заготовку  и транспортировку  необходимо 
разраб отать  и утвердить нормы  вы работки  и рас
ценки.

П ромы ш ленное использование тонкомерной дре
весины, получаем ой от рубок ухода, создает усло
вия для  расш ирения объем а и улучш ения качества 
рубок пром еж уточного пользования. А  это, как из
вестно, позволит повы сить продуктивность н асаж 
дений, улучш ить их породный состав и санитарное 
состояние, а такж е увеличить разм еры  общ его поль
зовани я древесиной с единицы площ ади.

И спользование тонком ера промыш ленными пред
приятиям и позволит вовлечь в промыш ленную  пере
работку новый крупны й резерв  местного древес
ного сы рья; продлить срок эксплуатации лесо
сы рьевы х баз; увеличить объем  производства цел
лю лозно-бумаж ной продукции, не прибегая к расхо
дованию  деф ицитной древесины  хвойных пород; со
кратить  перерубы  хвойных пород в европейской ча
сти С С С Р и на У рале; сэкономить средства, расхо
дуем ы е в настоящ ее врем я на оплату перевозов 
дров в м алолесны е республики, а такж е высвобо
дить подвиж ной состав, зан яты й  их перевозкой.

Л есное хозяйство получит возмож ность увеличить 
валовой доход, накопить больш ие суммы  прибыли, 
п редоставить работу сезонны м рабочим в зимнее 
врем я, а такж е перевести рубки ухода на хозяй
ственны й расчет, а предприятия, перерабаты ваю щ ие 
тонком ер, будут иметь больш ую  экономию  денеж 
ных средств  на оплате древесного сы рья.

Правильно оценивать 
экономическую эффективность лесных полос

Н. Г. ПЕТРОВ, кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель 
отдела агролесомелиорации НИИСХ ЦЧП им. В. В. Докучаева

В агролесом елиоративной  п рактике при оценке 
степени обеспеченности сельскохозяйственны х 

угодий лесам и  исстари пользую тся  п оказателем  их 
облесенности — отнош ением площ ади сам их защ и т
ных насаж дений к площ ади всего объекта, на тер 
ритории которого они располагаю тся. П оказатель 
облесенности (лесистость), д ав ая  довольно четкое 
п редставление о структуре биогеоценотического 
покрова местности, не определяет м еру м ели оратив
ной устроенности территории. При одном и том ж е 
п оказателе лесистости  полезащ итны е л есон асаж д е
ния могут либо равном ерно расп редел яться  по всей 
территории хозяйства, либо группироваться в какой- 
то одной ее части, либо они п редставляю т собой 
разрозн ен ны е м ассивы  и ленты  леса.

К ак известно, м елиоративны й эф ф ект леса зави 
сит не столько от соотнош ения площ ади леса и

паш ни, сколько от частоты  встречаемости лесньи 
опуш ек, от высоты  насаж дений и аэродинамических 
свойств их. О тм ечаем ая рядом авторов (Зраж ев  
ский В. П.. 1960; С качков И. А ., 1965; Сенке- 
вич А. А.. 1964  и др.) прям ая зависим ость межд> 
облесенносты о полей (до определенны х пределов) г 
продуктивностью  паш ни справедлива лиш ь для  слу
чаев  более или мене равномерного распределения 
полос по всей территории, т. е. в законченной систе
ме. Д л я  всех ж е других случаев зависим ость межд> 
этими показателям и  ослабевает. В связи  с этим по 
к азател ь  лесистости долж ен дополняться другим, бо 
л ее четко определяю щ им меру м елиоративной устро
енности территории. Таковы м я вл я ется  показатель 
защ ищ енности , под которым понимается процентное 
отнош ение площ ади, практически защ ищ енной лес
ными полосами, к площ ади всего объекта, на тер-

Тб

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Урожай сельскохозяйственны х к ул ь тур  на полях 
Д окучаевского опы тно-показательного хозяйства, 

ц / га

Таблица 1

Культура

Годы и условия влажности в период 
вегетации

О зим ая  пш еница  I

Разница 
Ячмень .

Разница . . . . 
Всего зерновых

Разница

3 1 ,9 3 5 ,1  3 5 , 8 2 3 , 9  3 5 ,3 3 8
3 2 .8  8 , 6 3 0 , 4 2 2 , 7  3 5 ,7 3 3  

— 0 , 9 2 6 , 5  5 ,4  1 , 2 — 0 ,4  5
2 6 ,3  1 9 , 8 2 9 , 9 2 4 , 8  3 3 ,2 2 2
2 9 .5  1 3 ,8 2 8 ,1  19 ,9  3 4 ,7 2 1  

— 3 ,2  6 , 0  1 ,8  4 , 9 — 1,5  1
2 5 . 5 2 0 . 4 3 2 . 4 2 5 . 5  29,1 28
19.8 1 3 ,7 2 7 ,1  19,8 3 2 ,7 2 7
5 ,7  6 ,7  5 ,3  5 , 7 — 3 ,6  1

4 3 0 ,7  
0 20 ,3  
4 1 0 , 4  
6 2 2 , 9  

, 6 1 3 .3  
,0  9 ,6  
, 9 2 2 ,3  
,5 14,1 
,4  8 ,2

ритории которого они располож ены . По данным 
многих исследователей , влияние .лесных полос 
расп ростран яется  на расстояни е, равное тридцати 
вы сотам  (пять высот с наветренной  стороны  и 2 5  — 
с заветренной). Это условие и полож ено в основу 
р асчета п о казателя  защ и щ ен н ости  (Я 3)*:

П ,
[(/„■ ЗОЯ -sin a) - f  ( / в -ЗОЯ -cos Р)]-100

Sn

где /0 и /в длина основных и вспом огательны х 
лесны х полос;

5 П и S-, — п лощ адь поля и лесны х полос;
Н — вы сота полос; 

а и р  — углы  м еж ду  н аправлением  ветра и 
основным и (а) и вспом огательны м и 
(|5) лесны м и полосами.

М ногие авторы  признаю т необходимы м учиты вать 
угол м еж ду н аправлением  основного ветрового по
тока и лесны м и полосами. Т ак, по данны м 
Я. А. С м алько, вы дувание снега за полосой при 
подходе ветра под углом  45° было заф иксировано  
на расстоянии, равном  двадцати  вы сотам  полос, 
а  при 30° это расстояни е было равно всего лиш ь 
десяти  высотам . Н аш и и сследования показали , что 
ум еньш ение угла  набегания ветрового потока до 
45° при скорости 20  м/сек сокращ ает дальность  
защ итного  влияния полос в 1 ,5 — 2 р аза . В си
стем е м олоды х (не взаим одействую щ их) полос по
к азател ь  защ ищ енности  мож ет и зм ен яться  в зави 
симости от увели чени я или ум еньш ения зоны  вли я
ния полос при соответствую щ их конструктивны х 
рубках. П риведен ная  нами ф орм ула п озволяет вес
ти расчет д л я  полос ум еренно аж урной конструкции.

Д ля случаев , когда направление ветра перпенди
кулярн о  основным полосам , а такж е для  м арш рут
ных исследований ф орм ул а  принимает вид:

/7з.м. —
(25Н х - f  3 0 Я г +  ЗО Я ,-f . . .  + 3 0 Я „ _ 1 + 5 Я „ ) - 100

* Н. Г. П етров н др. «И зучен ие агроэкономиче- 
ской эф ф ективности  лесны х полос на чернозем ах», 
сб. А гролесом елиоративны е исследования в С С С Р, 
том 2, В олгоград, 1971 .

Зд есь  Н\, Н2 и т. д .— высоты  полос, располо
ж енны х по порядковы м  номерам  в направлении глав
ного ветрового потока;

И п _ 1 — вы сота предпоследней полосы;
Н п — вы сота последней полосы;

— длина м арш рута от середины  первой по
лосы  до середины  последней.

С ледовательно, п оказатель  защ ищ енности по 
м арш руту  равен  отнош ению  сумм ы  длин зон влия
ния полос к общ ей длине м арш рута. На разно
характерность  эф ф ективности  систем лесны х полос 
с разной  степенью  защ ищ енности  указы ваю т мно
гие данны е. Н апример, в двух  соседних колхозах — 
имени Д окучаева  и « З н ам я  О ктября» (Таловский 
район, В оронеж ская область) имею тся системы лес
ных полос. О блесенность полей колхоза имени До
кучаева  3 ,8% . « З н ам я  О ктября»  — 3,^ Урожай
зерновы х в 1972  г. составил в колхозе имени До
кучаева  13 ,5  ц/га, в колхозе « З н ам я  О ктября» — 
2 0 ,3  ц/га. В озраст полос прим ерно одинаков, но в 
колхозе « З н ам я  О ктября» они состоят из березы , 
дуба, клена остролистного и т. д. и имеют высоту 
около 18 м, а  в колхозе имени Д окучаева полосы 
п реим ущ ественно из клена ясенелистного и ясеня 
пуш истого, их средн яя высота 7 — 9 м. Отсюда за 
щ ищ енность полей в первом колхозе более 50% , 
а во втором  — около 20% .

В Д окучаевском  опы тно-показательном  хозяйстве 
Н аучно-исследовательского института сельского хо
зяй ства  имени В. В. Д окучаева есть две различны е 
систем ы  лесны х полос. Одна состоит в основном из 
полос, п осаж енны х ещ е в 1 8 9 4 — 1908  гг., и по 
окраинам  дополняется  посадками последних 
2 0 — 40 лет. Она обслуж ивает первое отделение 
с полям и площ адью  от 12 до 100  га. В торая си
стем а состоит и з полос в возрасте от 20  до 40  лет 
и обслуж ивает второе отделение с полями пло
щ адью  от 5 0  до 2 0 0  га. С редняя  лесистость полей 
первого отделения 12% , а второго — 4 ,4% . В целом 
урож ай  зерн овы х кул ьтур  на полях первого отделе
ния всегда выш е, чем на полях второго, и лиш ь 
по отдельны м  культурам  и в отдельны е влаж ны е 
годы бы вает наоборот (табл. 1). Это говорит о том, 
что определяю щ им  ф актором  явл яется  м елиоратив
ный ф он. У ровень агротехники на отделениях при
мерно одинаков.

О сновы ваясь на приведенны х данных, можно за 
клю чить, что эф ф ек т  от полос выш е там, где боль
ше процент лесистости. О днако это не так. Н апри
мер, на небольш ом поле (27 га) первого отделения 
с облесенносты о 19,1%  урож ай  озимой пшеницы 
сорта «М ироновская-808»  бы л 27 ,5  ц/га, а на поле 
площ адью  в 60  га и облесенностью  4,5%  в том же 
отделении — 3 1 ,9  ц/га. Горох «Р ам онский-77» в том 
ж е отделении на поле площ адью  12 га с облесен-

Т а б л и ц а  2
У рож ай ячменя «Нутанс-187» на полях второго  
отделения Д ок уч аевск ого  опы тно-показательного  

хозяйства

Площадь Облесен Защ ищ ен Урожай,№ поля посева, га ность, % ность, % ц/га

5 191 2 ,4 3 8 ,6 11,5
11 177 3 ,2 3 1 ,5 12,2
10 159 2 ,5 48 ,3 15,4
9 50 3 ,6 4 0 ,2 13,4
3 54 4 ,9 57,0 15,3
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ностью 24%  дал  урож ай  15 ,3  ц/га^ а на двадцати-
гектарном поле с облесенностыо 5% — 1о,2 ц/га. 
Ячмень сорта «Нутанс-187» на крупны х полях вто
рого отделения с облесенностью  от 2 до 5% дал  
урожай с колебанием от 11,5 до 15,4 ц/га (табл. 2).

При этом коррелятивная связь м еж ду облесен
ностью и урожаем оказалась очень слабой (коэф 
фициент корреляции Р  =  +  0 ,4 ). М еж ду защ и щ ен 

Начальних партии Карельского 
филиала Союзгипролесхоза К. П. 
Ульянов дает задание старшему 
инженеру Р. Ф. Л емехо на объек
те изысканий з Пряжинском лес

хозе

ностью  и урож аем  обнаруж ена больш ая зависимость 
( Р = + 0 ,8 ) .  П ример подтверждает, что при оценке 
м елиоративной эф ф ективности  более существенным 
п оказателем  я вл я ется  защ ищ енность сельскохозяй
ственны х угодий лесны ми полосами. Этот показа
тель  не только  оценивает мелиоративны й эфф ект 
систем  полезащ итны х лесны х полос, но и отраж ает 
их структуру .

В ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАНЫ

Во многих уголках  наш ей необъятной Р оди
ны успешно трудятся  изы скатели и проекти
ровщ ики института Союзгипролесхоз.

С ам оотверж енны й труд  этого коллектива в 
1972 г. по достоинству отмечен Ю билейным по
четным знаком  Ц К  К П С С , П резидиума Вер
ховного Совета С С С Р, Совета Министров 
С С С Р  и В Ц С П С .

©

Полевые работы ведет группа изы
скателей Киевского филиала под 
руководством старшего инженера 

П. П. Яворовского 

•
Инженер А. Ф. Кулишевнч за из
готовлением проектной документа

ции

13

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



н опы

НА ВДНХ СССР

НОТ-КАЖДОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

В постановлении ЦК КПСС «Об улучшении экономического образования тру
дящихся» подчеркивается, что на современном этапе коммунистического строитель
ства с его высокими темпами научно-технического прогресса, качественными изме
нениями в экономике и характере труда неуклонно возрастают требования к эко
номическому образованию трудящихся. Оно призвано сыграть решающую роль
з повышении эффективности производства.

В 1972/73 учебном году к экономической учебе в лесном хозяйстве приступили 
руководители предприятий, лесничеств, цехов, рабочие и лесники общей численно
стью около 20С тыс. чел. Идут занятия в кружках, школах и семинарах. Один из та
ких семинаров был организован Гослесхозом СССР в декабре прошлого года на 
ВДНХ СССР и посвящен вопросам научной организации труда и заработной платы 
в лесном хозяйстве. Более ста представителей республиканских комитетов, мини
стерств, центров НОТ и нормативно-исследовательских лабораторий по труду (НИЛТ), 
инженерно-технических работников предприятий прибыли на ВДНХ СССР, чтобы по
делиться опытом разработки и внедрения НОТ на предприятиях лесного хозяйства, 
совершенствования организации труда в цехах и в лесу, механизации и автоматизации 
учета и управления, измерения и планирования производительности труда. Участни
кам семинара были прочитаны доклады и сделаны сообщения о состоянии и задачах 
экономического образования, о порядке разработки и внедрения научно обоснован
ных норм выработки, об организации социалистического соревнования в передовых 
предприятиях отрасли, показаны фильмы и экспозиции, отражающие жизнь лучших 
предприятий, а также новую систему планирования и экономического стимулирова
ния в действии.

В работе школы-семинара приняли участие ответственные работники Государст
венного комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР, Государственного ко
митета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, Госплана 
СССР, ЦК профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промыш
ленности и других организаций и ведомств.

ф ткр ы вая  семинар, заместитель председате
ля Гослесхоза СССР К . ® . Кулаков расска

зал об основных итогах юбилейного года и 
задачах лесоводов в третьем  году пятилетки. 
Одна из них —  дальнейшее повышение эконо
мической эффективности лесохозяйственного 
производства на основе научно-технического 
прогресса и использования всех резервов. 
Немаловажную роль в ее решении должна 
сыграть научная организация труда и совер
шенствование системы управления. Во многих 
передовых предприятиях таких, как Таураг- 
ский опытный леспромхоз Литовской ССР , 
Яунелгавский леспромхоз Латвийской ССР, 
Бобровский лесокомбинат Воронежской обла
сти, Семиозерный лесхоз Казахской ССР , Ки- 
верцозский лесхоззаг Украинской ССР , Тиа-

нетский лесхоз Грузинской ССР , накоплен бо
гатый опыт рациональной организации труда 
и научного ведения хозяйства. Вместе с тем 
в лесном хозяйстве подчас применяются не
правильные приемы и методы труда, неред
ки случаи простоев техники, нарушений трудо
вой дисциплины, не везде применяются научно 
обоснованное нормирование, система мате
риального стимулирования. Поэтому главная 
цель семинара —  изучить и обобщить опыт пе
редовых предприятий, сделать его достоянием 
тружеников лесного хозяйства всей отрасли, 
заключил К. Ф . Кулаков.

О состоянии и задачах по улучшению эко
номического образования работников лесного 
хозяйства сделал доклад член коллегии, на
чальник отдела кадров, труда и заработной
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платы Гослесхоза СССР А . А , Студитский . 
Важнейшей задачей лесохозяйственных орга
нов в текущей пятилетке является создание 
и закрепление на предприятиях лесного хо
зяйства постоянных кадров квалифицирован
ных рабочих. Только при этом условии мож
но широко внедрять НОТ, повысить культуру 
труда, поднять его производительность и эф 
фективность производства. Нужна такая струк
тура производства, которая позволит наиболее 
полно использовать рабочую силу в течение 
всего года. Важную роль в закреплении рабо
чих кадров на предприятиях может сыграть 
улучшение условий труда и быта и научная 
организация труда.

Совершенствование организации труда в 
лесном хозяйстве должно сопровождаться 
применением всех форм  поощрений и улуч
шением нормирования. Нужно полнее исполь
зовать отраслевые и межотраслевые нормати
вы, а при их отсутствии разрабатывать м ест
ные, одновременно с внедрением планов НОТ 
пересматривая устаревшие нормативы, чтобы 
повышение норм выработки не привело к по
нижению заработка рабочих.

Подготовка и повышение квалификации ра
бочих, инженерно-технических работников и 
служащих —  важная предпосылка для внедре
ния НОТ. Экономическая учеба должна соче
таться с широким привлечением работников 
к управлению производством, воспитанием у 
них дисциплинированности, ответственности за 
порученное дело.

Проведенная Гослесхозом  СССР проверка 
показала, что на многих предприятиях лесного 
хозяйства не уделяется должного внимания 
сокращению потерь рабочего времени и 
улучшению организации труда. Так, в Чапаев
ском лесничестве Куйбышевского лесхоза 
(Куйбышевская область) только в мае —  июне 
1972 г. 33 рабочих допустили 113 человеко
дней невыходов на работу, в том числе 95 —  с 
разрешения администрации. На многих пред
приятиях рабочие зимой не имеют постоянных 
занятий, не организована их доставка к месту 
работы, причем потери времени по этой при
чине достигаю т 17— 23% сменного баланса. 
Не везде систематически выдаются наряды- 
задания (Липецкая область, Алтайский край, 
Армянская ССР , Казахская ССР), на ряде пред
приятий не соблюдаются действующие норма
тивы режима труда и отдыха, оплаты труда. 
Так, в Минусинском лесхозе (Красноярский 
край) до сентября 1972 г. при оплате труда 
трактористов применялись старые тарифные 
ставки, в Джеты -О гузском  лесхозе (Киргизская 
ССР ) использовались 7-часовые тарифные 
ставки при 8-часовом рабочем дне. В Больше-

муртинском лесхозе (Красноярский край) до 
лесничеств не доведено положение о преми
ровании.

Гослесхозом  СССР принято решение, на
правленное на сокращение потерь рабочего 
времени и улучшение организации труда. 
В нем предложено госкомитетам и министер
ствам лесного хозяйства союзных республик, 
организациям и учреждениям разработать и 
осуществить конкретные мероприятия по со
кращению потерь рабочего времени и устра
нению нарушений законодательства о режиме 
труда и отдыха рабочих и служащих. В числе 
этих мероприятий предусматривается разви
тие дополнительных видов производств и про
мыслов, обеспечивающих круглогодовую за
нятость, улучшение планирозания лесохозяй
ственной и промышленной деятельности, их 
взаимную увязку, широкое внедрение НОТ, 
совершенствование нормирования, укрепле
ние трудовой дисциплины, создание рабочим 
и служащим надлежащих условий для труда 
и отдыха, улучшение работы транспорта, со
кращение производственного травматизма 
и другие мероприятия. Решение этих задач, 
отметил докладчик, невозможно без система
тической переподготовки кадров, повышения 
квалификации работников. Это одна из глав
нейших задач девятой пятилетки.

О планировании, разработке и внедрении 
научной организации труда в лесном хозяй
стве сделал сообщение начальник отдела НОТ 
Союзгипролесхоза П. Г. Баранов. Он дал ана
лиз деятельности центров НОТ и нормативно
исследовательских лабораторий по труду, ука
зал на ряд недостатков в их работе, акценти
ровал внимание на очередных задачах.

С  1973 г. НОТ станет частью плана развития 
всей отрасли. Уже введена государственная 
отчетность по форме 19-Т (НОТ) по бюджет
ной и хозрасчетной деятельности, позволяю
щая оценивать эффективность НОТ и опреде
лять ее воздействие на производительность 
труда.

Гослесхозом СССР утверждено «Положение 
с  порядке разработки и внедрения мероприя
тий по НОТ на предприятиях отрасли», кото
рым определены организация работ, сроки и 
порядок планирования, разработки и внедре
ния мероприятий от предприятий до отрасли, 
составление отчетности, информационных карт 
о внедрении НОТ, порядок подготовки типовых 
проектов, решений, методических и практиче
ских рекомендаций, обобщения и распростра
нения передового опыта НОТ.

Для четкого планирования, разработки и 
внедрения планов НОТ и составления доброка
чественной отчетности предстоит укрепить или
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создать вновь специальные службы и советы 
НОТ на предприятиях, в комитетах и министер
ствах, организовать обучение сотрудников 
служб НОТ, включать планируемые мероприя
тия по НОТ в техпромфинпланы предприятий, 
создать единую документацию по анализу 
проектирования элементов организации труда, 
широко использовать межотраслевые типовые 
и отраслевые рекомендации, опыт смежных 
отраслей, привлекать всех тружеников леса 
к участию в НОТ.

Предстоит прозести методические семина
ры по определению экономической эф ф ектив 
ности НОТ и составлению отчетности.

Важную роль сыграет создание стройной 
организационной системы планирования, раз
работки и внедрения НОТ, начиная с рабочих 
мест, участков, цехов, лесничеств, предприя
тий и кончая всей отраслью . Решение этих во
просов во многом зависит от республикан
ских центров (лабораторий) НОТ, нормирова
ния труда и других служб . Задача этих 
служб —  приблизить свою деятельность к 
предприятиям , оказывать им действенную ме
тодическую  и практическую помощь.

Решения XX IV  съезда КПСС  нацелили внима
ние советских людей на применение научной 
организации труда во всех отраслях народного 
хозяйства. О том , какое участие во внедрении 
научной организации труда , производства и 
управления принимает Центр НОТ и управле
ние Министерства лесного хозяйства РСФ СР , 
рассказал его директор В. И. Ерусалнмский.

Для Вязниковского леспромхоза (Владимир
ская область) разработан комплексный проект 
НОТ и управления, который позволит высво
бодить 98 рабочих, снизить затраты труда на
27,5 тыс. чел.-дней, получить годовую  эконо
мию 79,4 тыс. руб . Сотрудники Центра НОТ 
и леспромхоза совместно внедряют предло
женные центром мероприятия. Фактическая 
экономическая эффективность близка к рас
четной.

Прежде чем приступить к разработке комп
лексного проекта НОТ, производства и управ
ления, в Вязниковском леспромхозе была про
ведена широкая разъяснительная работа, 
создан совет НОТ, организованы творческие 
группы, смотр-конкурс на лучшее предложе
ние по НОТ, определены ответственные ис
полнители и сроки, разработана система ма
териального поощрения за активное участие 
в мероприятиях по НОТ. Затем  изучено ис
пользование рабочего времени, сделаны пред
ложения по усовершенствованию применяе
мых форм  разделения и кооперации труда. 
Наибольшая экономия получена от мероприя
тий по улучшению организации труда и об

служивания рабочих мест. Важную ооль 
сыграли повышение квалификации кадроа и 
научно обоснованное нормирование труда, 
устранение неблагоприятных факторов, воз
действующих в процессе работы.

Наряду с проектом организации труда были 
разработаны проект рационального управле
ния, а также планы социального развития 
коллектива и повышения уровня образования. 
Опыт комплексного проектирования в Вязни
ковском леспромхозе оправдал себя и дол
жен найти широкое применение.

На предприятиях лесного хозяйства с каж
дым годом увеличиваются объемы перера
ботки древесины и древесных отходов на 
промышленную продукцию и товары народ
ного потребления. Однако , несмотря на осна
щение цехов новой высокопроизводительной 
техникой, в ряде предприятий трудоемкость 
изготовления продукции остается высокой 
из-за недостатков з организации труда и не
рационального использования оборудования, 
неудовлетворительной оснащенности рабочих 
мест и т. п.

Как совершенствуется организация труда в 
цехах ширпотреба Украины, рассказал началь
ник отдела деревообработки Центра НОТ
А . А . Пивоваров.

Украинский Центр НОТ произвел анализ ор
ганизации труда в цехах деревообработки и 
предложил мероприятия по совершенствова
нию технологии, которые позволили увеличить 
пропускную способность оборудования и по
лучить больший выход продукции. При этом 
межоперационные перемещения, вызозка от
ходов и готовой продукции осуществляются 
электропогрузчиками, тележками с подъемной 
платформой или вагонетками с роликовыми 
шинами, как, например, в цехе деревоперера- 
ботки Добрянского лесхоззага . Расчет обору
дования, подбор и компоновка его в поточ
ную линию производятся для каждого конк
ретного цеха по разработанной центром ме
тодике. Состав комплексных бригад и ф унк
ции, выполняемые их членами, определяются 
для каждого цеха при разработке плана НОТ. 
Бригадам выдаются комплексные месячные 
задания с разбивкой по сменам и нормы вы
работки на все виды изделий. Оплата тру
да-— сдельно-премиальная по конечному ре
зультату . Типовые технологические схемы по
зволили повысить производительность труда 
в цехах деревопереработки на 29,2— 62,2%.

Организация труда на рабочих местах со
вершенствуется на основе типовых карт. Раз
работаны технологически обоснованные н о р 

мы времени и расхода сырья на изделия из 
дровяной древесины и отходов. Эти нормь?
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будут утверждены и изданы в 1973 г. Ведут
ся поиски и более эффективных мер стиму
лирования. Особое внимание уделяется со зда
нию благоприятных условий труда , борьбе с 
производственным шумом и вибрацией.

В 1971 г. экономия от внедрения мероприя
тий НОТ в лесном хозяйстве Украины состави
ла 700 тыс. руб. Тов. Пивоваров указал на 
ряд причин, сдерживающих широкое внедре
ние НОТ, главная из них —  отсутствие служб 
НОТ на предприятиях и в управлениях.

Экономический эф ф ек т от внедрения планов 
НОТ в производство и управление ежегодно 
возрастает. Так, например, в Калининском уп
равлении лесного хозяйства в 1966 г. годовой 
экономический эф ф ект исчислялся суммой
23 тыс. руб ., в 1970 г. он достиг 140,4 тыс. руб ., 
в 1971 г .—  235 тыс. руб ., а за 6 лет (1966— 
1971) сумма фактически полученной годовой 
экономии составила 812 тыс. руб. За эти годы 
было внедрено 287 планов НОТ, объединяв
ших около 2 тыс. различных мероприятий. 
Опытом внедрения планов НОТ в производст
во и управление в Калининской области поде
лился начальник нормативно-исследователь
ской лаборатории по труду А . И. Сосновский.

В предприятиях Калининской области насчи
тывается 31 совет НОТ, объединяющий свыше 
300 человек, 224 творческие группы, 9 осво
божденных работников службы НОТ. Контроль 
за работой службы НОТ и методическое ру
ководство на предприятиях осущ ествляю т со
вет по НОТ и Калининская нормативно-иссле
довательская лаборатория по тр уду . Во всех 
предприятиях ежеквартально определяются 
показатели уровня организации труда , произ
водства и управления. С января 1973 г. наме
чается материальное стимулирование руково
дящих работников предприятий и ИТР за ра
боту по НОТ, систематически поощряются 
активисты, принимающие участие в разработ
ке и внедрении планов НОТ. В 1971 г. в об
ласти премировано 395 активистов НОТ, в том 
числе 209 рабочих. На премии израсходовано 
около 4 тыс. руб.

Успешно справляются с внедрением планов 
НОТ Болотовский опытно-показательный лес
промхоз, награжденный за успехи в научной 
организации труда , производства и управления 
дипломом ВЦСПС , Пеновский леспромхоз, где 
благодаря внедрению планов НОТ резко сни
жена трудоемкость рубок ухода, в два раза 
повышена производительность труда, а эконо
мический эф ф ект достиг 4,3 тыс. руб., Пло- 
скошский леспромхоз, в котором только в
1971 г. на 1,2 тыс. чел.-дней снижены затраты 
труда в хозрасчетной деятельности и получено
7,5 тыс. руб. экономии.

Комплексному использованию малоценной 
древесины и лесных отходов с каждым годом 
уделяется все большее внимание, особенно в 
связи с расширением площади рубок ухода 
и сокращением главного пользования лесом. 
В девятой пятилетке площадь рубок ухода 
увеличится на 35% . Освоить полученную от 
них древесину возможно только при условии 
механизации всех операций на рубках ухода 
и переработке сырья. Вопросам научной ор
ганизации труда на рубках ухода в сосновых 
культурах посвятил свое сообщение началь
ник отдела Центра НОТ Украинской ССР 
В. В. Шилин. Исследования Центра НОТ пока
зали, что самой трудоемкой операцией на 
рубках ухода являются перемещение продук
ции вручную и ее трелевка, поэтому сокра
тить затраты труда можно благодаря механи
зации этих операций. Для этого предвари
тельно разрубаю тся волоки, на которых в па
кетах складируется древесная продукция, уда
ляемая с лесосеки трактором . Производи
тельность труда на трелевке после внедрения 
усовершенстованной технологии повысилась 
на 51,5%- Кроме того , предельно сократилось 
расстояние перемещения продукции вручную.

Центром НОТ рассчитана численность 
бригад на базе тракторов общего назначения, 
оборудованных гидрозахватами. Бригадная 
форма организации труда обеспечила кол
лективную ответственность за выполнение за
даний и качество работ. Правильное сочета
ние разделения труда и его кооперации по
зволило повысить производительность труда 
рабочих на 72% . Состав бригады : вальщик,
двое рабочих на формировании пакетов, трак
торист, два лесоруба, которые выполняют ра
боты на верхнем складе.

Центром НОТ разработаны оптимальные па
раметры планировки рабочих мест, размеры 
рабочей зоны, длина волока, расстояние меж
ду  разделочными площадками, типовая экипи
ровка рабочих, соответствующая антропомет
рическим данным каждого из них в отдель
ности.

Усовершенствованная технология вызвала 
необходимость разработки норм выработки, 
отвечающих новым условиям. Центром НОТ 
рассчитано около 1900 норм.

Применение тракторов, оборудованных 
гидрозахватом , позволяет повысить произво
дительность труда на трелевке в 1,5— 2 раза 
по сравнению с производительностью при ра
боте с чокерами. Комплексная выработка на 
рабочего увеличивается на 30— 50% , а стои
мость заготовленной продукции снижается на 
0,8—4 ,2  руб. при оосте заработной платы на 
20%.
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В лесхозах Белорусской ССР при строитель
стве цехоз переработки древесины использо
вались типовые проекты Союзгипролесхоза 
№ 109-СП, 52-С, 52-СП и 276-С. Применитель
но к условиям Белоруссии они нуждались в 
дополнительных изменениях с целью совер
шенствования технологии, механизации вспо
могательных и транспортных операций, опти
мального расположения станочного оборудо
вания и организации труда. Начальник Центра 
НОТ Белоруской ССР Л. А . Минич сообщил, 
как разрабатывались проекты организации 
труда в лесопильно-деревообрабатывающих 
цехах Белоруссии.

В цехах Слуцкого лесхоза были выявлены 
такие недостатки, как ограниченная числен
ность и неудачная установка выключателей 
бревнотаски, усложнявшие работу станочника 
и рамщика, отсутствие сортировки пиловоч
ника, большие затраты ручного труда и физи
ческое напряжение.

Белцентрнотлес подготовил проект механи
зации сортировки пиловочника, рациональной 
расстановки станков в потоке и механизации 
работ на складе готовой продукции. Предло
жены оригинальное устройство элеватора для 
подачи пиловочника из сортировочных кар
манов-накопителей, конструктивные измене
ния в трехъярусном транспортере, система 
выноса готовой продукции из цеха, обогрев, 
разработаны карты организации труда на ра
бочих местах.

Для внедрения этих мероприятий требуется 
затратить 39,8 тыс. руб .; при этом выпуск 
продукции будет ежегодно возрастать на
179,8 тыс. руб. Срок окупаемости затрат —
9 месяцев.

Цехи переработки древесины в системе Ми
нистерства лесной промышленности и лесного 
хозяйства Латвийской ССР дают на 25 млн. руб. 
товаркой продукции, или 45% всей товарной 
продукции. В настоящее время з цехах широ
ко механизируются и автоллатизируются про
изводственные процессы, внедряется много 
новых механизмов. Это предъявляет ряд тре
бований не только к технологии в самом це
хе, но и к организации каждого рабочего ме
ста и его обслуживанию , к технике безопасно
сти, производственной санитарии, эстетическо
му оформлению и т. д.

Центром НОТ в 1971 г. разработан типовой 
проект организации труда в лесопильном и 
тарном цехах Яунелгазского леспромхоза, о 
котором на семинаре рассказал руководитель 
отдела НОТ А . Пурвгалие.

Типовой проект включает единую планиров
ку цеха, схему управления, типовые техноло
гию, схемы организации труда, движения по

токов груза и единые системы обслуживания, 
оргоснастку и мероприятия по обеспечению 
благоприятных условий труда, включая вопро
сы эстетики.

Кроме оптимальных схем организации тру
да, для услозий леспромхоза даны дополни
тельные варианты, пригодные для применения 
в других цехах.

О путях повышения производительности тру
да инженерно-технических работников в лес
хозах Казахской ССР доложил начальник от
дела Центра НОТ Казахской ССР В. С . Про- 
щекко . Здесь уделяю т большое внимание 
обучению инженерно-технических работников, 
нормированию их труда, разрабатывают пла
ны НОТ, рекомендации по совершенствова
нию информации и документооборота, чтобы 
впоследствии приступить к подготовке техни
ческого задания на проектирование АСУ .

Центр НОТ Гослесхоза Казахской ССР про
вел обследование объема информации по 
двум  подсистемам А С У  —  подсистеме техни
ко-экономического планирования и подсисте
ме труда и заработной платы в лесхозах Се
мипалатинской области. В результате был оп
ределен общий объем цифровой информации, 
который необходимо использовать в подси
стемах составления единого промфинплана и 
бухгалтерского учета труда и заработной 
платы.

Результаты показали, что обработка вы
явленного количества информации возможна 
лишь с применением современных техниче
ских средств.

В схему обработки технической и экономи
ческой информации входят этапы заполнения 
первичной документации в лесничествах, цехах 
и участках, первичной обработки, начисления 
заработной платы и материального учета в 
лесхозах на бухгалтерских машинах типа «Зо- 
емтрон-385». Здесь же формируется перфо
лента с информацией для обработки на 
ЭВЦМ , которая передается в областной центр 
для хранения и обработки на ЭЗЦМ 
«Наири-2». Впоследствии предполагается 
все вопросы производства, лесопользова
ния, материально-технического снабжения и 
капиталовложений передать областному управ
лению, а затем  —  производственному объеди
нению.

Опытом создания кадров постоянных рабо
чих в Таурагском леспромхозе поделился его 
директор А . Ю делис.

Таурагский опытный леспромхоз — комп
лексное хозяйство, совмещающее функции 
лесного хозяйства и лесозаготовок. В леспром
хозе работает 420 человек, из которых 157 
(38% ) трудятся на предприятии от 5 до 10 лет
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и 140 (32% ) — свыше 10 лет. Текучесть рабо
чих кадров в 1971 г. здесь снижена до мини
мума.

Леспромхоз добился высоких производст
венных показателей в результате внедрения 
в жизнь целого ряда мероприятий, в том чис
ла таких, благодаря которым на предприятии 
закрепляются постоянные рабочие. Это —  
комплексная механизация трудоемких работ, 
внедрение передовой технологии и прогрес
сивных методов организации труда , концен
трация рабочей силы и улучшение условий 
труде, повышение материальной заинтересо
ванности рабочих, рост заработной платы, 
улучшение жилищно-бытовых условий и куль
турного обслуживания, постоянная массово- 
разъяснительная работа в коллективе.

Производительность труда за десятилетие 
в леспромхозе увеличилась более чем на 
100% , полностью механизированы валка, вы
возка, погрузка и штабелевка древесины, на 
86% механизирована трелевка.

Большое внимание леспромхоз уделяет жи
лищному и культурно-бытовому строитель
ству. Только за последние 4 года в эксплуата
цию сдано более 1200 м2 жилой площади. 
В рабочем поселке Батакяй построены девять 
двухэтажных домов со всеми удобствами. Это 
благоустроенный микрорайон городского ти
пе, со школой, клубом , аптекой, амбулаторией, 
детскими яслями, павильоном бытового об
служивания. По итогам работы в прошлой пя
тилетке предприятие 18 раз было победите
лем во всесоюзном и республиканском социа
листическом соревновании.

Разработанная XX IV  съездом  КПСС про
грамма дальнейшего развития народного хо
зяйства нашей страны встретила горячее 
одобрение и поддержку всего советского на
рода, вызвала мощный прилив творческой 
инициативы. Особенно ярко это проявляется
з социалистическом соревновании, которое 
играет важную роль в повышении эф ф ектив
ности общественного производства, ускоряет 
темпы роста производительности труда.

Опыт организации социалистического со
ревнования в лучших предприятиях лесного 
хозяйства должен стать достоянием всех. 
Участники семинара познакомились с опытом 
организации социалистического соревнования 
на предприятиях Гродненского управления 
лесного хозяйства, которым поделился глав
ный инженер управления А. Д . Опарин, и в 
Бобровском лесокомбинате Воронежского 
управления лесного хозяйства —  о нем рас
сказал директор лесокомбината Г. Д . Нозд- 
рин.

Опытом организации заработной платы и

внедрения аккордной системы оплаты труда 
в ремонтно-механических мастерских Латвий
ской ССР поделился Г. Л. Петак, начальник 
Центра НОТ Латвийской ССР . С 1969 г. ремонт- 
но-механические мастерские леспромхозов 
республики переводятся на систему аккордной 
оплаты труда. Сущность ее заключается в сле
дующ ем .

Для каждой мастерской на основе разрабо
танных Центром НОТ нормативов определяет
ся трудоемкость на ремонт и обслуживание 
всех механизмов. Расчетная трудоемкость 
рассчитывается в человеко-часах на год и рас
пределяется поквартально, исходя из опыта 
трех предыдущих лет. Расчетный квартальный 
фонд заработной платы зависит от трудоемко
сти и средневзвешенной (по прошлому году) 
ставки рабочих. Расчетный месячный фонд за
работной платы пропорционален плану вывоз
ки и объему ремонтных работ.

Если задание за месяц выполнено, то рабо
чим помимо фонда заработной платы выпла
чивают премию (до 30% ). В случае невыпол
нения месячного задания заработок начисляют 
по системе повременной оплаты труда без 
премирования.

Как показал опыт, применение аккордной 
оплаты труда в ремонтно-механических мастер
ских дает возможность сократить трудоем
кость работ, повысить заработную плату ра
бочим при уменьшении ее общего фонда, 
продлить межремонтный пробег и повысить 
коэффициент технической готовности.

О задачах в области улучшения охраны тру
да в лесном хозяйстве рассказал старший ин
женер Гослесхоза СССР В. А . Ьогомопов.

За последние три года количество несчаст
ных случаев в лесном хозяйстве снизилось 
на 9% , коэффициент частоты — на 12% , одна
ко средняя продолжительность нетрудоспо
собности за тот же период увеличилась.

Основные причины производственного трав
матизма —  нарушение правил содержания ра
бочих мест (24% ), технологии (21 % ) и дисцип
лины труда (6% ), неправильно организованные 
труд (11% ) и эксплуатация машин (5% ), неис
правное оборудование (9% ), нарушение пра
вил перевозки людей ( 4%)  и прочие причины 
(20% ). В тех предприятиях, где охрану труда 
сочетают с повышением общей культуры про
изводства, совершенствованием технологии и 
организации рабочих мест, случаев производ
ственного травматизма меньше. Поэтому сни
жение уровня производственного травматиз
ма надо рассматривать как важное государ
ственное дело , которое должно быть посто
янно в центре внимания всех звеньев произ
водства и управления. Следует укреплять
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службы по охране труда, поставив на эти уча
стки квалифицированных и опытных специали
стов, усилить контроль за соблюдением пра
вил охраны труда, укрепить производственную 
дисциплину в коллективах, чутко и вниматель
но относиться к сигналам и заявлениям трудя
щихся, принимать по ним своевременные и 
исчерпывающие меры ,

В ряде управлений лесного хозяйства 
в опытном порядке внедряется автоматизиро
ванная система анализа и учета производст
венного травматизма, отметил т. Богомолов.

О совершенствовании информации и доку
ментооборота в системе лесного хозяйства 
доложил В. А . Мякмшев, руководитель груп
пы Союзгипролесхоза. Группой научной орга
низации управления Союзгипролесхоза разра
ботаны «Методические рекомендации по изу
чению объема потоков информации в ко
митетах, министерствах и подведомственных 
организациях лесного хозяйства». На их осно
ве в 1972 г. обследовано документационное 
обслуживание в аппарате Гослесхоза СССР , 
благодаря которому выявлены пути совер
шенствования делопроизводства, функцио
нальной деятельности , организации рабочих 
мест и оснащения их средствами оргтехники. 
Составлен проект новой инструкции по дело
производству. В ее основе —  карточная систе
ма регистрации документов и принцип деталь
ной регламентации всех без исключения де 
лопроизводственных операций.

С целью совершенствования документообо
рота создана карта организации информаци
онного обеспечения, которая показывает, как 
должны быть обеспечены информацией зада
чи и функции, возложенные на каждого ис
полнителя. Разрабатывается проект организа
ции рабочих мест и оснащения их средствами 
оргтехники.

В повседневной работе учреждений, пред
приятий и организаций большое значение 
имеет делопроизводство , т. е. весь комплекс 
работ по созданию , оформлению , изготовле
нию, движению документов и контролю за их 
исполнением, формированию их в дела для 
текущ его использования и хранения в архи
вах. Чтобы эта работа была четкой и соот
ветствовала задачам учреждения, предприятия 
и организации, делопроизводство следует ве
сти по продуманной системе на современном 
научно-техническом уровне. Центр НОТ Лат
вийской ССР разработал мероприятия по 
улучшению делопроизводства на предприяти
ях, в организациях и в аппарате Министерства 
лесного хозяйства и лесной промышленности 
Латвийской ССР , о чем на семинаре рассказал 
Я. Г. Пиус (Центр НОТ Латвийской ССР).

В 1972 г. Центром НОТ разработана мнет, 
рукция о применении карточной системы з 
делопроизводстве предприятий. Для установ
ления связей между отделами и работниками, 
а также связей предприятия с другими орга
низациями и разработки рекомендаций иссле
дованы потоки информации и документообо
рота на предприятиях Латвии по методике, 
предложенной Центром НОТ. В настоящее 
время собран исходный материал, позволив
ший провести анализ потоков информации и 
документооборота Лубанского леспромхоза.

Большой интерес вызвало сообщение на
чальника отдела организации труда, заработ
ной платы и кадров Министерства лесного хо
зяйства и лесной промышленности Латвий
ской ССР ©. А . Бпюдиньша о разработке и 
внедрении нормативов численности инженер
но-технических работников и служащих на 
предприятиях лесного хозяйства и лесной про
мышленности. Он отметил, что на предприяти
ях Латвии одним и тем же объемам работ 
соответствует разная численность инженерно- 
технических работников и служащих. Напри
мер, в Екабпилсском леспромхозе при объеме 
работ 600 тыс. руб. численность инженерно- 
технических работников и служащих состав
ляла 37 единиц, а в Рижском леспромхозе при 
объеме 2700 тыс. руб .—  21. Центром НОТ раз
работаны нормативы численности инженерно- 
технических работников и служащих, которые 
устанавливаются по каждой функции управ
ления и исчисляются в соответствии с мате
матическими формулами . Формулы  выведены 
на основании численных значений факторов, 
характеризующих объем работы, трудоем
кость управленческих функций и фактической 
численности инженерно-технических работни
ков и служащих на передовых предприятиях 
Латвии.

Для леспромхозов республики математико
статистическими методами рассчитаны и по
строены формулы  расчета укрупненных нор
мативов численности в целом по предприятию, 
по отдельным структурным подразделениям, 
видам работ и по функциям управления. 
Внедрение предложенных нормативов числен
ности инженерно-технических работников и 
служащих и типовых структур управления в 
леспромхозах республики позволило в 1972 г. 
сократить 132 единицы аппарата управления 
и дало экономию 193,7 тыс. руб.

О механизации бухгалтерского учета и уни
фикации форм  первичного учета на пред
приятиях лесного хозяйства и лесной промыш
ленности Латвийской ССР говорилось в сооб
щении начальника отдела Центра НОТ Лат
вийской ССР X . В. Кмде. При упорядочении
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учета первым этапом является унификация 
первичной документации одновременно с тех
нической реконструкцией первичного учета, 
без которой трудно централизовать и комп
лексно механизировать учет. При разработке 
унифицированных форм  все учетные регист
ры приспосабливаются к механизированной 
обработке, т. е. предусматриваются соответ
ствующие шифры и коды.

Наиболее сложная задача —  учет труда и за
работной платы, так как здесь множество 
нормообразующих показателей. Для ее реше
ния в республике проведены организационно
технические мероприятия в области научной 
организации труда, упрощены системы преми
рования, созданы укрупненные нормативы. 
В итоге принята единая форма, реквизиты ко
торой позволят одновременно вести учет тру
да, израсходованных материалов и готовой 
продукции.

Следующий этап —  централизация учетных 
работ. Она базируется на использовании кла
вишных и счетно-перфорационных машин, ко
торые частично приобретают сами леспромхо
зы, а частично выделяют районные М СС . В на
стоящее время в республике 12 леспромхозов 
из 35 ведут обработку учетной информации 
механизированным способом . Благодаря цент
рализации и механизации учета значительно 
повысилась производительность труда, улуч
шились качество учета и отчетности.

Проблемам механизации бухгалтерского 
учета были посвящены сообщения начальника 
отдела Центра НОТ Украинской ССР Н. Т. Ря
занова и заведующего лабораторией по НОТ 
и техническому нормированию в лесхозах Ви
тебской области В. И. Лукашенко. Большое 
внимание уделили участники семинара обсуж 

дению таких проблем, как измерение и пла
нирование производительности труда в лесном 
хозяйстве (заведующий отделом  экономики 
труда ЛенНИИЛХ В. С . Тришин], порядок раз
работки и внедрения научно обоснованных 
норм выработки (главный инженер проекта 
Ю . С . Зиновьев, отдел НОТ Союзгипролесхо- 
за), организация труда лесничих (начальник от
дела Центра НОТ Украинской ССР Г. Т. Тури
щев) и рабочих на лесохозяйственных работах 
(старший инженер Центра НОТ Украинской 
ССР Л. М . Очертовский), охрана труда на 
предприятиях (инженер по охране труда Ве
рейского леспромхоза Московской области 
В. И. Комаров) и др.

На семинаре выступил главный инспектор по 
лесной, целлюлозно-бумажной, деревообраба
тывающей промышленности и лесному хозяй
ству Государственного комитета Совета Мини
стров СССР по вопросам труда и заработной 
платы В. С . Теняков, акцентировавший внима
ние участников семинара на вопросах совер
шенствования организации и оплаты труда в 
лесном хозяйстве и задачах лесоводов в этом 
плане, вытекающих из Директив XX IV  съезда 
КПСС по развитию народного хозяйства в де
вятой пятилетке.

Состоявшееся оживленное обсуждение под
нятых на семинаре вопросов свидетельствова
ло о большом интересе к ним. Как отметили 
выступавшие, семинар позволил обменяться 
опытом между сотрудниками вновь организо
ванной системы научной организации труда и 
управления; познакомиться с их разработка
ми, многие из которых заслуживают обобще
ния и широкого распространения.

Л. Г. ТИХОМИРОВА

В П риморском  крае  с каж ды м  годом увеличивается 
объем  лесокультурн ы х работ. Основное внима

ние у д ел яется  одной из ценнейш их пород — кедру 
корейском у. Выход посадочного м атери ала этой по
роды  с единицы  площ ади питомника довольно ни
зок и лиш ь в отдельны х лесхозах  достигает плано
вого (8 0 0  тыс. шт. с 1 га). Н изкий выход посадоч
ного м атери ал а  отчасти  объ ясн яется  неудовлетвори
тельной подготовкой сем ян  к посеву.

С ем ена кедра корейского перед посевом необхо
димо страти ф и ци ровать . Я щ ичная и ускоренная 
тран ш ейн ая  (5 — 7 м есяцев) стратиф икация не дают 
ж елаем ы х  результатов .

Н аиболее п рием лем ы м  способом подготовки се
м ян  кедра корейского к прорастанию  явл яется  тран
ш ейная  страти ф и каци я в течение 18 месяцев. Этот 
способ копирует природны е условия, в которых про
текаю т процессы  прорастания семян. Опыт стра
тиф икации семян кедра  корейского имеет Майхин- 
ский  спецсем лесхоз. Он состоит в следую щ ем.

Стратификация семян 
кедра корейского

А. Т. ПОПОВ, главный инженер 
Приморского управления лесного хозяйства
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Т ранш еи  д л я  страти ф и каци и  сем ян  устраиваю т 
на сухом возвы ш енном  м есте с хорош о дренирован
ными почвами и низким  уровем  зал еган и я  грунто
вых вод. Р азм ер в 1 транш еи  (см. рис.): длина
4 ,5  — 6 м, ш ирина 1,5 — 2 м, глубина 1,5 м. Т ран 
ш ея разбита дощ аты м и перегородкам и  5  на три 
равны е секции, к аж д ая  из которы х рассчитана на 
0 ,5  — 1 т семян. Дно и стенки транш еи  обшиты 
доскам и, которы е к реп ятся  гвоздям и  к лагам  и стой
кам  из горбы ля 4.

П еред зак л адк ой  сем ян  с целью  дезинф екции 
стенки и пол транш еи  обливаю т тракторны м  керо
сином или ди зельн ы м  топливом  из расчета 
25  — 3 0  л на секцию  и подж игаю т. В ы сокая  тем пе
р атура  уничтож ает очаги грибны х заболеваний, 
а  слабое обугливание предохран яет от дальнейш его 
гниения. Р азр ы в  во врем ени  м еж ду обработкой 
транш еи и закладкой  в нее сем ян  долж ен  бы ть не 
более 2 —4 ч.

Д ля стратиф икации  использую т чисты й без при
месей речной или хорош о пром ы ты й материковы й 
песок (разм ер  частиц 0 ,5 — 3 ,0  мм). П есок о б яза 
тельно прокаливаю т. Удобнее это делать  на ж ел ез
ны х листах (1 ,5 — 2 ,0  м), улож ен н ы х на тумбы  из 
кирпича высотой 4 0  см.

Горючий м атери ал  (дрова, хворост, уголь) у к л а 
ды ваю т непосредственно под ж елезны м  листом и 
подж игаю т. Н а лист насы паю т песок слоем не более
5 см и прокаливаю т до исчезновения в нем влаги.

Траншея для стратификации семян кедра корейского

Чтобы  избеж ать появления грибных заболеваний, 
при зак л ад к е  в транш ею  песок не увлаж няю т, так 
как  споры  могут бы ть занесены  с водой.

П еред закладкой  сем ян  в транш ею  их дезинфи
цирую т. Ч ащ е всего д л я  этого использую т 0,6% -ный 
раствор м арганцовокислого калия  (семена находят
ся  в растворе 3 0  мин.) или гранозан  из расчета 1 кг 
на тонну семян.

Н а дно транш еи  (секции) насыпаю т песок 1 ров
ным слоем  толщ иной 20  см. До отметки 90  см 
транш ею  заполняю т смесы о сем ян  с песком 2 в про
порции 1 : 2 ,  1 : 3  (по объем у). Следую щ ий слон О 
толщ иной 2 0  см засы паю т чисты м прокаленны м 
песком. О ставш иеся 4 0  см транш еи и холмик 6 вы
сотой 60  см засы паю т местны м грунтом.

Д ля  лучш ей  аэрации  в каж дую  секцию  устанав
ливаю т две м еталлические трубы  7 высотой 2 ,5  м, 
д и ам етром  50  мм. Верхний конец трубы  защ ищ ен 
козы рьком  и сеткой от попадания в транш ею  влаги 
и гры зунов. Ч ерез трубы  мож но изм ерять  темпе
ратуру  и влаж ность в лю бых горизонтах транш еи. 
У стройство навесов над транш еей  и ловчих канав 
вокруг нее не имеет больш ого значения. В течение 
всего срока стратиф икации  вскры вать транш еи 
н ельзя. П ри п реж деврем енном  «подсматривании» 
сем ена обычно трогаю тся в рост и гибнут, образуя 
очаг разм н ож ени я  грибны х заболеваний.

С тратиф ицированны е сем ена кедра корейского 
из транш еи вы ним аю т в апреле, за  5 — 7 дней до 
посева. С ем ена отделяю т от песка и помещ аю т в 
ледник. В день посева их рассы паю т на пологи для 
солнечного обогрева. Если возникает необходимость 
зад ер ж ать  прорастание сем ян , их снова можно по
м естить в ледник.

С тратиф ицированны е описанным способом семена 
кедра корейского даю т друж ны е всходы.

Сбор шишек ели в заказниках и с отдельных 
плюсовых деревьев
Р. Ф. ОСЬМИНИНА, В. И. ДОЛГОЛИКОВ (ЛенНИИЛХ)

О ы делением  заказников и от- 
бором плюсовых деревьев 

преследуют цель сохранить и 
размножить ценные популяции и 
лучшие экземпляры главнейших 
лесообразующих пород. Сформи
рованные в природных условиях, 
под контролем естественного от
бора, они представляют неповто
римый генофонд. Поэтому семе
на, собранные в заказниках и 
с отдельных плюсовых деревьео,

имеют большую ценность. Исполь
зование их в лесокультурном де
ле будет способствовать решению 
важной народнохозяйственной 
задачи — повышению продуктив
ности и качества создаваемых 
лесов.

Несмотря на неоспоримую цен
ность и большой спрос на семе
на ели с улучшенными наслед
ственными качествами, заготовка 
их крайне ограничена из-за отсут

ствия в лесхозах удобных и без
опасных средств подъема в крону 
высоких деревьев. В будущем это 
препятствие, очевидно, будет
преодолено. Однако уже сейчас 
проблема заготовки шишек в ело
вых заказниках и с отдельных 
плюсовых деревьев может быть 
решена легко доступным, хотя и 
несколько примитивным спосо
бом — путем сбора еловых ши
шек с земли.
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Шишки ели, сброшенные птицами, 
с характерным венчиком из хвои 
у основания шишки и расклеван

ными чешуями

Известно, что еловые шишки не 
опадают после вылета из них се
мян, оставаясь на дереве в те
чение нескольких лет. В то же 
время поздней осенью или вес
ной, находясь в спелом елозом 
древостое, можно видеть, что 
лесная подстилка усеяна еловыми 
шишками, как полуистлевшими, 
урожаев прошлых лет, так и сов
сем свежими, не успевшими осы
пать семена. Здесь и шишки из 
«кузницы» дятла, и стержни ши
шек, обглоданных белкой, и шиш
ки, лишь слегка поврежденные 
птицами. Последних в еловом ле
су особенно много и они пред
ставляют ценность для лесного 
хозяйства, так как содержат пол
нозернистые всхожие семена. Ха
рактерные особенности шишек, 
сброшенных птицами,—  несколько 
расш.епленных семенных чешуй и 
обязательно венчик из хвои 
у основания шишки. При попытке 
извлечь семена птицы обламыва
ют тонкий побег, несущий шишку, 
и она падает вниз.

Сбрасывание шишек ели птица
ми мы наблюдали зимой 1971/72 г. 
в Сиверском , Тосненском и Кин
гисеппском лесхозах (Ленинград
ская область). Аналогичное явле
ние бь!ло отмечено и на Карель

ском перешейке. Предполагается, 

что в Ленинградской области оно 

широко распространено.

Количество сбрасываемых пти
цами еловых шишек весьма вели
ко. Подтверждением могут слу
жить непосредственные наблюде
ния, проведенные нами в декаб
ре 1971 г. в еловом заказнике 
(в квартале 54 Дружносельского 
лесничества Сиверского лесхоза). 
Установлено, что в течение полу
часа только с одного плюсового 
дерева № 37 были сброшены 
184 шишки, общий вес которых 
составил 3,75 кг. Сброшенные 
шишки имели незначительные по
вреждения. Сбор шишек по не
глубокому снегу не представлял 
особых трудностей. Выход семян 
из свежесобранных шишек со
ставил 3,87%, всхожесть —  92%.

Большое количество шишек бы
ло обнаружено под кронами и 
других плюсовых деревьев. В то 
же время при подъеме в кроны 
многих плюсовых деревьев с 
целью заготовки шишек и черен
ков для прививки удалось собрать 
только несколько шишек в сред
ней части кроны, хотя известно, 
что шишки ели в основном рас
положены ближе к вершине. 
Оказалось, что эти деревья уже 
были «обработаны» птицами, и 
весь урожай шишек лежал под 
деревом .

Сброшенные птицами шишки, 
если их систематически собирать 
с земли, могут пополнить наши 
запасы семян. Для этого доста

точно организовать регулярный 
обход еловых заказников и дру
гих высокопродуктивных насажде
ний с целью сбора в них шишек, 
сброшенных птицами. При непо
средственном контроле и руко
водстве со стороны лесной охра
ны большую помощь в сборе 
шишек ели с земли могут ока
зать школьники. Партии шишек 
(семян) в данном случае целесо
образно составлять отдельно для 
каждого заказника или выдела.

Сбор шишек, сброшенных пти
цами с отдельных плюсовых де
ревьев, может быть поручен спе
циалистам лесного хозяйства, зна
комым с морфологическими осо
бенностями шишек и семян ели 
обыкновенной. При некоторых 
колебаниях в размерах шишки 
с одного дерева одинаковы по 
форме, окраске, форме семенных 
чешуй, форме крыла и окраске 
семян. В связи с этим при сборе 
необходимо иметь в качестве 
эталона хотя бы одну шишку с 
данного дерева, полученную пу
тем отстрела из охотничьего 
ружья. Собирая шишки в радиусе 
до 10 м от ствола плюсового де
рева и сравнивая их с имеющим
ся образцом, допустить ошибку 
так же трудно, как трудно найти 

в одном выделе две ели с абсо

лютно одинаковыми морфологи

ческими признаками шишек.

Tbofyqp а£лле^и!
Указом Президиума Верховного 

Совета Казахской ССР за заслу
ги в развитии лесного хозяйства 
почетнее звание заслуженного ле- 
совода Казахской ССР присвоено 
Черепанову Николаю Терентьеви
ч у —  директору Боровского ле
соохотничьего хозяйства Кокчетав- 
ской области. * * *

Президиум Верховного Совета 
Латвийской ССР своим указом за

долголетнюю плодотворную ра
боту в системе лесного хозяйст
ва и лесной промышленности 
республики наградил директора 
Мазсалацского леспромхоза Кру- 
миньша Александра Карповича 
Почетной Грамотой Президиума 
Верховного Совета Латвийской 
ССР. * * *

Указом  Президиума Верховного 
Совета Эстонской ССР за долго

летнюю работу и высокие произ
водственные показатели почетное 
звание заслуженного лесовода Эс
тонской ССР присвоено: Руусу
Лаури Яновичу — директору Аэг- 
вийдуского лесхоза; Сиккалу Эль
мару Иохановичу— леснику Куус- 
теского лесничества Элваского 
лесхоза; Уйбэ Маано Аугустови- 
чу —  старшему технику Вастселий- 
наского лесничества Выруского 
лесхоза.
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ЭВМ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЗА РУБЕЖОМ

В. Г. ДОЛГОПОЛОВ, Г. М. КУЛАКОВ

JJJn p o K o e  п р и м ен ен и е  вы чи сли тельн ой  тех 
ни ки  в значи тельн ой  м ере  о п р ед ел и л о сь  

благодаря  возм ож н ости  составлен и я  у н и в е р 
сальны х програм м  для о б р аб о т к и  и н ф о р м а 
ции, то чн о сти  м ехан и ческого  счета  и б ы стр о 
му д ей ств и ю  маш ин п ри  в ы п о л н ен и и  счетно- 
вы чи слительн ы х о п е р а ц и й  и л о ги ч еск и х  д ей 
ствий. С оврем ен н ы е  эл е к т р о н н ы е  вычисли- 
те7^ны е системы сп о со б н ы  вы полнять  н е 
скольк о  миллионов  о п е р а ц и й  в 1 сек.  П р о 
гресс  в области  ко н стр у и р о в ан и я  Э В М  в р а з 
р аб о тк е  и совер ш ен ство ван и и  р а зл и ч н ы х  р а 
бот  дал возм ож н ость  и сп ользовать  Э В М  как 
э ф ф е к т и в н о е  средство  у п р ав л ен и я  слож ны м и 
п р ои зводствен н ы м и  п роц ессам и .

И н те р е с н ы й  опы т и сп о льзо ван и я  э л е к т р о н 
н о-вы ч ислительной  те х н и к и  им еется  в Ф и н 
ляндии.

П л а н и р о в а н и е  о сво ен и я  лесн ы х  ресурсов  
здесь в о б щ е н а ц и о н а л ь н ы х  м асш табах  о с н о в а 
но на д ан н ы х  л ес о и н в е н т а р и за ц и и .  Т а к у ю  
и н ф о р м а ц и ю  о н ац и о н ал ь н ы х  р есу р сах  с о б и 
р аю т  для составлен и я  п р о ек та  п л ан а  о р га н и 
зац и и  и у п р ав л ен и я  хозяйством . О д н а к о  эти  
л есо у ч етн ы е  м ер о п р и яти я  об ы чн о  о су щ еств 
ляю тся  в р азн о е  время по  разл и ч аю щ и м ся  
м еж ду  собой  методикам , что пр и во ди т  к  п о 
л у ч ен и ю  результатов  р азн о й  с теп ен и  т о ч н о 
сти.

Н ач и н ая  с 1964 г. о б р аб о тка  результатов  
полевы х и зм е р е н и й  прои зводи лась  н а  ЭВМ . 
Д ан н ы е  полевы х и зы скан и й  к л а с с и ф и ц и р у ю т 
ся ком п ью тером  и хранятся  в накоп и телях .  
Г р у п п и р у ю т  эти  дан н ы е  с уч етом  г е о г р аф и 
ческого  полож ен и я , что  дает  возм ож н ость  
р ассчи тать  и н ф о р м а ц и ю  о р есу р сах  л ю б о го  
р а й о н а  по выбор}'.

Г лавны е результаты  о б р аб о тки  и н ф о р м а 
ц и и  — табли ц ы  лесн ы х  ресурсов , х а р а к т е р и 
з у ю щ и е  растущ и й  зап ас  по  т аксац и о н н ы м  
п р и зн акам  — древесн ы м  породам, ступеням  
толщ ины , классам возраста, классам  спелости  
и т. п.

Д а н н ы е  о лесн ы х  ресурсах  являю тся частью 
всео бщ ей  л е с н о й  статистики , вклю чаю щ ей  и 
др у гу ю  и н ф о р м ац и ю , такую , как еж егодны е 
разм еры  п о тр ебл ен и я  древеси ны  для разных 
целей , годовой  объем  вывозки, стоимость 
прои зводства , заготовки  и тр анспортировки  
л е с о п р о д у кц и и , д оходы  и расходы  при пере
р аб о тк е  древеси ны , доля  лесного  сектора в 
н ац и о н ал ьн о м  доходе, доля древеси ны  и го
товы х и зд ели й  из н ее  во внеш ней  торговле 
и т. п. П о  каж дом у  ти п у  и н ф о р м ац и и  обычно 
составляю тся  програм м ы  об раб отки  данных 
на ЭВМ , имеется  авто м ати зи р о ван н о е  х р а н и 
л и щ е  — н ак о п и тел ь  всех важ н ей ш и х  статисти- 
сти ческ и х  сведений. Э то  д ает  возм ож ность 
о ц ен и вать  роль л есн о го  с екто р а  в н ац и он аль
ной  эк о н о м и к е  и реш ать  вопросы  развития 
лесн о го  х о зяй ства  в у вязк е  с другим и отрас
лями. П р и  этом  п ред вар и тельн о  нам ечаю т ц е 
левы е  кон трольн ы е  ц и ф р ы  по л есоп ользова
н и ю  и и н тен си вн о сти  ведения  хозяйства , а на 
Э В М  п р о р аб аты в аю т  разли чн ы е  варианты 
планов, стрем ясь выбрать оптим альны й путь 
д о сти ж ен и я  п о ставл ен н ы х  ц е л е й  с наи мен ь
ш ими затратам и, и п ереходят  к их вы п о л н е
н и ю  в случае, если м о ж н о  добиться  у стан ов
л е н н о й  прибы ли.

В последн ее  время в л есах  крупны х л есо 
пром ы ш лен н ы х  к о м п ан и й  Ф и н л ян д и и  все ш и
р е  пр и м ен яю т  м етод  пр о м ы ш л ен н о й  такса
ции, о сн о в ан н о й  на  сп лош ном  п еречете  д е 
ревьев. П р и  п е р еч и сл и тельн о й  таксации  о т 
б и р аю т  и о б м е р я ю т  м одельны е деревья. Для 
этого  все деревья  р а зб и в а ю т  на группы, в ко 
торы х  ведут  п ереч ет  по 2-сантимегровым 
ступеням  то лщ и н ы  и осущ ествляю т м арки 
р овку  стволов. М одельн ы е деревья отби р аю т  
по группам, отсчиты вая  от 0,5 до 50% о б щ е
го ч и сла  стволов  в гру'ппе. У м оделей  устан ав
л и в а ю т  класс  толщ ины , точн ое  зн ач ен и е  диа
метра, о п р е д е л яю т  диам етр  н а  высоте б м, 
вы соту  ствола, выход п и ловочн и ка  и количе
ство отходов. Р аб о та  ведется на пасеках. П о 
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следую щ ая  о б р аб о т к а  вы полняется  на  ЭВМ . 
П р и  этом  о п р ед ел яю т  сортимент кы й  состав 
п р о д у кц и и  на каж дой  пасеке , затр аты  р а б о 
чей силы  и м еханизм ов  по видам р а б о т  (вал 
ка, трелевка , погрузка  и в ы в о зка ) .  Если 
и м еется  н еобходи м ость  и у с т ан о в л ен а  ц е л е 
с о о бразн ость  вы бора п од ряда  и тех н о л о ги 
ческого  сп о со б а  п роведен и я  работ , вида м ех а 
низмов, сезон а  работ, м арш рутов  вывозки, 
разм ещ ен ия  складов, то  п р о и зв о дят  расчеты  
п о  всем вариантам  и в ы б и р аю т  о п ти м ал ьн о е  
реш ение . Э то  о б есп ечи в ает  зн ач и тел ьн у ю  
э к о н о м и ю  п р о и зво дствен н ы х  затрат, н есм о т 
ря на трудоем кость  сп лош н ы х перечетов .

И звестно , что в Ф и н л ян д и и  80% д еловой  
древеси ны  п о ставл яю т  н ебольш и м и п артиям и  
мелкие лесовладельцы . Д ля  п рави льн ого  р а с 
чета тех н о л о ги ческ о го  п о то ка  др евеси н ы  т а к 
ж е  и сп ользую т  эл ектр о н н о -вы ч и сл и тел ьн у ю  
технику. Э то  п о зв о л я ет  обходиться  запасам и  
древеси ны  на складах  д е р е в о п е р е р а б а т ы в а ю 
щ их п редп ри яти й , р ассчи тан н ы м и  н а  3 —
4 рабочи х  дня. Д р е в е си н а  в осн овн ом  прям о 
с воза  п осту п ает  н а  р азд ел о ч н у ю  эстакаду , 
идет в о ко р к у  и дал ьн ей ш у ю  п ерер аб о тк у .

С в о ео б р азн о  о су щ ествл яю тся  р асчет  и вы
дача за р а б о т н о й  платы. Б о л е е  6 тыс. м а с те р 
ских участков, на  ко то р ы х  зан ято  о к о л о  80% 
р або ч и х  л есо заго то ви тел ьн ы х  п р ед п р и я ти й  
Ф и нлян ди и , вы даю т за р а б о т н у ю  плату  ч ерез  
так  назы ваем ы й п оч товы й  сберегательн ы й 
банк. П р и н я т  сл еду ю щ и й  п о р яд о к  о ф о р м л е 
ния. Н а  сп ец и аль н о м  б лан к е  зап и сы в аю т  о б ъ 
ем заго то вл ен н о й  древеси ны , р а с ц е н к и  и п р о 
чие данные, н ео б х о ди м ы е  для подсчета  о п л а 
ты. Б л ан к и  п ер есы л аю т  в цен тр , где и н ф о р 
м ац и ю  с н и х  п е р е н о с я т  на  п ер ф о к ар ты , 
которы е  по  почте  вы сы лаю т  в ц ен тр ал ьн у ю  
к о н то р у  почтового  сбер егательн ого  банка, а 
здесь у ж е  с пом ощ ью  Э В М  о п р е д е л яю т  р азм ер  
зар аб о тк а  и все  н ео б х о ди м ы е  у д ер ж ан и я ,  н а 
логи, вычеты по  со ц и ал ь н о м у  стр ах о в ан и ю  
и т. п. З а т е м  готовят  к в и та н ц и ю  в тр ех  э к 
земплярах , один  эк зем п л яр  ко то р о й  получа- 
чает  рабочий , в торой  — п о сту п ает  в м естн ое  
о тделен и е  п очтового  сбер егательн о го  банка, 
а трети й  и дет  в го су дар ствен н ы е  органы  н а 
логового  кон троля . Все о п е р а ц и и  зан и м аю т  
не  более  7 дн ей  с м о м ента  з а п о л н е н и я  б лан ка  
на  л есосеке  до в н есен и я  п р и ч и таю щ ей ся  сум
мы в сбер егательн у ю  к н и ж к у  рабочего .

М о ж н о  считать  давн о  у ж е  п рой ден н ы м  э т а 
пом тот  период, когда Э В М  исп ользовали  
только  для составлен и я  т а б л и ц  хода  роста, 
стати сти чески х  т а б л и ц  р асп р ед ел ен и я  по п р е 
обладаю щ и м  породам , классам  во зр аста  и бо 
нитета . Н е  у д о влетвори ли сь  исследователи  и 
п ростой  м атем ати к о-стати сти ческой  о б р а б о т 
кой н ак ап л и ваем ы х  данных. К ак  п о д чер к и в а 

ет  К. У атт (1968, 1971), во всех областях, ко
торы е  связаны  с э к сп л у атац и ей  природных 
ресурсов , получи ли  р азв и ти е  вопросы  теории 
х о зя й ств ен н о го  уп равлен и я ,  вы текаю щ ие из 
п р и н ц и п о в  эк ологи и . С истем ны й подход и 
созд ан и е  м атем ати ч ески х  моделей, опи сы ваю 
щ их эк о л о ги ческ и е  процессы , позволили вос
п р ои зводи ть  на вы числительны х машинах 
б и о л о ги ческ и е  волновы е проц ессы  крупного 
м асш таба:  ц и клы  р азви ти я  п оп у ляц и й  пушных 
звер ей  и вспы ш ки р а м н о ж ен и я  насекомых- 
вреди телей . Б лагодаря  этом у  удалось уловить 
д и н ам и к у  э п и дем и ч ески х  и эп изоотических  
волн, п ровести  м о д ел и р о в ан и е  ряда проц ес
сов.

А м е р и к ан с к и е  сп ец и али сты  М. Кою ма и 
Дж. А. В ейдж ер  (1972) смоделировали  на 
Э В М  п р о стр ан ств ен н о е  р асп ред елен и е  зе 
м ельного  ф о н д а  и расти тельн ы х  ресурсов. 
И м и  составлены  программы, позволяю щ ие 
п редстави ть  то п о гр а ф и ч е с к и е  элем енты  тер 
р и то р и и  и т ак сац и о н н ы е  элем енты  расти
тельн ого  покрова. Э ти  програм м ы  могут быть 
и сп ользован ы  в м н о го о б р азн ы х  аспектах, и в 
частности , с ц елью  вы бора раци он альн ы х  ва
р и ан то в  и сп ользован ия  зем ли и для лан д 
ш аф тн о -эстети ческ о го  изучени я  территории.

О д н а к о  вни м ан ие  сп ец и али сто в  при влека
ю т не  только  крупные, к о м п лек сн ого  н азн а
чения, но и небольш и е  системы о б р аб о тки  ин
ф о р м ац и и , которы е  по  техн и чески м  и э к о н о 
м ическим  с о о б р аж ен и я м  выгодны для л есо 
х о зя й ств ен н ы х  предприятий . Н ап р и м ер ,  в 
Ф Р Г  р а зр а б о т а н а  система Н иксдорф -820 , ком
плектуем ая  с учетом  во зм о ж н о стей  п р и о б р е 
т аю щ и х  ее предприятий . И сп о л ьзо в ан и е  вы
ч и сл и тел ьн о й  системы  Н и к с д о р ф  для об р а
б о тки  д ан н ы х  в лесничествах  им еет  следую 
щ ие п р еи м у щ ества  по сравн ен и ю  с крупными 
к ом п ью терам и: лесничество  остается  само
стоятельн ой  эк о н о м и ч еско й  еди н и ц ей ; посто 
ян н о  получая и обновляя  и н ф о р м ац и ю , руко
водитель  п рои зводства  м о ж ет  принимать 
р еш ен и я  с учетом  изм ен ен и я  у слови й  в корот
к и й  срок; рабочая  сила  и механизмы, имею 
щ иеся  в лесничестве , загр у ж аю тся  оптималь
ным образом ; при  н еп о ср ед ствен н о й  об р аб о т
ке, когда дан н ы е  прям о  вводятся в вычисли
тельн ое  устройство , отпадает  необходимость 
в носителях , таких, наприм ер, как  п е р ф о к а р 
ты, п о это м у  р а б о т а  становится  оп ерати вн ее  и 
эк он ом и чн ее ,  чем  на  круп н ы х  счетных ма
ш инах ; п р о сто та  о б сл у ж и ван и я  гарантирует  
у сп еш н ость  п ри м ен ен и я  системы  в лю бом  
лесничестве .

П о л о ж и те л ь н ы й  опы т при м ен ен и я  малых 
эл ектрон н о-вы чи сли тельн ы х  м аш ин накоплен  
в л есном  х о зяй стве  и л есн о й  п ром ы ш лен но
сти С Ш А . Н е б о л ь ш и е  вы числительны е систе
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мы и сп ользую тся  для получения  н ео б х о ди м о й  
и н ф о р м а ц и и  при о р ган и зац и и  оп тим ального  
у п р ав л ен и я  прои зводством . Так, м аш и н а  си 
стемы И Б М  360 (модель 20), устан о вл ен н ая  
в ц е н тр а л ь н о й  к о н то р е  одной  л есо п р о м ы ш 
л е н н о й  к о м п ан и и  в ш тате Ваш ингтон, и сп о ль 
зуется  для ав том ати ческого  со ставлени я  п р о 
и зводствен н ы х  отчетов . К ром е того, м аш и на 
о б р аб аты в ает  отчеты  и п латеж н ы е  счета  п од 
рядчиков, ведет  уч ет  сырья, о б р аб аты вает  ве
домости  п о п е н н о й  п латы  и д руги е  д о ку м ен 
ты, выдает о п ти м ал ьн ы е  варианты  заку п ки  
др евеси н ы  и т. п.

К о р е н н ы е  и зм ен ен и я  п р ои сходят  и в о б сл у 
ж и в а н и и  п о тр еби тел ей , и с п о льзу ю щ и х  вы чис
ли тел ьн ы е  машины, нап ри м ер , при рабо те  в 
так  назы ваем ом  р е ж и м е  с разделен и ем  вр е 
м ени. О т  30 до 60 заказчиков , используя  
сверхпрограм м у, у п р а в л я ю щ у ю  вы полнен ием  
о п е р а ц и й  в ЭВМ , м огут  о дн оврем ен н о  поль
зоваться  счетн о й  м аш и н ой , нап равляя  по т е л е 
тай п ам  с о б р ат н о й  связью  заказы  из р азл и ч 
ных пун ктов . Ф и р м о й  «А у то н ети к с  корпо- 
рэй ш н »  с к о н с тр у и р о в ан а  система, о с н а щ е н 
ная зв у к о ан али зато р ам и , п озволяю щ ая  отда
вать м аш и н е  р ечевы е  ком анды  с лексиконом , 
состоящ им  п р и б л и зи те л ь н о  из ста слов.

З атр аги в ая  сам ы е сущ ественны е  стороны  
тех н о л о ги ч еск и х  п роц ессов , эл ектр о н н о -в ы 
ч и сл и тел ьн ы е  м аш и н ы  при н ад л еж ащ ей  орга 
н и за ц и и  ав т о м а т и зи р о в а н н о й  системы  о б р а 
ботки  д ан н ы х  у  ф и р м  о куп аю тся  по к ап и таль 
ным в л о ж е н и я м  за 1,5 — 2 года. И сп о л ь зо в а н и е  
э л е к т р о н и к и  созд ает  о д н о вр ем ен н о  со п у тст 
ву ю щ и й  э ф ф е к т ,  которы й не вы раж ается  в 
д е н е ж н о й  ф орм е.  Это, п р е ж д е  всего, очень 
о п е р а т и в н а я  и н ад еж н ая  систем а  и н ф о р м а ц и и  
о п р о и зв о д с т в е н н о й  д еятельн ости  п р е д п р и я 
т и й  и управляем ы х  проц ессах . К аж д ы й  п о т р е 
би тел ь  и н ф о р м а ц и и  п олучает  и и м еет  дело  
то ль к о  с теми дан ны м и, к о то р ы е  ему н уж н ы  
для и сп олн ен и я  своих  с л у ж еб н ы х  ф у н к ц и й .  
Б о л ее  р ац и о н ал ь н о  и сп ользуется  р а б о ч е е  в р е 
мя и н ж ен ер н о -тех н и ч еск о го  п ер со н ал а  и 
улучш ается  у п р а в л е н и е  п р о и зв о д ств ен н о й  
деятельностью . М ат ем а т и ч е с к и е  м етоды  о б ес 
печиваю т в ы соки й  н аучн ы й  у р овен ь  ан али за  
прои зводства , п о зв о л я ю т  о п е р а т и в н о  вы яв
лять разл и ч н ы е  н еу в я зк и  и н а р у ш ен и я  в его 
д еятельности  н а  р а н н и х  стадиях  и с в о ев р е 
м ен н о  их п редотвращ ать . Э В М  даю т  более  
соверш ен н ы е  п р ед став л ен и е  о п р о текаю щ и х  
п р о ц ессах  за счет м атем ати ч еск о го  м о д ел и р о 
вания и строгой  си ст е м ат и з ац и и  и н ф о р м ац и и .

П о  свидетельству  к ан адского  у чен ого  
Д. Дж. К рэга  (1971), в северо-восточном  
р ай о н е  С еверн ой  А м ер и к и  н еб л аго п р и ятн ы е  
эк о н о м и ч ески е  и при р о дн ы е  условия  в ы н у ж 
д аю т  лесо х о зяй ствен н и к о в  и л е с о за го т о в и т е 

лей  п ри бегать  к более  э ф ф ек ти в н ы м  методам 
п л ан и р о в ан и я  прои зводства  и эконом ической  
д еятел ьн о сти  лесо х о зяй ствен н ы х  предп ри я
тий. Н ап р и м ер ,  одна  из м оделей  позволяет  
сни зить  о б щ у ю  стоим ость  лесозаготовок ; в 
н ей  учтены  сроки  п роведен и я  работ, задаю т
ся величины, связан н ы е  с п рогнозированием  
погоды, запасов, у читы ваю тся  горные усло
вия за го то вк и  и х а р а к т е р  п ер ер аб о тки  древе
сины. И сп о л ьзу ю тся  м атем атич еские  методы 
л и н е й н о го  и динам и ч еского  програм м ирова
ния, м одели  у п равлен и я  запасам и, модели рас
пределен и я ,  м ассового  обслуж ивани я , замены 
оборудован и я ,  состязательн ы е  модели, осн о 
в ан н ы е  н а  тео р и и  игр, сетевы е методы п лани
р о ван и я  и т. п.

В ы числительн ая  тех н и к а  прим еняется  не 
только  для р еш ен и я  вопросов  и о рганизац ии  
п р о и зво дства  у правлени я , но и для о п ти м и за
ци и  тех н о л о ги ч еск и х  п роц ессов  п ереработки  
древеси ны , для р ац и о н ал ьн о го  использования 
л есн ы х  ресу р со в  и изучения  л еса  как ком п лек
са ж и в о й  при роды . С ледует  только  учесть, что 
осн овн ая  те н д е н ц и я  в п ри м ен ен и и  вычисли
тельны х м аш и н  — э г о  стрем лен и е  реш ать та
кие задачи, которы е  р ан ее  вменялись в обя
зан н о сти  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  сп ец и а
листов  или  в о о б щ е  с трудом  поддавались 
ручны м  м етодам  обсчета.

В С Ш А  для прои зводстве?ш ы х условий  раз
р абаты вается  эк о н о м и ч ески  рентабельная  си
стем а  элек тр о н н о -вы чи сл и тел ьн о й  ап п арату
ры  для у л учш ен и я  р азд ел к и  и п ереработки  
д р ев есн о го  сырья. Т ак ая  систем а будет рас
позн авать  д еф е к т ы  сырья с помощ ью  о тр аж а
т ельн ого  м аркера , которы й  вы рабаты вает  сиг
н ал  в простом  и н едорогом  скан ирую щ ем  
пр и бо р е .  В н ей  исп ользуется  такж е  о тн о си 
тельн о  деш евая  ЭВМ , при н и м аю щ ая  реш ение 
о н а и б о л е е  р ац и о н ал ь н о й  схеме распиловки  
к руглого  леса.

М алы е вы числительны е м аш и ны  в сочета
ни и  с вн еш ним и устройствам и , поставляю щ и 
ми н ео б х о ди м у ю  и н ф о р м а ц и ю , п озволяю т у с 
п еш но автом ати зи ровать  п рои зводствен н ы е  
процессы . Н ап р и м ер ,  две  а м е р и к а н с к и е  ф и р 
мы совм естн о  р а зр а б о т а л и  автоматическую  
систем у  о б м ер а  кру гл ы х  лесо м атер и ал о в  с  t je - 
л ы о  их р а ц и о н а л ь н о й  раскряж евки . Э та  
эл ектр о н н о -о п ти ч еск ая  систем а управляется  
ком п ью тером  р азм ер о м  с небольш ой телеви 
зи о н н ы й  п р и е м н и к  и н еп реры вн о  обм еряет  
бревна, д в и ж у щ и еся  по кон вейеру  со с к о р о 
стью 91 м]жин. П о  м ере пр о х о ж ден и я  каж до
го б р ев н а  систем а  автом атически  обмеряет  
его  дли н у  и диаметр , о п р ед ел яет  и рассчи ты 
вает разл и ч н ы е  ф у н к ц и о н ал ь н ы е  зависимости  
и выдает  дан н ы е  для автом атической  р аскр я 
ж ев к и  или  лущ ения .

91

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Д о р а зр а б о тк и  этой  системы  о п е р а т о р  п р о 
извольно  оп р ед ел ял  разм ер  к ;;:;дого бревн а  
по  м ере  его п р о х о ж ден и я  на к о н в ей ер е  и 
вручн ую  вклю чал  о б р аб аты в аю щ и е  м е х а н и з 
мы с пульта  у правлени я . О ш и б к а  оп ератора ,  
как  правило, обходилась  к р у п н о м у  д ер е в о п е 
р ер аб аты в аю щ ем у  п р ед п р и я ти ю  в н еск ольк о  
тысяч долларов  за одну  р а б о ч у ю  смену. К р о 
ме о б есп ечен и я  л и н ей н о го  кон троля , систем а  
вы дает  п о д р о бн у ю  сводку  д ан н ы х  о р а с к р я 
ж евке  в п р о д о л ж ен и е  каж до й  смены  для о б 
щ его контроля . И н ф о р м а ц и я ,  п р ед ставл ен н ая  
по  этим  отчетам, с о д е р ж и т  коли чество  б р е 
вен, л и н ей н ы е  парам етры , ку б ату р у  и п о л е з 
ный выход др евеси н ы  по категори ям  дли ны  
и диаметра. Э ту  си стем у  м о ж н о  п одклю чать  
к р у б и л ь н о -п р о ф и л и р у ю щ и м  станкам, при  
этом  он а  автом ати чески  п ри води т  в д ей стви е  
у стан овочн ы й  м ех ан и зм  для о б есп еч ен и я  о п 
тим альной  п е р е р а б о тк и  б р евн а  в бр у с  в за 
висимости  от  диам етра .

Н а  Э ВМ  а н ал и зи р о в али сь  о со б е н н о с ти  ве
дения л есн ого  х о зя й ств а  в леси стом  р ай о н е  
о зер а  М ичиган: каким  о б р азо м  л е с н о е  п р о 
изводство  м о ж ет  оставаться  при бы льны м  и в 
то ж е  время зам етн о  не  сн и ж ать  сан и тарн о- 
ги ги ен и ческ ой  и э с тети ч еск о й  ц е н н о с ти  л е с 
ны х массивов. Л е с о и н в е н та р и за ц и я  с и сп оль
зовани ем  Э ВМ  п о зв о л и л а  выяснить, ч то  и 
п роизводство , и ту р и зм  н а  севере  С Ш А  могут 
получить д ал ьн ей ш ее  р а зв и т и е  за  счет у л у ч 
ш ения х о зя й ств ен н о го  о сво ен и я  п р и родн ы х  
ресурсов. Л еса , в к о то р ы х  п р ак ти ку ю тся  
со к р ащ ен н ы е  о б о р о ты  рубок, о р и е н т и р о в а н 
ные н а  в ы р ащ и ван и е  б ал ан со в о й  древесины , 
могут дольш е сохранять  свою  эстети ческ у ю  
цен ность  и о б есп ечи вать  п о в ы ш ен н у ю  д е н е ж 
ную  отдачу  п ри  п ер ех о д е  на  вы ращ и ван и е  
в ы со ко к ачествен н о й  л и с т в е н н о й  древеси н ы  
для м ебельн ого  п р о и зв о д ств а  с б о лее  д л и 
тельными о б о р о та м и  рубки .

Учет л есн о го  ф о н д а  п р о и зв о д и тся  н а  вы бо
рочной  о с н о в е  с н еп р ер ы вн ы м  н аб л ю д ен и ем  
за со сто ян и ем  запасов . Л е с о х о зя й с т в е н н ы й  
ц ен тр  М и ч и ган ского  у н и в е р си те т а  ведет  р е 
ги стр ац и ю  т а к с а ц и о н н ы х  п ар ам етр о в  каж дого  
из 30 — 40 н ал и ч н ы х  деревьев  н а  1000 пробах  
р азм ерам и  по  800 ж2, р а зб р о са н н ы х  на п л о 
щади 1600 га. П о л е в ы е  и зы скател и  кл асси 
ф и ц и р у ю т  деревья, п о ч вен н ы е  у слови я  и 
влаж ность  н а  каж дом  участке. О к и  изм еряю т  
и р е ги стр и р у ю т  п р и р о ст  деревьев  и о тм еча
ют отпад  п е р е с т о й н ы х  стволов. Всю эту  ин
ф о р м ац и ю  вводят  в э л ек тр о н н о -в ы чи сл и тел ь 
ную  систему, к о то р ая  завер ш ает  стати сти ч е 
ский анализ п р о б  и д ает  т а к с а ц и о н н о е  о п и са 
ни е  с п ри м ен ен и ем  м етодов  эк с тр а п о л я ц и и  
для лесного  массива  в целом . М атери алы  од
н о вр ем ен н о  служ ат  для ко н тр о л я  за  п р о и зв о 

ди тельн остью  н асаж д ен и й  и для выявления 
ди н ам и к и  л есн ого  ф онда.

К ак  п ок азали  расчеты, изм ен ен и е  хозяй
ствен н ого  ц елевого  назн ачен и я  лесны х зе
мель — вм есто  п рои зводства  балансов с обо
ротом  20 л ет  на  вы ращ и ван и е  крупном ерной 
в ы со ко со р тн о й  д ревеси н ы  листвен н ы х  пород 
для м ебельн ой  п р о м ы ш л ен н о сти  — более  рен 
т абел ьн о  и в то  ж е  время р езко  повышает 
ц ен н о сть  лесн ы х  угоди й  и увеличивает  при
т о к  туристов . Н а зн а ч е н и е  отдельны х участ
ков под  л е со в о сстан о в л ен и е  м ож н о  вести с 
учетом  о тзы вчи вости  на  хозяй ствен н ы е  воз
д ействия. А к т у а л и за ц и я  н ак о п л ен н ы х  сведе
н и й  п ом огает  прави льн о  устан овить  выбор 
ген еральн ого  н ап равлени я , исходя из коммер
ческих, защ и тн ы х  и р ек р е а ц и о н н ы х  целей.

В К ан ад е  бы ли проведены  исследования для 
о п р е д е л ен и я  главны х н ап р ав л ен и й  и о п ти 
м альн ой  т е х н о л о ги и  и зготовлен и я  изделий из 
о си н ы  и тополя . К ак  часть ко м п лекса  м еро
п р и яти й  бы ла создан а  модель, чтобы  помочь 
в о ц е н к е  э к о н о м и ч ески х  аспектов  прои звод 
ства п р о д у к ц и и  из осины  — пилом атериалов , 
д ер ев ян н ы х  д етал ей  зад ан н ы х  размеров, по 
бочн ы х  продуктов  (техн ологи ческ ая  щепа, 
с тр у ж к а)  и отходов.

П р е и м у щ е с тв о  осин ы  перед  другим и лист
в енн ы м и п ородам и  заклю чается  в обилии  ее 
сы рьевы х ресурсов ;  к ее  недостаткам  отно
сятся легкая  по д вер ж ен н о сть  гн и ен и ю  на 
к орн ю , н и зк и й  выход волокн а  при вы работ
ке ц е л л ю л о зы  и др евесн о й  массы, техн и че
ски е  трудн ости , связанны е с суш кой  и м еха
н и ч еско й  об р аб о тко й , а т а к ж е  относительно  
м алая  прочн ость  древесины .

О д н а к о  в точн о  ко н тр оли руем ы х  условиях  
п р о б л ем ы  суш ки  и о б р аб о тк и  м ож н о  решить, 
и во м н оги х  о б ластях  оси н а  м о ж ет  заменить 
и зделия  из б о л ее  п л о тн о й  древеси н ы  других 
л и ств ен н ы х  пород. П о эт о м у  оси н а  п остеп ен 
н о  будет  находи ть  все более  ш и роки й  сбыт 
при  п о н и ж е н и и  ц ен  или наличии в озм ож н о
стей  б ес п е р еб о й н о го  с н аб ж ен и я  д ревеси ной  в 
зн ач и тельн ы х  объем ах  и в сочетани и  с хо р о 
ш им  о б сл у ж и в ан и ем  потреби теля . Р азум еет
ся, заготовк а  осин ы  и ее  сбыт реальны  толь
ко в том  случае, если  это  дает  прибы ль и по 
ставщ ику.

Р а зр а б о та н н а я  м одель вклю чает  данные, 
о п и сы в аю щ и е  оси н овы е  насаж дения, хар ак
тер н ы е  для о п р ед ел ен н о й  местности , а такж е 
цены, по  которы м  м ож ет  поставляться  д р е 
в еси н а  э т о й  породы. П о д о б н ы е  сведения не
о б ходи м ы  для того, чтобы рассчитать  затраты 
на п е р е р а б о тк у  сырья в пи лом атериалы , чер
новы е заготовки, детали, щ еп у  и отходы, а 
т а к ж е  вы числить п оказатели  выхода этих  ви
дов п р о д у к ц и и  из сырья. З атем  по модели
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вы бираю т наи лучш ую  к о м б и н ац и ю  видов сы
рья, о п ти м альн ы й  вари ан т  и тех н о л о ги ю  п е 
р ер або тки  и рассчи ты ваю т со о тветству ю щ и й  
уровень  рентабельн ости .

Т аки м  образом , дан ная  м одель служ ит: 
1) для и ссл едо ван и я  эк о н о м и ч ески х  аспектов  
заготовки  и п ер е р а б о тк и  осины, вклю чая п о 
иск н аи б о л е е  вы годны х с о о тн о ш ен и й  м еж ду 
разм ером  п е р ер аб аты в аю щ его  предприятия , 
хар ак тер о м  сы рьевой  базы  и р ассто ян и ем  вы
возки; 2) для изучен и я  в ари ан тов  технологии  
и видов п р о д у к ц и и  из осины.

Впервы е такая  модель бы ла о п р о б о в ан а  
для усл о ви й  О н тар и о .  Д е п а р т ам е н т  земель и 
лесов  это й  п р о в и н ц и и  п ред остави л  т а к с а ц и 
о н н у ю  и н ф о р м а ц и ю  по отдельны м  участкам  
своего  л есн о го  ф онда, а т а к ж е  дан ны е вы бо
р оч ны х изы сканий, п р о в ед ен н ы х  н есколько  
лет  назад. Э ту  и н ф о р м а ц и ю  использовали  
для оп р ед ел ен и я  частоты  встречаем ости  р а з 
ли чн ы х  ти п ов  оси н овы х  н асаж д ен и й  в п р е д е 
л ах  государствен н ы х  л е с н ы х  земель и для р а с 
чета  структуры  п и ло во ч н о го  сырья, которы й 
будет  проводиться  в н а саж д ен и ях  разн ы х  во з 
растов  и б онитетов .

В и зучени и  д р евесн ы х  запасов  и пр и р о сто в  
н едавн о  п р о и зо ш л и  кор ен н ы е  и зм ен ен ия  б л а 
годаря р а зр а б о т к е  т а к о й  м етодики  м о д е л и р о 
вания на  ЭВМ , когда  и м и ти руется  ход  роста  
л е с о н а с а ж д ен и й  (К. М итчел, 1970). П р и  этом  
сп ец и али сты  п р о яви л и  р а зн о с т о р о н н и й  п од
ход  к пр о б л ем е.  С одной  стороны , они  п р и 
м енили  т е о р и и  роста  и к о н к у р е н ц и и  в п о п ы т
ках создать  реал и сти чн у ю  карти н у  п р о и з р а 
стан ия  деревьев . С д ругой  — и м и ти ровали  
т а к с а ц и о н н у ю  си ту ац и ю  для к о р р е к ти р о в а 
ния проц ессов , воспрои зводи м ы х  в к о м п ью те
р е  с х ар актер о м  и зм ен ен и й  в р о сте  и р а зв и 
тии  н асаж д ен и й  ели белой.

В р аб о те  и сп ользован а  м атем ати ческ ая  м о 
дель м ех ан и сти ческого  типа, которая  д ей ству 
ет  следую щ им  образом : каж ды й  квадратн ы й 
ф у т  (0,09 ;и2) п л ощ ади  н асаж д ен и я  «хран и тся»  
в памяти м аш и ны  как отдельны й со ставн ой  э л е 
мент. Н е к о т о р ы е  из этих  «узловы х м ест»  и м е
ю т ц ен тр ы  н ах о ж ден и я  деревьев, ко то р ы е  м о 
гут пр о и зво л ьн о  разм ещ аться  в п р о с т р а н с т 
ве. И сп о л ьзу я  ц и кл  р о ста  с периодом , равны м 
пяти годам, р о ст  деревьев  ан али ти ч ески  о п и 
сы ваю т и м о дел и р у ю т  так, чтобы  их  кроны  
последовательн о  зан и м ал и  о к р у ж а ю щ и е  у з л о 
вые места.

Р ост  крон ы  д ан н о го  д ер ева  в ш и р и н у  п од 
считываю т, исходя  из р о ста  в вы соту  и с у ч е 
том случай н ой  изм ен чивости . Сам ж е  р о ст  в 
вы соту  р ассчи ты ваю т на  основе  госп од ствую 
щ ей  высоты в о п р ед ел ен н о м  возрасте, а ш и
р и н у  кроны  дерева  и счисляю т по  о тн о ш ен и ю  
к  максимуму, т. е. к ш и р и н е  крон ы  у  свобод

но расту щ его  дерева. Разрастаю щ и м ся  кро
нам не  даю т  перекры ваться , за  исклю чением  
того, что  у гн етен н ы е  деревья  (у  которы х ш и
р и н а  крон ы  меньш е о п р ед ел ен н о й  доли от 
м акси м альн ой )  м огут  затеняться  (п ерекры 
ваться) сверху  други м и  кронами. Деревья с 
очень н еб ольш ой  ш и р и н о й  кроны  по отнош е
н и ю  к м акси м альн ой  величине  идут в отпад. 
В со ответствии  с этим  кроны  н аи бо л ее  круп
ны х деревьев  им ею т т е н д е н ц и ю  занимать сво
б о д н о е  п р о стр ан ство  для роста. Д анны е по 
стволовой  части  каж до го  дерева  рассчиты ва
ют, исходя из р азм ер а  кроны . И х  суммирую т 
с ц ел ью  выдачи в о тп еч атан н о й  ф о р м е  сведе
ни й  о зап асах  др евеси н ы  на еди н и ц е  площ а
ди по к аж дом у  ц и к л у  роста. П о д о бн ы й  ана
л и ти ч еск и й  м етод  п озволяет  зам енить  анализ 
по  табл и ц ам  хода  роста.

Р а зн о о б р а зи е  с ф ер  при м ен ен и я  м атем ати
ч еск и х  м етодов  и электронн о-вы числи тельны х 
м аш и н  не  огран и чи вается  исп ользован ием  их 
только  для о б р аб о т к и  готовых данных, но, 
как  п о к азы вает  о пы т и м и тац и и  хода роста 
древостоев  ели  белой , создает  возм ож н ости  
п р о гн о зи р о в ан и я  п р о те ка ю щ и х  в лесу  п р о 
цессов. Т а к о й  подход  п озволяет  зар ан ее  п р о 
ан ал и зи р о вать  последствия  воплощ ения  ин
ж е н е р н ы х  замыслов, при дать  прави льн ое  на
п р ав л ен и е  л есо в о д ств ен н о й  мысли, учитывая 
отдал ен н у ю  персп ек ти ву .

И н т е р е с е н  в этом  о т н о ш ен и и  р азр аб о тан 
ны й  в С Ш А  м етод  м одели рован и я  в заим оот
н о ш е н и й  (ко н к у р е н ц и и )  и п отенц иального  
о тп ада  деревьев  (Т. К ейстер , 1972), на основе 
ко то р о го  м о ж н о  предсказать  ход  разви ти я  н а
саж дения , выход продукц ии, определить  э ф 
ф е к т  р азли ч н ы х  сп особов  р у б о к  с разн о й  ин
тенсивностью .

А в то м ати зац и я  м ен яет  представлен и я  о су 
щ естве  у п р ав л ен и я  о х р ан о й  лесов. П о  д ан 
ным Г р эх эм а  (1972), на  Т и х о о к еан ск о м  се- 
веро-западе  С Ш А  п р и м ен ен а  автом атизи ро
ванн ая  о ц е н ка  м етеоусловий . Т ер р и то р и я  р а з 
гран и чен а  на  зоны, о д н о р о д н ы е  по  условиям  
в о зн и к н о в ен и я  п о ж а р о о п а с н о й  погоды. В со
о тветстви и  с зон альн ы м  п р и н ц и п о м  р азм ещ е
ны м етео р о л о ги ч еск и е  с тан ц и и  наблю дения, 
о р ган и зо в ан а  тел е та й п н а я  связь с вы числи
тельны м  цен тром . С и стем а  н аблю дений  о б ес 
печивает  п о л у ч е н и е  дан н ы х  о температуре, 
о тн о си тел ьн о й  в л аж н о сти  воздуха, скорости  
ветра  и осадках . А втом ати чески  прои зводи тся  
си стем ати зац и я  данных, вы чи слен ие  средних 
п оказателей ,  индексов , нарастан и я  горимости 
и п о ж а р н о й  опасности , ведется статистиче
ский ан али з  и зм ен ен и я  условий. В результа
те  вы дается  п р о гн о з  для п лан и рован и я  подго
товки  к ту ш е н и ю  пож аров  и обеспечивается  
его п о сл ед у ю щ ая  проверка.
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Э л е к тр о н н о -в ы ч и сл и тель н у ю  т е х н и к у  и с 
п о л ьзу ю т  в со зд ан н ы х  н едавн о  в К ан ад е  и 
С Ш А  устан о вках -тр ен аж ер ах ,  и м и ти р у ю щ и х  
лесн ы е  п о ж ар ы  и п р ед н азн ач ен н ы х  для э ф 
ф е к т и в н о г о  обучени я  п е р с о н а л а  л е с н о й  с л у ж 
бы п рави льн ой  такти ке  и п ри ем ам  борьбы  с 
л есн ы м и  пож арам и . П р о с т е й ш и й  ком п ью тер  
вы би рает  из з а п и с ан н о й  програм м ы  н у ж н ы й  
вари ан т  развития  п о ж а р а  с учетом  р азли чн ы х  
внеш них у слови й  и реш ен ий , п р и н и м аем ы х  
о б учаю щ им и ся  в ко н к р е т н о й  обстановк е , и 
выдает  со о тветству ю щ у ю  к а р ти н у  н а  к и н о 
экране.

ЭВМ  н аходят  сей час  п р и м ен е н и е  в о п ы т н о 
ко н стр у к то р ск и х  р а б о т а х  п р и  со зд ан и и  н о 
вейш ей л е с о х о зя й с тв е н н о й  и л е с о за го т о в и 

тельн ой  техн и к и , вклю чая  расчет  отдельных 
узлов  и элем ентов ;  для о бработки  пож арно
м е тео р о л о ги ч еск о й  и н ф о р м а ц и и  и прогнози
р о ван и я  п о ж а р о о п а с н о с т и  централизованно, 
по  круп ны м  р ай о н ам  стран ы  (наприм ер, в ка
н ад ск о й  п р о в и н ц и и  К веб ек ) ,  что позволяет 
п ри м ен и ть  о п ер ати в н ы е  реш ен ия  о размеще
н и и  лю дей , т ех н и к и  и т. п. для сбора, накоп
л ен и я  и о б р аб о тк и  всево зм о ж н о й  телеметриче
с кой  и н ф о р м а ц и и  со спутни ков  о состоянии 
лесн ы х  ресурсов , для  м ассовой  обработки 
д ан н ы х  н а зе м н о й  т а к сац и и  с н еп осредствен
ным вводом  их  в м аш и ну  с п е р ф о к а р т  или 
други х  д о кум ен тов  перви чного  учета, прои з
водим ого  с п ом ощ ью  р азли чн ы х  электронны х 
и зм ер и тел ьн ы х  ин струм ен тов  и приборов.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЧИЛИ

------------Р. РИНКОН, кандидат экономических наук ----------

Л есная площ адь Ч или , по данны м  Ф А О  за  
1965 г., составляет  2 0 ,7  млн. га, или 27%  терри то 
рии стран ы * . П риродны е лесн ы е м ассивы  на 93%  
состоят из лиственны х пород и на 7%  из хвойных. 
Л еса очень н еравном ерно расп ределен ы  по стране. 
В северны х районах  с аридны м  пусты нны м  кл и м а
том леса заним аю т м енее 1% территории , тогда как 
в ю ж ны х районах, где клим ат м ягкий  и в л аж н ы й ,— 
до 40% .

До недавнего врем ени 55%  лесны х угодий нахо
дились в частной собственности и 45%  п рин адлеж а
ли государству. В настоящ ее врем я  в стране начаты  
работы  по созданию  государственной структуры  л ес
ного хозяйства. В соответствии с закон ом  об аграр 
ной реф орм е проводится постепенная наци он али за
ция лесов, прин адлеж ащ и х частны м  владельцам . 
В 1971 г. переш ло в собственность государства  око
ло полутора миллионов гектаров  леса . В трех  про
винциях на юге страны  все л еса  явл яю тся  собствен
ностью государства. 6 ,8  млн. га образую т государ
ственны е лесны е резервы , вклю чаю щ ие н ациональ
ные парки , лесны е питомники, леса, п редоставляе
мые в концессии и свободны е лесны е фонды.

Д оступны е д л я  лесозаготовок  л еса  заним аю т
10 млн. га, из которы х около 6 млн. га до последне
го врем ени находились в эксплуатации . З ап ас  д реве
сины на корню  оц ени вается  в 3 8 2 0  млн. м 3, в том 
числе хвойных пород — 100 млн. м 3 и листвен
ных — 3 7 2 0  млн. м 3.

В составе многовидовой ф л оры  чилийских лесов 
хозяйственно ценны х пород не так  много. Н аиболее 
ценная порода — чи ли йская  сосна (A raucaria arauca- 
па) распространена по обоим склонам  А нд, где она 
обычно образует чисты е древостой. Д ревесину сосны 
использую т в строительстве, д л я  отделки  интерьеров 
и т. п.

И з хвойных так ая  порода, как  ал ерсе  (Fitzoya cup- 
ressoides) образует сом кнуты е древостой  на юге Ч и
ли и на горны х склонах  А нд. Ее древеси на им еет 
красноваты й  оттенок и отличается  вы соким качест-

* FAO. Production yearbook, vol. 23, 19СЭ, p. 4.

вом. И з нее изготовляю т кровельную  дранку  и ис
пользую т дл я  отделки  интерьеров. П оскольку боль
ш ая  часть зап асов  этой породы  сосредоточена 
в труднодоступны х лесах , заготовки  ее невелики.

К ипарисы  (Pilgerodendron tiviferum) распростране
ны на ю ге Ч или, вплоть до Огненной Зем ли . Дают 
древеси ну  очень высокого качества, пригодную  для 
строи тельства , оф орм ления интерьеров и настила 
полов. Н екоторы е разновидности  южного бука, так 
ж е как  индо, робле и раули  растут в Ю ж ны х Андах. 
Д ревесину этих пород тож е использую т в строитель
стве.

Д ревесину более низкого качества, чем древесина 
вы ш еуказан ны х пород, даю т койгуэ, типа, ульмо и 
тинео, произрастаю щ ие в зоне м еж ду  провинциями 
К аутин  и Л ьян ки уэ. Зап асы  древесины  отдельны х 
пород оцениваю тся в следую щ их разм ерах: кой
гуэ — 4 2 0  млн. м 3; типа — 238 ; ульм о — 125; ти
нео — 118; дуб — 55; раули  — 6 2  и чилийская сос
на — 6 0  млн. м 3 *. И з коры деревьев  ульм о и линге 
и звлекаю т таннин. Ч и ли й ская  сосна дает крупные 
сем ена, обладаю щ ие приятны м  вкусом  и пользую 
щ и еся  в Чили больш ой популярностью .

Д оступны е л еса  Ч или м ногократно пройдены  вы
борочными рубкам и, при которы х вы рубались наибо
лее ценны е в хозяйственном  отнош ении древесны е 
породы , а  все прочие оставались неиспользованны 
ми. Н а вы рубках  из-под ценны х древесны х пород 
обычно появляю тся  м алоценны е древесны е породы 
и беспорядочно разрастаю тся  лианы . В араукарие- 
вых древостоях  проводится чащ е всего сплош ная 
рубка. Л есосеки  здесь н арезаю т участкам и  разной 
ш ирины  и длины , причем они располагаю тся на 
склонах  разной  экспозиции без учета характера и 
крутизн ы  горны х склонов и сроков прим ы кания. Не
редко  такие участки  лесосек выбираю т вблизи шос
сейны х дорог.

С амое распространенное орудие вальщ ика — то
пор с длинной ручкой. Т олько на заготовках  сы рья

* Jose Cadem artori, «La economia Chilena, Santiago 
de Chile», 1968, p. 20.
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д л я  крупны х деревообрабаты ваю щ их предприятий 
прим еняю т м оторны е пилы. Т рел евк а  заготовленного 
пиловочника на короткие расстояни я производится 
по каткам  или с прим енением  ж ивой тягловой  силы. 
В последние годы на вы возке  чащ е стали  п рим енять 
тракторы  с прицепам и и грузовы е автом обили. Е ж е
годный объем  лесозаготовок  составляет  около
5 ,6  млн. м 3, из которы х 22%  приходится на хвойную  
древесину.

Б ол ьш ая  часть природны х лесны х богатств рес
публики труднодоступна дл я  освоения, поэтому чи
лийская  деревообрабаты ваю щ ая пром ы ш ленность 
о к азал ась  бы в критическом  полож ении, если бы 
35  лет н азад  не н ачали  осущ ествл ять  ш ирокой про
грам м ы  по лесонасаж дению .

В Ц ентральны х провинциях и на юге стран ы  соз
даны  лесопосадки и з сосны м онтеррей  (P inus radiata) 
и эвкалиптов. П ервы е лесон асаж д ени я  из сосны  мон
террей  бы ли зал ож ен ы  в 1885  г., однако она не по
лучила тогда больш ого расп ространен и я. Н ачиная 
с 1935 г. площ адь лесн ы х  к ул ьтур  и з P. rad ia ta  за- 
метно увеличилась и достигла к 1965  г. 3 1 2  тыс. га. 
Э та хвойная порода в услови ях  Ч или  очень вы соко
продуктивна, не требует больш их капи тальны х за 
трат  при посадке и м алотребовательна к уходу.

О рганизацией  лесозаготовок и лесовосстановления 
на государственн ы х зем л ях  зан и м ается  в настоящ ее 
врем я  Н ац и он ал ьн ая  лесн ая  корпорация, в задачу  
которой  входит так ж е предоставление средств произ
водства и сн абж ени я посадочны м м атериалом  м ел
ких л есовлад ельц ев .

Л есны е п осадки  зак л ад ы ваю тся  после предвари
тельной очистки м ассивов от корней  и кустарников 
с последую щ им сж иганием  всех  древесн ы х остатков. 
П осадочны м м атери алом  сл уж ат  однолетние саж ен
цы. Р азм ещ ени е саж ен ц ев  — 2 X 2  м. Р астен и я  са
ж аю т в ям ки, вы копанны е с помощ ью  зем лян ого  бу
рава . Обычно производят 2 — 3 рубки  ухода: пер- 
Еую — на 10-й год ж и зн и  плантации, вторую  на
16-й и третью , если потребуется  — через 10 лет  по
сле  второй. О брезка ветвей  производится через 5 — 7 
л ет  после посадки, когда д ер ев ья  достигаю т п рим ер
но 2 м высоты, и на 10 — 12-м году ж изни при вы 
соте деревьев  6 м. По дан н ы м  1 9 6 4  г., стоимость 
создани я 1 га лесн ы х н асаж дений  составлял а  8 0  — 
9 0  долларов, в том числе 2 5 — 35  долларов  стоит 
зем л я , 12 долларов  — посадочны й м атери ал , 20  дол
л аров  — подготовка почвы , 18 долларов  — посадка 
и 5 долларов — п ересадк а  и прочие хозяйственны е 
расходы  *. С редн егодовая  производительность леса 
составляет 2 0  м3 на 1 га.

До 1965  г.* в Ч или  бы ло посаж ено 3 5 4 ,3  тыс. га 
леса. При этом  н асаж дени я  хвойны х пород состави
ли  3 1 7 ,2  ты с. га, в том чи сле 3 1 2  тыс. га прихо
дится на сосну, 5 ,2  — прочие хвойны е. Л иственны х 
бы ло залож ен о  37 ,1  тыс. га, в том числе 3 1 ,3  соста
вили эвкалип ты , 4 ,1  — тополь и ива, 1,7 тыс. га — 
прочие лиственны е.

Средний еж егодны й прирост древесины  в к ул ьту 
рах хвойных пород составляет  1 5 — 2 0  м3 на 1 га. 
С реди лиственны х пород наиболее бы стры м  ростом

* P lantaciones forestales en America Latina; Desar- 
rolle у perspectives. Revisla forestal Venezolana, 1968, 
№ 16.

отличаю тся эвкалип ты  и тополя, даю щ ие от 20 до 
3 0  м 3 древесины  на 1 га в год.

В аж ны м  этапом  в лесном  хозяйстве республики 
яви лось составление перспективной програм мы  его 
разви ти я , предусм атриваю щ ей  рациональное исполь
зование и воспроизводство лесны х ресурсов во взаи 
м освязи  с лесной промы ш ленностью  и сельским хо
зяйством , восстановление лесов на месте сведенных 
естественны х лесов, на пусты рях и истощ енных 
сельскохозяй ственн ы х зем л ях , а  такж е на вырубках. 
Э та п рограм м а п редусм атри вала такж е довести еж е
годное увеличение площ ади искусственны х лесных 
н асаж дений  в сем идесяты е годы до 90  тыс. га, в том 
числе 75  тыс. га  хвойны х и 15 тыс. га  лиственны х 
пород *.

П лощ адь искусственны х лесов в течение 20  лет 
долж на возрасти  приблизительно на 1 ,4  млн. га. 
Е сли принять средню ю  величину еж егодного приро
ста древесины  в искусственны х насаж дениях  в р а з
м ере 17 м 3 на 1 га, то потенциальная производитель
ность искусственно созданны х лесов составит в перс
пективе около 24  млн. м 3 круглой  древесины  в год. 
Это позволит вы делить на экспорт значительную  
массу продукции лесного хозяйства.

И м ею щ иеся прогнозны е разработки  по вопросам 
лесного хозяйства  предусм атриваю т возмож ность 
увели чени я площ ади этих лесов к 2 0 0 0  г. до
2 ,5  млн. га при условии резкого  повы ш ения их про
дуктивности.

Л есное хозяйство  и деревообрабаты ваю щ ая про
м ы ш ленность Ч или приобретаю т все больш ее значе
ние в эконом ике страны . В си лу  своего географ иче
ского полож ения и экономической политики респуб
лика предприним ает ш аги  к тому, чтобы не только 
более полно удовлетворять  собственны е потребности 
в лесом атери алах , но так ж е расш и рять экспорт лес
ной продукции в соседние страны . Л есозаготовки в 
1969  г. достигли 6971  ты с. м 3, в том числе деловой 
древесины  3971  и дровяной  древесины  3 0 0 0  тыс. м3, 
или 43% . В 19 6 9  г. производство пиломатериалов 
составило 10 7 8  тыс. м 3, в том числе из хвойных по
род 7 0 5  тыс. м3. В 1 9 6 9  г. в Ч или насчиты валось 
951  лесопильное предприятие, на которы х было за 
нято 16 тыс. чел.

Бы стры м и тем пам и р азв и в ается  производство дре
весноволокнисты х плит. С 1963  по 1969  г. их вы
пуск увеличился  с 9 ,7  до 18 ,3  тыс. т и продолж ает 
возрастать  **. З а  тот ж е период производство нож е
вой ф анеры  повы силось с 5 6 3  тыс. м 2 до 2 ,2  млн. м 2, 
древесн оструж ечны х плит с 6  до 14 тыс. т, а выпуск 
клееной  ф ан еры  с 8  до 12 тыс. м3. Особо быстрыми 
тем пам и р азв и в ается  целлю лозно-бум аж ная промыш 
ленность. В 19 6 9  г. действовало 2 6  целлю лозно-бу
м аж ны х предприятий. Годовое производство их до
стигло 3 8 2  тыс. т, в том числе 25 9  тыс. т бумаги 
(1 1 8 ,4  тыс. т газетной , 4 5 ,9  типографской и 
9 4 ,7  тыс. т прочей бум аги  и картона).

И з искусственно созданны х насаж дений получают 
сы рье д л я  целлю лозно-бум аж ного производства и 
более половины  д л я  производства лесны х м атери а
лов. В 1969  г. полож ительное сальдо торгового ба
ланса лесны м и продуктам и  Ч или составило 2 8  млн. 
долларов ***.

** «Экономика промышленности». Сводный том. М., 
1972, № 6, стр. 103.

*** «FAO. Yearbook of forest products», Rome, 1971.
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Реферат ы публикаций
УДК 634.0.661

П рои звод ствен н ы е ф онды  лесного х о зя й ств а . В оро
нин И. В. «Лесное х о зяй ство» , 1973 г., №  2, 13—19.

Р ассм атр и в аю тся  вопросы  учета  о сн овн ы х  ф он дов в 
лесн ом  хозяй стве ; п ри водятся  п о к аза тел и , х а р а к т е р и зу ю 
щ ие и сп ользован и е п рои звод ствен н ы х  ф ондов, при води тся 
м етод и ка оценки  и сп о л ьзо ван и я  зем ел ь  лесного ф онда; 
у к а зы в а ю т с я  пути лучш его и сп о л ьзо в ан и я  осн о вн ы х  п ро
и звод ствен н ы х  и оборотны х ф ондов.

Т аблиц  — 1.
УДК 634.0.611

Э коном ические основы  л есо п о л ьзо ван и я  в л есах  I гр у п 
пы . Ш ахов Г. Н. «Лесное х о зяй ство » , 1973 г., №  2, 5—9.

П риводятся доводы  о необходим ости  лучш его  и сп о л ьзо 
ван и я  древесн ы х  р есурсов  в л есах  I гр у п п ы  евр о п ей ско - 
у р ал ьск о й  зоны . Д елаю тся к о н к р етн ы е  вы вод ы  и п р ед 
л о ж е н и я  по этом у вопросу.

Т аблиц — 3.
УДК 634.0.61

Ф ун кци и  у п р ав л ен и я  лесн ы м  х о зя й ство м . Я н уш ко  А. Д.
«Лесное х о зяй ство» , 1973 г., №  2, 19—22.

Р азб и р ается  стр у к т у р а  у п р а в л е н и я  лесн ы м  хозяй ство м  
в соврем ен н ы х  у сл о в и ях , п ри вод и тся  ее к л а с с и ф и к а ц и я  
по ф у н к ц и ям : тех н и ч еск и м , п р о и зво д ствен н о -эк о н о м и ч е
ски м  и х о зя й ствен н ы м . Н ам ечаю тся  пути  со верш ен ство
ван и я  ф у н к ц и й  у п р ав л ен и я .

И ллю страций  — 3.
УДК 658.5.018.5 : 634.0.6

Э ко н о м и ч еская  эф ф ек ти в н о сть  у н и в ер сал ь н ы х  л есо х о 
зя й ствен н ы х  м аш ин . Ф едосеев  И. А. «Лесное хозяй ство » , 
1973 г., К о 2, 9—12.

Р ассм атр и ваю тся  пути  со зд ан и я  у н и в ер сал ь н ы х  м аш ин  
в  лесном  хо зяй стве . Н а к о н к р е т н ы х  р ас ч е та х  п ри вод и тся  
их  эк о н о м и ч еск ая  эф ф екти вн ость .

Т аблиц — 2, и ллю страц и й  — 3.
УДК 634.0.232.325.22

О рац и он альн ом  п ер ед в и ж ен и и  м ех ан и зм о в  при  р у б к ах  
у хода в м о ло д н як ах . Гаас А. А. «Лесное хо зя й ство » ,
1973 г„ №  2, 27—31.

О босновы вается ц елесооб разн ость  п е р е д в и ж е н и я  м аш ин  
типа «Дятел» по тех н о л о ги ч еск и м  проходам , о б р азу ем ы м  
в обход в ы со к о к ач еств е н н ы х  деревьев .

И ллю страций  — 1, таб лиц  — 3.
УДК 634.0.561.3

И зм енение текущ его  п р и роста  в е л ь н и к а х  п ри  разн о й
степени их  и зр е ж и в а н и я . К о ж ев н и к о в  А. М., Ф еоф и- 
лов В. А. «Лесное хо зя й ство » , 1973 г., №  2, 34—38.

П ри водятся д ан н ы е об и зм ен ен и и  теку щ его  прироста 
в е л ь н и к а х  при р азл и ч н о й  степени  и х  и зр еж и в ан и я . 
Д аю тся р ек о м ен д ац и и  по оп ти м альн ой  степени  и з р е ж и 
ван и я  ел о в ы х  н асаж д ен и й .

Т аблиц  — 5.
УДК 634.0.36

Л есоводственны е тр еб о ван и я  к м ех ан и зи р о в ан н ы м  лесо 
заго то вк ам . П обединский  А. В., И саев  В. И., «Лесное 
хо зяй ство» , 1973 г., №  2, 23—27.

Д ается о ц ен к а  с лесоводственной  то ч ки  зр ен и я  м аш ин  
и м ех ан и зм о в , п р и м е н я ем ы х  в  н астоящ ее в р е м я  на з а 
готовках  леса.

УДК 634.0.232.312
М отопила «Д руж ба» на заго то вке  сем ян  лиственницы. 

Г уков Г. В. «Лесное х о зяй ство » , 1973 г., №  2, 47—50.
О п и сы вается новы й  м ех ан и зи р о ван н ы й  способ заготовки 

сем ян  л и ствен н и ц ы  с и сп ользован и ем  бензопилы  «Друж
ба». Д ается э к о н о м и ч еск ая  эф ф ек ти вн о сть  нового способа. 

И ллю страц и й  — 4, таб лиц  — 1.
УДК 634.0 : 631.31

Р езу л ь тат ы  исп ы тан и й  лесной  почвообрабаты ваю щ ей 
ф р езы . С трельб и цк ий  В. Ф ., М оторинский Г. А. «Лесное 
х о зя й ство » , 1973 г., №  2, 51—52.

Д ается х а р а к т е р и с т и к а  и основны е п оказатели  госу
д ар с тв ен н ы х  и сп ы тан и й  ф р е зы  лесной  униф ицированной 
ФЛУ-0,8, разраб о тан н о й  ГСКБ «С ибсельмаш » совм естно с 
ВНИИЛМ ом.

И ллю страц и й  — 2, таблиц — 1.
УДК 634.0.232(470.6)
П овы сить эф ф ек ти вн о сть  лесовосстан овлен и я в дубравах 
С еверного К а в к аза . А лентьев П. Н. «Лесное хозяйство» , 
1973 г., №  2, 64—69.

С охранность  л есн ы х  к у л ь ту р  в д у б р авах  К р асн одарско
го к р а я . Э ф ф екти вн ость  искусствен н ого  лесоразведения. 
О цен ка к ач еств а  ку л ьту р . П ути п овы ш ен и я эф ф екти вн о
сти лесовосстан овлен и я.

Т абли ц  — 4.
УДК 634.0.232.312

Э ко н о м и ч ес к ая  эф ф екти вн о сть  сем ен озаготовок  и пути 
ее п о вы ш ен и я. П рохватилов  Ю. Ф., Г аплевский Б . П. 
«Л есное хо зя й ство » , 1973 г., N ° 2, 69—73.

Р ен таб ельн ость  заготовки  сем ян  в л есх о ззагах  У краи
ны . С равн ен и е н о рм ати вн ы х  и ф а к т и ч е с к и х  затр ат  и рен
табельности  заготовки  сем ян  р а зн ы х  пород. И спользова
ние сти м ули рую щ ей  роли  цен  при  о р гани зац и и  спец и али 
зи р о в ан н ы х  сем ен н ы х  хозяй ств .

Т аблиц  — 3.
УДК 634.0.165.6 : 674.032.475.4

Г ен ети ко -сел екц и о н н ая  о ц ен ка плю совы х  насаж ден и й  
сосны . О рлен ко  Е. Г. «Лесное х о зяй ство» , 1973 г., №  2, 
39—41.

П ри веден  генети чески й  ан ал и з плю совы х  н асаж ден и й  
сосны  в Г ан ц еви чском , Л енинском  опы тном  и Гом ельском  
л есх о за х , на основе которого сделан  вы вод  о во зм о ж н о 
сти в  той или  иной  м ере и сп ользовать  их  д л я  селекцион
ной  п р ак ти к и .

Т абли ц  — 2.
УДК 634.0.453 : 674.032.475.4

У словия среды  и устойчивость сосны  к вредителям .
Г р и м альск и й  В. И. «Лесное хозяй ство» , 1973 г., №  2, 54—55.

П ри веден ы  д ан н ы е о том, что энтом оустойчивость р а з
л и ч н ы х  видов сосны  зависи т от услови й  м естопроизрас
тан и я , а т а к ж е  видового состава и ф и зи ологического  со
сто ян и я  вредителей .
УДК 634.0.443

С основы й вертун  на вереско вы х  в ы р у б к а х . Граф ов Ю. А. 
«Лесное х о зя й ство » , 1973 г., №  2, 57—60.

Р е зу л ь тат ы  и сслед ов ан и я  заб олеваем ости  к у л ьту р  сос
н ы  вертуном . Д аю тся реко м ен д ац и и  по л есохозяй ствен 
н ы м  и х и м и ч еск и м  м ерам  борьбы  с этим  заболеванием . 

Т аблиц  — 3, и ллю страц и й  — L

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
П. И. Кузин  (главный редактор), Н. И. Букин, И. Н. Бочаров, А. П. Благов, 
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В ПЕРЕДОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Далеко за пределами Краснодарского края известен 

Горяче-Ключевской лесокомбинат как предприятие, ус

пешно решающее задачи, поставленные девятым пяти
летним планом. Здесь заботятся не только о высоких 

производственных показателях. Большое внимание кол

лектив уделяет культуре производства, улучшению ус
ловий труда и быта, подготовке достойной смены лесо
водов. На снимках: 1 —  столовая в лесу; 2 — юные 
лесоводы изучают механизированный уход; 3 — авто

бус перевозит рабочих; 4 —  складирование пакетов 

стружки; 5 —  линия по производству паркета.

Фото  А . И. САВЕЛЬЕВА , Н. А . М ЕЛЬНИКА
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Все жилые дома и хозяйственные по

стройки, находящиеся в личной собствен
ности граждан, застрахованы в обяза
тельном порядке. В случае их гибели или 
повреждения от пожара, наводнения, 
землетрясения и других стихийных бед

ствий органы Госстраха гарантируют их 

владельцам выплату страхового возме
щения.

В дополнение к обязательному прово

дится и добровольное страхование стро

ений, которое обеспечивает гражданам 
получение более полного возмещения 

ущерба в случае перечисленных собы

тий, а также за последствия аварий ото
пительной системы и водопроводной 

сети.
Уважаемые товарищи!
Если Вас заинтересовал этот вид стра

хования и Вы хотите более подробно по
знакомиться с условиями его проведе

ния и оформить договор, обратитесь в 
районную инспекцию Госстраха или к 

страховому агенту.
Договоры страхования строений за

ключаются сроком на один год, при 

этом плата за страхование вносится сразу 
и составляет с каждых 100 руб. страхо

вой суммы в городской местности 50 коп. 
и в сельской местности от 60 коп. до 

1 р. 20 к.

Госстрах предлагает свои услуги.

Г О С С Т Р А Х  Р С Ф С Р

70485________

Цена 30 коп. Лесное хозяйство, 1973 г., № 2, 1— 96
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